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Межэтнический конфликт на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР
Актуальность исследования  межэтнических отношений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (да-

лее СУАР) КНР обусловлена существованием давнего межэтнического конфликта между представителями 
ханьского и уйгурского этносов. В данной статье рассматриваются как внешние, так и внутренние причины, 
провоцирующие эскалацию конфликта. Выявлены исторически сложившиеся и появившиеся в нынешнее 
время противоречия между китайцами хань и уйгурами, приводящие к их детонированию в виде откры-
тых, подчас вооружённых столкновений, крупнейшее среди которых произошло в июле 2009 года в г. Урум-
чи (в результате конфликта погибло по некоторым данным около 200 чел. и несколько сот ранено). Ввиду 
обострения данного конфликта возникает необходимость осуществления анализа как объективных, так и 
субъективных сторон «уйгурской проблемы». При этом отмечается, что сложность урегулирования данного 
конфликта в большей степени детерминирована причинами субъективного характера. Разрешение объек-
тивной стороны уйгуро-ханьского конфликта не гарантирует его исчерпывания.  Вследствие чего особую 
актуальность приобретает рассмотрение субъективного фактора при формировании эффективной модели 
конфликтоуправления, способной в долгосрочной перспективе стабилизировать регион, гарантируя, таким 
образом,  безопасность КНР и сопредельных с ним государств. 

Ключевые слова: сепаратизм, межэтнические конфликты, политика Китая, уйгурский национализм  

Введение. Современный полиэтничный 
мир продолжает, как и в предыдущие века, 
переживать межэтнические конфликты, в ос-
нове которых «лежит потребность в самосо-
хранении, защите своих ценностей и тради-
ций» [3, с. 27]. Эти конфликты происходят как 
между отдельными представителями, так и 
между социальными группами различных эт-
носов. Причинные основания межэтнических 
конфликтов могут быть условно разделены 
на объективные и субъективные. Объектив-
ные причины, как правило, связаны с низким 
социальным и политическим статусом этно-
групп, с различными формами этнической 
дискриминации. А. П. Садохин к объектив-
ным причинам также относит недостаточное 
знание языка, традиций и связанное с этим 
непонимание партнёра по коммуникации1.  

1  Основы межкультурной коммуникации: учебник 
для вузов / под ред. А. П. Садохина. – М.: Юнити-Дана, 
2003. – 352 с.

http://www.zabvektor.com                                                                                 ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853

© Ананьина Д. A., 2018

Субъективные причины, в свою очередь, 
обусловлены психологической ригидностью 
этнофоров, доминированием в этническом 
самосознании этноцентристских, этноэгоис-
тических установок. Субъективные причины, 
транслируя полярное различие, противопо-
ставление, отрицают возможность сближения 
и налаживания диалога конфликтующих сто-
рон. Следовательно, разрешение межэтниче-
ского конфликта сопряжено с устранением не 
только объективных, но и субъективных при-
чин, лежащих в его основе.  Межэтнический 
конфликт в СУАР КНР, в свою очередь,  яв-
ляет собой фактор нестабильности и угрозы 
безопасности не только для Китая, но и для 
всего региона Центральной Азии и России, 
поэтому его разрешение имеет принципиаль-
ное значение. 

Методология и методы исследования. 
С целью выявления причин зарождения и 
эскалации конфликта в Синьцзяне в данном 
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исследовании применяется принцип историз-
ма, что способствует рассмотрению данного 
конфликта в исторической ретроспективе. 
При рассмотрении субъективной стороны 
межэтнического конфликта в статье применя-
ется феноменологический подход, позволяю-
щий осмыслить глубинные, лежащие в созна-
нии субъекта (этнофора) мотивы, провоциру-
ющие его конфликтное поведение. 

Диалогический подход применяется в 
осмыслении ханьской и уйгурской культур 
в рамках концепции «диалога культур» как 
способа урегулирования межэтнического кон-
фликта, в рамках которого мы используем те-
орию «диалога культур» В. С. Библера. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Данный конфликт имеет свои истори-
ко-культурные корни, которые и предопреде-
лили его природу. В конце XVIII столетия Цин-
ская династия, установленная в 1644 году,  
развернула программу территориальной 
экспансии на север и запад, установив китай-
скую сферу влияния в Монголии, Тибете и на 
территории современного Синьцзяна. При-
чём соседние народы, как полагали китайцы, 
получали выгоду от общения с Китаем и их 
цивилизацией. От них требовалось только 
одно – признать суверенитет китайского пра-
вительства и соблюдать имперские ритуалы, 
являющиеся неотъемлемой частью китай-
ской культуры. Внедрение в этническое само-
сознание малочисленных народов домини-
рующей китайской идеологии не способство-
вало их ассимиляции, так как  «достаточно 
развитое этническое самосознание постоян-
но их отвергало при первом же изменении по-
литической ситуации в стране, порождая тем 
самым проблему сепаратизма…» [3, с. 35]. 
Поэтому присоединение СУАР к Китайской 
империи не привело к его интеграции в еди-
ное национально-культурное пространство. 
Главный научный сотрудник  Казахстанского 
института стратегических исследований, из-
вестный китаевед К. Сыроежкин  отмечает, что  
«незначительность численности китайского 
этноса, проживающего на этих территориях, 
компактность проживания коренных этниче-
ских групп и относительно кратковременный 
период их совместного проживания с хань-
цами (СУАР был присоединён к Китаю лишь 
во второй половине XX в.), дополняемые чу-
жеродностью по отношению к традиционной 
китайской культуре самой Цинской империи, 
делали практически невозможным процесс 
их естественной аккультурации», поэтому он 
принял принудительный характер [Там же, 
с. 34]. В этой связи справедливо высказыва-

ние К. Сыроежкина, что процесс аккультура-
ции этнических групп, которые стояли «на до-
статочно высоком (для своего времени) уров-
не социально-экономического, политического 
и культурного развития», сопровождался за-
частую навязыванием им культуры ханьцев 
структурами государственной власти [Там же, 
с. 36]. Стоит отметить, что глубоко укоренив-
шаяся в сознании китайцев идея эксклюзив-
ности собственной культуры, представление 
о китайской цивилизации как о центробежной 
силе мировых процессов предопределили 
характер отношений к «неханьскому миру». 
В их понимании принадлежность к китайской 
нации – это великое счастье и честь. Поэтому 
весьма трудно китайскому сознанию, воспи-
танному в духе китаецентризма,  понять при-
чину сепаратистских настроений  в Синьцзя-
не, стремление уйгуров к автономии.  

История уйгурского народа изобилует 
примерами борьбы за независимость в раз-
ное время, начиная с периода Уйгурского 
каганата (745–847 гг. н. э.), заканчивая  се-
годняшним днём. Столь долгое существо-
вание уйгуров в состоянии противоборства 
с ханьским этносом, безусловно, наложило 
отпечаток на формирование менталитета 
данной народности. Создание независимо-
го государства стало национальной идеей и 
предопределило характер отношений с пра-
вительством КНР. Как справедливо отмечает 
Л. Н. Гумилёв относительно борьбы Уйгурско-
го ханства с голубыми тюрками в IX веке, «их 
свободолюбие, диалектически развиваясь, 
превратилось в отрицание всякого организу-
ющего начала. Они в такой мере хотели огра-
ничить ханьскую власть, что когда добились 
своего, эта власть потеряла всякий смысл. 
Отсюда полная неспособность уйгуров к кон-
солидации сил даже перед непосредствен-
ной опасностью» [1, с. 310]. Подобная ха-
рактеристика применима и по отношению к 
современным уйгурам и их противоборству с 
властями КНР. 

На сегодняшний день напряжённость в 
отношениях между ханьцами и уйгурами об-
условлена недовольством последних относи-
тельно «дискриминирующей политики Пеки-
на», следствием которой, по их мнению, яв-
ляются: ограничение рождаемости; введение 
преподавания на языке ханьцев в начальной 
школе; ограничения карьерного роста; вывоз 
сырьевых ресурсов СУАР в центральные и 
южные регионы Китая. Следует отметить, что 
подобные меры со слов главы комиссии по 
населению, ресурсам и окружающей среде 
Всекитайского комитета Народного полити-
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ческого консультативного совета Китая Чжан 
Вэйцина «уже не имеют былой актуальности. 
Уровень рождаемости в стране настолько ни-
зок, что даже если ослабить политику ограни-
чения рождаемости, резкого скачка прироста 
населения не будет». Что касается Синьцзя-
на, то «официально городскому населению 
разрешено иметь двух детей, сельскому –
трёх» [4, с. 4].  Преподавание на китайском 
языке в начальной школе обусловлено ме-
рой, связанной с необходимостью повышения 
социальной составляющей неханьских этни-
ческих групп. В докладе Госсовета КНР было 
отмечено, что 70 %  уйгуров не знают китай-
ского языка. Этот недостаток им предстоит 
как можно скорее преодолеть [10, с. 2]. Поэ-
тому в данном контексте показательны  све-
дения о состоянии просвещения. В докладе 
Госсовета КНР говорится: «В настоящее вре-
мя в основном распространено обязательное 
9-летнее образование, и в молодёжной среде 
ликвидирована безграмотность, начало раз-
виваться образование взрослого населения 
и профессиональное образование». В сель-
ских средних и начальных школах введено 
бесплатное обучение.  Правительством при-
нято решение «о всемерном внедрении обу-
чения молодёжи национальных меньшинств 
«двум языкам» [Там же, с. 18]. 

Проблемы карьерного роста и связанной 
с ней социальной мобильности населения 
СУАР определены, главным образом,  тем, 
что в силу либо низкого профессионально-
го уровня, либо слабого знания китайского 
языка, при трудоустройстве предпочтение 
отдаётся ханьцу, нежели представителю на-
цменьшинства. Последние годы проблема 
обострялась ещё и влиянием мирового фи-
нансово-экономического кризиса, затронув-
шего Китай. Речь, прежде всего, идёт об обо-
стрении этнической конкуренции за рабочие 
места и сокращении финансовых ресурсов. И 
это особенно ощутимо при условиях, что экс-
порт сырья из СУАР в центральные и южные 
регионы Китая объясняется статусом Синь-
цзяна, в недавнем прошлом и в настоящее 
время считающегося «сырьевым придатком» 
КНР. Таким образом, Синьцзян и другие на-
циональные районы Китая продолжают жить 
в долг – расходная часть местного бюджета 
вдвое превышает доходную [4]. 

На сегодняшний день «политика стабиль-
ности» КНР, как один из наиболее приемле-
мых способов в разрешении межэтнической 
напряжённости в СУАР, приносит свои плоды. 
К таковым можно отнести: совершенствова-
ние структуры экономики (промышленность, 

сельское хозяйство, сфера услуг), укрепление 
инфраструктуры, значительное увеличение 
сельскохозяйственного потенциала, быстрое 
развитие туризма, налаживание диалога с 
приграничными государствами, постепенное 
формирование современной промышленной 
структуры и др. 

Проведённые Центральным националь-
ным университетом в 2007 году двухлетние 
социологические исследования показали, что 
большинство уйгуров видят будущее своего 
народа в составе Китая, приверженцев се-
паратистских идей не так много. Было опро-
шено 2189 случайно отобранных жителей 
СУАР (пригодными для исследования оказа-
лись 2094 анкеты), из них 87,1 % составили 
уйгуры, а 12,9 % – ханьцы. В интересах по-
лучения максимальной объективности ре-
зультатов, исследования проводились как в 
крупных городах и центрах (Урумчи, Кашгар), 
так и в провинциальных уездах и сельских 
районах.  Из числа опрошенных 88 % счи-
тают вредной деятельность сепаратистских 
движений. Не стала исключением и студен-
ческая среда. Результаты опросов студентов 
СУАР показали, что большая их часть осозна-
ёт свою принадлежность к государству. Дан-
ные настроения, как отмечено в статистиче-
ском ежегоднике, просто необходимо поддер-
живать и развивать, что в перспективе будет 
способствовать повышению уровня самосо-
знания уйгурской молодёжи, формированию 
у неё правильного понимания своей принад-
лежности, а в конечном итоге – развитию ре-
гиона и страны в целом [8, с. 78].

При рассмотрении межэтнического кон-
фликта в Синьцзяне необходимо учитывать 
значение исламской религии, являющейся 
центральным компонентом этнического са-
мосознания уйгуров.  

Синьцзян-Уйгурский автономный район – 
многонациональный регион, в котором пред-
ставлены самые различные религии (ислам, 
буддизм, а также различные ответвления 
христианства, в том числе протестантство, 
католицизм и православие). Ислам испове-
дуют уйгуры, казахи, хуэйцы, киргизы, тад-
жики, узбеки, татары, салары и дунсяне, в 
религиозных традициях которых эта религия 
сосуществует с различными национальными 
верованиями. История его становления на 
территории СУАР достаточно продолжитель-
на и сложна, но итогом стала прочная инте-
грация мусульманства в местную культуру и 
жизнь. Он формировался (в том числе в ра-
дикальной форме) в СУАР преимущественно 
под влиянием соседних государств. По мере 
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роста интеграции ислама в регионе развива-
лись и радикальные его формы, цели кото-
рых были совершенно определённые – уста-
новление норм шариата в масштабах регио-
на. В этом плане интересы местных деятелей 
ислама и  некоторых соседних государств 
абсолютно совпадали.

Роль исламской религии в жизни СУАР 
остаётся превалирующей. Мусульманство яв-
ляется основной религией в пяти из восьми 
государств, соседствующих с СУАР.  Таким 
образом, СУАР фактически окружён террито-
риями, на которых доминируют самые различ-
ные этнические и религиозные группировки, а 
отдельные прилегающие районы без преуве-
личения можно назвать очагами террористи-
ческой деятельности. Нестабильности обста-
новки в регионе способствуют и значительные 
различия в политическом устройстве сосед-
них стран (прежде всего – в Афганистане, Па-
кистане и Индии), уровне их экономического и 
социального развития, где свою роль играют 
сохраняющиеся сложные этнические и рели-
гиозные вопросы, в том числе активность экс-
тремистских организаций.

Наибольшую активность экстремистско-
го характера на территории СУАР проявляет 
движение «Восточный Туркестан», поэтому 
имеют место проявления этнического сепара-
тизма и терроризма.  Как отмечает известный 
китайский учёный-исламовед, общественный 
деятель У Юньгуй, исламская религия фак-
тически становится прикрытием для экстре-
мистской и террористической деятельности, 
что негативно сказывается на сплочённости 
различных национальностей СУАР и  на ста-
бильности региона в целом [9, с. 15].

Из вышеуказанного становится очевид-
ным существование  дифференциации  насе-
ления  на категории мирного и сепаратистки 
настроенного в уйгурской среде. Характерно, 
что у большинства населения религиозность 
не носит деструктивного характера. И дело 
здесь не в намеренно ущемлённом домини-
рующей расой хань религиозном чувстве, а в 
сознательном отказе данной категории граж-
дан от радикального проявления своей рели-
гиозной принадлежности. Важно то, что они 
нередко сами становятся жертвами экстре-

мистов, а потому важнейшей своей задачей 
Правительство КНР считает  защиту и всесто-
роннюю поддержку населения СУАР. 

 Выводы. Как показывает ход нашего 
исследования, межэтнические столкновения 
на территории СУАР имеют двоякую природу. 
С одной стороны, государственная политика 
КНР направлена на централизацию всех про-
винций под единым китайским руководством. 
При этом централизация должна осущест-
вляться не только на  формальном – номи-
нальном уровне, но и на идеологическом. 
Каждый китаец – и этнический, и неэтниче-
ский – должен позиционировать себя как че-
ловек, рождённый великой китайской цивили-
зацией. Патриотизм и стремление к процве-
танию «великого Китая» составляет основу 
китайского самосознания. С другой стороны, 
существование «непокорной провинции», 
не воспринимающей китайскую культуру на 
должном в представлении ханьцев уровне, 
являет собой фактор дисгармонии во всём 
государстве и ставит под сомнение единство 
китайской территории. Открытый протест уй-
гуров против политики Пекина, выливается, 
как правило, в кровавые столкновения с ки-
тайцами хань, а также с представителями си-
ловых структур. 

Учитывая всё вышесказанное, можно 
сделать вывод в первую очередь о неэф-
фективности «политики силы», проводимой 
КНР в решении этой проблемы. Как правило, 
насилие порождает ещё большую волну со-
противления [5]. Во-вторых, показана беспо-
лезность попытки «китаизации» уйгуров, ко-
торая, напротив, провоцирует подъём нацио-
налистических настроений.

Поэтому в отношениях между двумя эт-
носами единственный выход видится в ди-
алоге во всех сферах жизни общества. По-
ложительная динамика в экономическом и 
социальном секторах, как представляется, 
призвана стабилизировать ситуацию в регио-
не, что в свою очередь будет способствовать 
исчерпыванию протестного ресурса и фор-
мированию  у населения СУАР правильной 
гражданской позиции, нацеленной на кон-
структивную деятельность в рамках единого 
государства. 
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Interethnic Conflict in the Territory of Xinjiang-Uygur Autonomous Region of China
The relevance of the study of interethnic relations in the Xinjiang-Uyghur Autonomous Region (hereinafter 

referred to as XUAR) of the PRC is conditioned by the existence of a long-standing interethnic conflict between 
representatives of the Han and Uigur ethnoses. This article looks at both external and internal causes that trigger 
the escalation of the conflict. Historically established and emerging contradictions between Han Chinese and Ui-
ghurs have been revealed, leading to their detonation in the form of open, sometimes armed clashes, the largest of 
which occurred in July 2009 in Urumchi (as a result of the conflict, some 200 people died and several hundred were 
wounded). In view of the aggravation of this conflict, it becomes necessary to carry out an analysis of both objective 
and subjective aspects of the “Uygur problem”. At the same time, it is noted that the complexity of the settlement 
of this conflict is more determined by reasons of a subjective nature. The resolution of the objective side of the Ui-
ghur-Han conflict does not guarantee its exhaustion. Therefore, special consideration is given to the consideration 
of the subjective factor in the formation of an effective conflict management model capable of stabilizing the region 
in the long term, thus guaranteeing the security of China and its neighboring states.
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Феномен формирования самосознания народа в современном российском обществе
В статье представлен социально-философский анализ проблемы формирования самосознания наро-

да, актуализация которой обусловлена современными социальными процессами. Проводится рефлексия 
методологических оснований исследования данного феномена посредством обращения к концепциям рус-
ских философов XIX века, что позволяет прийти к выводам относительно использования определённого 
категориально-терминологического инструментария в исследовании данной проблематики и его преобра-
зования в современный период в связи с усложнением рассматриваемого процесса. Методологический 
анализ понятия «народ» позволяет обосновать использование в контексте данного исследования термина 
«самосознание народа», как альтернативного «национальному самосознанию». Обозначается многогран-
ность исследуемой проблемы в современном российском обществе, рассматриваются основные факторы, 
разнонаправленно влияющие на формирование самосознания народа. Выявляется роль глобализации, гло-
кализации, миграций, этнической мозаичности и других факторов трансформации самосознания народа, 
эксплицирующегося в трансформации идентичности. Раскрывается суть проблемы, состоящая в противоре-
чии: с одной стороны наблюдается прогрессивное развитие общества, сопровождающееся возникновением 
новых социальных процессов, слоёв, а с другой – ослабление самосознания народа. В качестве одной 
из основных тенденций процесса трансформации самосознания народа рассматривается формирование 
постнациональной идентичности, отражающей преодоление пределов национального менталитета и са-
мосознания. В итоге проводится осмысление возможности сочетания национального и постнационального 
компонентов как важнейшего условия формирования самосознания российского народа. 

Ключевые слова: народ, национальное самосознание, самосознание народа, идентичность, мента-
литет

Введение. Национальное самосознание 
народа как важнейшая его часть являлось 
предметом философского дискурса на про-
тяжении длительного периода развития рус-
ской общественно-политической мысли. Не-
смотря на переход современного общества 
на качественно новый уровень социального 
развития вопрос о формировании и функци-
онировании национального самосознания не 
утратил своей значимости, напротив, в усло-
виях комплексно усложняющего социума он 
приобрёл новое звучание и ещё большую ак-
туальность. Национальное самосознание как 
неотъемлемый атрибут народа под влиянием 
различных факторов трансформируется, яв-
ляясь камертоном социальных изменений. 

Усиление социально-философской реф-
лексии проблемы национального самосозна-
ния наблюдается в периоды кризисов и неу-
стойчивости социального развития. Это впол-
не объяснимо, поскольку ослабление нацио-
нального самосознания ведёт к деструктив-
ным последствиям, в числе которых – утрата 

социальной солидарности как основы соци-
ального порядка. Для российского общества, 
отличающегося мозаичностью этнического 
состава населения, поликонфессионально-
стью и поликультуральностью, представляю-
щих единое социокультурное пространство, 
крайне важным является сохранение и укре-
пление национального самосознания. Вме-
сте с тем, эта задача представляется весьма 
сложной в исторически сложившихся соци-
альных реалиях, в связи с чем обозначенная 
проблема требует глубокого осмысления на 
современном этапе развития общества. 

Носителем национального самосознания 
является народ, и, рассматривая проблему 
формирования национального самосознания, 
необходимо обратить внимание на трактовку 
выделенных понятий и истоки теоретического 
осмысления данной проблемы, обращаясь к 
русской философской традиции XIX века. 

Методология и методы исследова-
ния.  Репрезентация проблемы националь-
ного самосознания в русской философии 
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ХIX века. Как известно, великорусский этнос 
сформировался в XIV веке, вобрав множе-
ство племён, объединённых единой террито-
рией и культурой. По прошествии длительно-
го исторического периода развития, являясь 
титульным этносом российского государства, 
он продолжил своё сосуществование в усло-
виях полиэтничности. В связи с этим возни-
кает вопрос: что же такое народ и можно ли 
говорить о едином национальном самосозна-
нии многонационального народа? Ведь имен-
но он является носителем национального са-
мосознания. Этим вопросом задавались рус-
ские философы XIX века, и их размышления 
нашли отражение в ряде соответствующих 
социально-философских концепций. Выя-
вить основание, интегрирующее людей, при-
надлежащих к разным этносам и сословиям, 
в единый народ стремились  представители 
различных направлений русской обществен-
ной мысли. Среди них следует выделить сла-
вянофилов (И. В. Киреевский, К. С. Аксаков), 
почвенников (Ф. М. Достоевский, Л. Н. Тол-
стой). Также огромный вклад в осмысление 
данного вопроса внесли русские религиозные 
философы. Особое место занимают идеи 
В. С. Соловьёва, Л. П. Карсавина, Н. А. Бер-
дяева, И. А. Ильина, Н. О. Лосского. Рассмо-
трение данного вопроса носило имплицит-
ный характер, не отличалось систематизиро-
ванностью и было представлено в контексте 
осмысления русского характера, русской 
души, национального духа и прочих духов-
но-нравственных атрибутов русского народа, 
которые в рамках методологии современной 
социальной философии интегрируются тер-
мином национальный менталитет. 

В учении славянофилов наиболее ре-
льефно трактовка понятия «народ» пред-
ставлена в работе К. С. Аксакова «О русском 
воззрении» [1]. Народу имманентно присуща 
народность, если он пребывает в нормаль-
ном состоянии. Философ отмечал основной 
признак народности – самостоятельность 
народа, на её основе народ может действо-
вать, постигать истину. Следовательно, «ис-
тинное воззрение народа есть в то же время 
воззрение народное» [Там же]. Так, народ 
мыслится философом как единое целое, но 
при этом не учитывается социальное нера-
венство, выраженное в сословной структуре 
общества. В этой связи понимание термина 
«народ» в рамках учения К. С. Аксакова было 
недостаточно оформленным и аргументиро-
ванным. В целом в славянофильстве, а так-
же в концепции всеединства В. С. Соловьёва 
уже активно используется термин «народ». 

При этом данное понятие трактуется исклю-
чительно контекстуально, как объединение 
людей в рамках территориальных границ, с 
присущим им общим историческим корнем 
происхождения. Вместе с тем не рассматри-
вается роль этнического критерия в форми-
ровании народа, следовательно, вопрос оста-
ётся открытым [4, с. 29].

Более последовательное осмысление 
данного вопроса представлено в работах 
Ф. М. Достоевского – в зрелый период его 
творчества, связанный с отходом от запад-
нических воззрений. Годы ссылки в Омском 
остроге существенно повлияли на становле-
ние мировоззрения писателя, формирование 
его философских взглядов и способствова-
ли переосмыслению ранее разделяемых им 
идей западников. Почвенничество стано-
вится руслом мировоззренческой системы 
Ф. М. Достоевского. Именно в рамках этого 
философского направления формируются 
его взгляды на понимание русского народа 
и его ментальных основ. Продолжая религи-
озную идею Вл. Соловьёва о русском наро-
де как народе, объединённом христианским 
началом, Ф. М. Достоевский воспринимает 
его как богоносца. Писатель проводит мысль 
о том, что именно вера в Бога объединяет 
отдельного человека с народом. Исследова-
тель творчества Достоевского Р. Лаут отмеча-
ет, что он вывел формулу народа: «Тот, кто 
принадлежит к народу, верует в Бога. Исходит 
из того, что сущностью народа является вера 
в Бога» [7, с. 370]. Так, философу удалось вы-
делить онтологическое основание народа, ис-
ходя из диалектической связи народа и веры в 
Бога. При этом он сводит к минимуму значение 
социальных и биологических признаков в про-
цессе формирования народа. Согласно Досто-
евскому религиозная идея выходит за рамки 
классовой, расовой, этнической неоднород-
ности общества, имеет наднациональный ха-
рактер, что определяет её возможность быть 
сильнейшей скрепой, объединяющей народ. 
Так, Достоевский последовательно отрицает 
биологические и националистические черты, 
определяя народ. Он пишет, что «у русского 
народа нет национальных границ, что харак-
терно для западноевропейских народов» [Там 
же, с. 376]. Философ признаёт, что сила наро-
да состоит в прочности веры в свою идею и 
нравственные идеалы, а их утрата обрекает 
народ на гибель. 

Осмысление данной проблематики полу-
чило плодотворное продолжение в учениях 
представителей русской религиозной фило-
софии второй половины XIX века.
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Особый взгляд относительно трактовки 
термина «народ» был присущ Л. П. Карса-
вину. По его мнению, «русский народ – мно-
гоединство (или, если угодно, многоединый 
субъект) частью существующих, частью ис-
чезнувших, частью на наших глазах опреде-
ляющихся или ожидающих самоопределения 
в будущем народностей, соподчинённых – 
пока что – великороссийской» [6, с. 315]. Ис-
ходя из такого понимания русского народа, 
Л. П. Карсавин характеризует его, несколько 
критикуя подход, содержащийся в имеющих-
ся концепциях национального характера и 
русской идеи. Учёный отмечает некоторую 
мифологичность в суждениях философов по 
этим вопросам, выраженную в идеализации 
черт русского народа и экстраполяции такого 
идеала на будущее его развитие. Он разде-
лял идею Ф. М. Достоевского о значимости 
православной идеи в формировании духовно-
го облика русского народа, при этом отмечая, 
что Ф. М. Достоевский построил некий идеал, 
который является лишь потенцией. Л. П. Кар-
савин утверждал: «Он сумел подняться над 
их потенциальностью, диалектически развер-
нуть её, сумел осмыслить их цель – извест-
ный религиозно-общественный идеал» [Там 
же, с. 316]. Он видит проблему изучения рус-
ского народа в вероятности перехода идеала 
из потенциальности в действительность. Не-
смотря на это, Л. П. Карсавин разделяет по-
зицию Ф. М. Достоевского, согласно которой 
православное религиозное сознание во мно-
гом определяет народный дух [5].

На основании анализа наиболее значи-
мых трактовок понятия «народ» в русской фи-
лософской мысли XIX века следует резюмиро-
вать, что народ представляет собой общность 
людей, объединённых, прежде всего, единой 
идеей. Для русского народа доминирующей в 
процессе его солидаризации выступила пра-
вославная религия. Следовательно, понятие 
«народ» преодолевает национальные грани-
цы и является наднациональным. 

Вместе с тем возникает вопрос о нацио-
нальном самосознании, носителем которого 
является народ. Возможно ли вообще фор-
мирование национального самосознания у 
народа, в состав которого входят предста-
вители разных национальностей? Возникает 
некоторый методологический диссонанс. В 
связи с этим в контексте данной статьи пред-
ставляется целесообразным использовать 
термин «самосознание народа», что позволит 
избежать методологической рассогласован-
ности в использовании категориально-терми-
нологического аппарата. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Самосознание российского народа в 
современном обществе: pro et contra. Прини-
мая во внимание концепции русских филосо-
фов XIX века, приходим к выводу, что идеей, 
интегрирующей русский народ и лежащей в 
основе его самосознания, была идея право-
славная. XX век внёс свои коррективы, обо-
значив новый виток исторического развития 
России, что затронуло в частности и духов-
но-нравственные основания общества. 

Путь формирования самосознания рос-
сийского народа весьма тернист, это обуслов-
лено многими факторами. В современном 
обществе под влиянием комплекса социаль-
ных изменений наметились новые тенденции 
развития данного процесса.

Политические трансформации способ-
ствовали размыванию роли религии, а затем 
на смену религиозной идеи пришла идеоло-
гия. В результате советских реформ претер-
пела изменения когнитивная модель народа. 
Идея соборности трансформировалась, но 
идея коллективизма осталась весьма зна-
чимой. Коллективные начала воплотились в 
других формах, таких как гражданственность 
и патриотизм [5, с. 150].

Общество  создаёт новые условия фор-
мирования самосознания народа, вслед-
ствие чего меняется механизм этого процес-
са. Самосознание народа объективируется 
в идентичностях макросоциального уровня, 
в котором представлены гражданская, наци-
ональная и постнациональная (транснацио-
нальная, бинациональная) группы идентич-
ностей. В современном мире наблюдаются 
схожие трансформации процесса идентифи-
кации в разных обществах, как в России, так 
и на Западе. Самосохранение и саморазви-
тие является основными неотъемлемыми 
целями любой системы, в том числе и соци-
альной. Общество, представленное конкрет-
ным народом, стремится самосохраниться 
посредством сохранения своей культурной, 
этнической и национальной самобытности. 
В связи с чем задействуются защитные ме-
ханизмы системы, способствующие, с одной 
стороны, – его адаптации, а с другой – устой-
чивости. Мы разделяем точку зрения совре-
менного российского исследователя проблем 
идентичности Б. С. Орлова о том, что «фор-
мирование идентичности – это живой непре-
рывный процесс, при котором соблюдаются 
сложившиеся корневые ментальные тради-
ции и одновременно происходит приспосо-
бление к новым обстоятельствам, влияющим 
на условия жизни, умонастроения жителей 
данной конкретной страны» [9, с. 67].
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Полиэтнический состав российского об-
щества является одним из основных факто-
ров формирования самосознания народа. 
При доминировании титульного русского эт-
носа представители других малочисленных 
этносов развиваются под влиянием его куль-
туры и менталитета, сохраняя одновременно 
свою самобытность. В процессе межкуль-
турного взаимодействия в пределах единого 
социокультурного пространства происходит 
взаимообогащение культур при сохранении 
ментальных оснований каждого этноса. В ре-
зультате долгого исторического пути разви-
тия сложились предпосылки формирования 
единого самосознания многонационального 
народа.

Вместе с тем в полиэтническом соци-
альном пространстве современной России, 
сосредоточивающем представителей более 
сотни этносов, наблюдается размывание гра-
ниц этнической, культурной и национальной 
идентичностей. Данный процесс объяснятся 
тем, что ментальное пространство россий-
ского общества весьма мозаично в силу его 
полиэтничности, при этом этническая само-
бытность не исключает культурный диалог и 
межэтническое социальное взаимодействие. 
Причём сохранение доминирования мента-
литета титульного этноса сочетается с его 
гибкостью и способностью воспринимать 
элементы других культур, сохраняя своё ядро 
посредством относительной открытости пси-
хосоциального структурного уровня. Внеш-
ний уровень в структуре менталитета вклю-
чает социокультурные установки, ценности, 
фреймы, объективация которых происходит 
в рамках поведенческих стереотипов и соци-
альной субъектности [5, с. 80]. Проживание 
малочисленных народов в условиях полиэт-
нического поликультурного общества с доми-
нирующим титульным этносом позволяет им 
сохранить свою самобытность, выраженную 
в ментальной специфике, языке, культуре, 
расширяя при этом своё ментальное про-
странство, соответственно, границы идентич-
ности. Пластичность внешнего структурного 
уровня менталитета позволяет в процессе 
кросс-культурного взаимодействия заимство-
вать народу некоторые элементы инокультур-
ного опыта, что способствует формированию 
нового, соответствующего социальному вре-
мени менталитета, а также корректировке те-
кущих и формированию новых практик иден-
тификации. 

В современном мире получили развитие 
новые социальные процессы, являющиеся 
маркёрами эпохи, в числе которых глобали-

зация, глокализация, миграции. Они же ста-
новятся детерминантами ряда социальных 
изменений, носящих противоречивый харак-
тер, в частности, затрагивающих и сферу 
ментальных оснований общества.

Процесс глобализации стал сильнейшим 
катализатором трансформаций на всех уров-
нях организации общества. У. Бек рассматри-
вает «глобализацию» как «нелинейный диа-
лектический процесс, в котором глобальное 
и локальное существуют не как культурные 
противоположности, а как имплицирующие 
друг друга взаимосвязанные принципы» [3, 
с. 25] .

Отклик современного российского обще-
ства с присущим ему национальным мента-
литетом на воздействие глобализации нашёл 
выражение в процессе глокализации. Глока-
лизация предполагает адаптацию процессов 
глобализации, неизбежно охватывающих 
различные регионы, к региональным социо-
культурным и экономическим особенностям. 
Глокализация способствует сохранению ло-
кальных идентичностей, прежде всего этни-
ческой, при этом прослеживается восприятие 
малочисленными народами новых элементов 
культуры в процессе межкультурной комму-
никации и их включённости в глобализацию. 
Результатом становится глобализация сквозь 
призму региональной специфики с сохране-
нием последней и наслаиванием на неё но-
вых культурных элементов, что позволяет 
оставаться в поле мирового развития, сохра-
няя свою самобытность. 

Противоречивость социальных процессов 
проецируется в плоскости идентификации, с 
одной стороны укрепляя локальные идентич-
ности, а с другой – способствуя новому витку 
идентификационных практик, получивших в 
западных исследованиях название постнаци-
ональной идентичности. Формирование пост-
национальной идентичности субъектов кон-
кретного общества можно рассматривать как 
внутри, так и за его пределами. При этом, как 
справедливо отмечают западные теоретики 
постнациональной идентичности Б. Андерсон 
[2], Дж. Дэланти [14; 15], К. Кэлхун [11], Ю. Ха-
бермас [12], эпоха доминирования националь-
ных государств и соответствующих идентифи-
кационных практик, сменяется гражданскими 
государствами, что и обусловливает новый 
формат идентификации.

Идеологический плюрализм и в целом 
ослабление идеологического регулятива в 
обществе, расширение жизненного простран-
ства посредством увеличения темпов соци-
альной мобильности, появившаяся в конце 
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XX века возможность преодоления простран-
ственных границ и выбора страны прожива-
ния в совокупности для человека, родившего-
ся в России, открыли новые жизненные пер-
спективы, неразрывно связанные с модерни-
стскими социальными практиками, в числе 
которых и идентификационные практики. 

Постнациональная идентичность ста-
ла результатом космополитизации, которую 
У. Бек определяет как «внутреннюю глоба-
лизацию, развивающуюся изнутри нацио-
нальных сообществ» [3, с. 25]. Рост уровня 
миграционных потоков, которые можно диф-
ференцировать по ряду оснований, в целом 
способствует размыванию «оппозиции между 
национальным и интернациональным» [Там 
же, с. 27]. В новом социокультурном про-
странстве у индивида развивается «диало-
гическое воображение», отражающее объе-
динение двух разных культур в формате жиз-
ни одного человека. Индивид признаёт ряд 
инаковостей в обществе, что лежит в основе 
формирования постнациональной идентич-
ности, совмещающей национальное и надна-
циональное начала.

Постнациональная идентичность рас-
сматривается как новая стадия в историче-
ском процессе идентификации [8, с. 79], при 
этом она не исключает национальной иден-
тичности на том же отрезке исторического 
пути общества, являясь её альтернативой. 
Импульсом к формированию постнациональ-
ной идентичности стал процесс глобализа-
ции, охвативший изначально западное обще-
ство. В связи с этим наиболее обсуждаемой 
в современной западной гуманитаристике 
формой постнациональной идентичности 
стала европейская идентичность. На рубеже 
XX–XXI веков аналогичные процессы активи-
ровались в России. Это делает как нельзя ак-
туальной для современного поликультурного 
российского общества постановку проблемы 
идентичности, сформулированной Ю. Хабер-
масом для стран Запада: «Сегодня, когда на-
циональное государство во внутренних делах 

осознаёт вызов, исходящий из взрывных сил 
мультикультурности, а во внешних – давление 
со стороны проблемы глобализации, встаёт 
вопрос: можно ли найти столь же функцио-
нальный эквивалент для того, чтобы связать 
воедино гражданскую и этническую нацию?» 
[12, с. 214]. 

Заключение. Разнонаправленность 
идентификационных процессов, порожда-
ющая противоречие, состоит в следующем: 
одновременно наблюдается и укрепление 
локальных идентичностей, и формирование 
постнациональной идентичности в разноо-
бразных её проявлениях. В результате проис-
ходит формирование социопространствен-
ной идентичности, представляющей собой 
синтезированную идентичность, формиру-
ющуюся в условиях многослойного, мозаич-
ного жизненного пространства. Социопро-
странственная идентичность – это отож-
дествление субъектом себя с определённым 
народом, социальной группой, территорией 
и природно-географическими условиями их 
развития как с неразрывным целым [5, с. 76]. 
Так, в условиях существования националь-
ного самосознания представителей отдель-
ных этносов, входящих в российский народ, 
и укрепления их этнической идентичности на-
блюдаются тенденции формирования надна-
циональной, интегрирующей идентичности – 
социопространственной. Её формирование 
во многом детерминировано переходом к 
гражданскому обществу. 

Таким образом, наднациональное едине-
ние, результатом которого является форми-
рование самосознания единого народа, воз-
можно лишь при условии осознания социаль-
ным субъектом своей гражданской позиции. 
Как показывает исторический опыт, активация 
подобных процессов происходит в условиях 
возникновения внешней угрозы. Возможен 
также эволюционный путь укрепления само-
сознания народа, в основе которого – перма-
нентное укрепление интегрирующей идеи на 
уровне государства.

Список литературы

1. Аксаков К. С. О русском воззрении [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dugward.ru/li-
brary/aksakovy/kaksakov_vozzren.html (дата обращения: 12.01.2018).

2. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национа-
лизма / пер. с англ. В. Николаева; вступ. ст. С. Баньковской.  М.: КАНОН-пресс-Ц: Кучково поле, 2001. 288 с.

3. Бек У. Космополитическое общество и его враги // Журнал социологии и социальной антропологии. 
2003. Т. 6, № 1. С. 24–53. 

4. Думнова Э. М. Динамика ментального пространства российской молодёжи в условиях транзитивно-
го общества (социально-философский анализ): автореф. дис. … д-ра филос. наук: 09.00.11. Новосибирск, 
2016.  44 с. 

5. Думнова Э. М. Динамика ментального пространства российской молодёжи в условиях транзитивного 
общества (социально-философский анализ): дис.  д-ра филос. наук: 09.00.11. Новосибирск, 2016. 324 с.

1716

Гуманитарный вектор. 2018. Т. 13, № 3



6. Карсавин Л. П. Восток, Запад и русская идея // Русская идея / авт. вступ. ст. М. А. Маслин. М.: Респу-
блика, 1992.  С. 313–324.

7. Лаут Р. Философия Достоевского в систематическом изложении / под ред. А. В. Гулыги; пер. с нем. 
И. С. Андреевой. М.: Республика, 1996. 447 с.

8. Линченко А. А., Сыров В. Н., Головашина О. В. Проблема постнациональной идентичности: к истори-
ографии вопроса // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 419. С. 79–85. 

9. Орлов Б. С. Проблемы идентичности в современной Германии: аналитический обзор. М.: РАН:  
ИНИОН, 2012. 74 с.

10. Соловьёв В. С. Русская идея [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vehi.net/soloviev/
russianidea.html (дата обращения: 13.12.2017).

11. Кэлхун К. Национализм / пер. А. Смирнова. М.: Территория будущего, 2006. 288 с.
12. Хабермас Ю. Вовлечение Другого. Очерки политической теории. СПб.: Наука, 2001.  418 с.
13.  Blum Douglas W. National Identity and Globalization: Youth, State, and Society in Post-Soviet Eurasia. 

Cambridge: University Press, 2007. 225 p.
14.  Delanty G. Models of European identity: Reconciling universalism and Particularism // Perspectives on 

European Politics and Society. 2002. № 9. Pp. 345–359.
15. Delanty G. The Idea of a Cosmopolitan Europe: On the Cultural Significance of Europeanization // Interna-

tional Review of Sociology. 2005. Vol. 15, № 3. Pp. 405–421. 
16. Values and Post Soviet Youth: The Problem of Transition / ed. by L. Tomasi.  Milano: Franco Angeli, 1995. 

176 p.
17. Schlenker A. Cosmopolitan Europeans or Partisans of Fortress Europe? Supranational Identity Patterns in 

the EU // Global Society. 2013. Vol. 27, № 1. Pр. 25–51.

Статья поступила в редакцию 16.01.2018; принята к публикации 28.02.2018

Библиографическое описание статьи
Думнова Э. М. Феномен формирования самосознания народа в современном российском обществе // 

Гуманитарный вектор. 2018. Т. 13, № 3. С. 12–18.

Elnara M. Dumnova,
Doctor of Philosophy, Professor,

Novosibirsk State University 
of Economics and Management 

(56 Kamenskaya st., Novosibirsk, 630099, Russia);
Novosibirsk Military Institute

 of National Guard Troops
(6/2 Kluch-Kamushenskoe plato st., Novosibirsk, 630114, Russia),

e-mail: dumnova79@yandex.ru

People’s Self-Consiousness Formation in the Contemporary Russian Society
The article presents socio-philosophical analysis of people’s self-consciousness formation problem, whose 

mainstreaming is determined by contemporary social processes. Reflection on methodological foundations of the 
phenomenon is carried out through turning to the conceptions of the Russian 19th century philosophers. This 
makes it possible to come to conclusions about the use of definite categorial-terminological tools in studying these 
issues and their transformation in the contemporary period in connection with the increasing complexity of the pro-
cess analyzed. Methodological analysis of the concept of “the people” makes it possible to justify the use of the term 
“self-consciousness of the people” as an alternative to “national self-consciousness”. Multi-faceted nature of the 
problem in the contemporary Russian society is indicated, and major factors, influencing in a multidirectional way 
on people’s self-consciousness formation, are analyzed. The role of globalization, glocalization, migrations, ethnic 
patchiness and other factors in transforming people’s consciousness, explicating itself in identity transformation is 
revealed. The essence of the problem consisting in a contradiction is uncovered: on the one hand, the progressive 
development of the society accompanied by the emergence of new social processes is evident; on the other hand, 
people’s self-consciousness weakens. Post-national identity formation reflecting overcoming the boundaries of 
national mentality and self-consciousness is viewed as one of the major tendencies of people’s self-consciousness 
transformation. Finally, reflection on the possibility of the combination of national and post-national components as 
the crucial condition of the Russian people self-consciousness formation is carried on. 

Keywords: people, national self-consciousness, people’s self-consciousness, identity, mentality 

1716

Философия общества



References

1. Aksakov, K. S. On the Russian viewpoint. Web:12.01.2018. http://www.dugward.ru/library/aksakovy/kaksa-
kov_vozzren.html (In Rus.)

2. Anderson, B. Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. M: KANON-
press-C; Kuchkovo pole, 2001. (In Rus.)

3. Beck, U. The cosmopolitan society and its enemies. The journal of sociology and social anthropology, V.VI, 
no. 1, pp. 24–53, 2003.  (In Rus.)

4. Dumnova, E. M. The dynamics of the Russian youth mental space in the circumstances of the society in 
transition (socio-philosophical analysis). Dr. philos. sci. diss. abstr. Novosibirsk, 2016: 29. (In Rus.)

5. Dumnova, E. M. The dynamics of the Russian youth mental space in the circumstances of the society in 
transition (socio-philosophical analysis). Dr. philos. sci. diss. Novosibirsk, 2016. (In Rus.)

6. Karsavin, L. P. The East, the West and the Russian idea. In Maslin, M. A., ed. The Russian idea. M: Res-
publica, 1992. (In Rus.)

7. Laut, R. Dostoyevsky’s philosophy in a systematic restatement. M: Respublica, 1996. (In Rus.)
8. Linchenko, A. A., Syrov, V. N., Golovashina, O. V. The problem of post-national identity: towards historiog-

raphy of the issue. Tomsk University monitor, no. 419, pp. 79–85. 2014. (In Rus.)
9. Orlov, B. S. Problems of identity in contemporary Germany: analytical survey. RAN INION, M: 2012. (In 

Rus.)
10. Soloviev, V. S. The Russian idea. Web: 13.12.2017. http://www.vehi.net/soloviev/russianidea.html (In Rus.)
11. Calhoun C. Nationalism. M: Territoria buduschego, 2006. (In Rus.)
12. Habermas, J. The involvement of other. Essays on political theory. Sankt-Peterburg: Nauka, 2001. (In 

Rus.)
13. Blum Douglas, W. National Identity and Globalization: Youth, State, and Society in Post-Soviet Eurasia. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2007. (In Eng.)
14. Delanty, G. Models of European identity: Reconciling universalism and Particularism. Perspectives on 

European Politics and Society. pp. 345–359, 2002. (In Eng.)
15. Delanty, G. The Idea of a Cosmopolitan Europe: On the Cultural Significance of Europeanization. Interna-

tional Review of Sociology, vol. 15, no. 3, pp. 405–421, 2005. (In Eng.)
16. Schlenker, A. Cosmopolitan Europeans or Partisans of Fortress Europe? Supranational Identity Patterns 

in the EU. Global Society, vol. 27, no. 1, pp. 25–51, 2013. (In Eng.)
17. Values and Post-Soviet Youth: The Problem of Transition. Tomasi, L. ed. by. Milano: Franco Angeli, 1995. 

(In Eng.)

Received: January 16, 2018; accepted for publication February  28, 2018

Reference to the article 
Dumnova E. M.  People’s Self-Consiousness Formation in the Contemporary Russian Society // Humanitarian 

Vector. 2018. Vol. 13, No. 3. PP. 12–18.

1918

Гуманитарный вектор. 2018. Т. 13, № 3



УДК 291.7
DOI: 10/21209/1996-7853-2018-13-3-19-26

Артем Вадимович Жуков, 
доктор философских наук, профессор,

Забайкальский государственный университет
(672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30),

e-mail: artem_jukov68@mail.ru

Проблема религиозной безопасности как предмет 
философии и классического религиоведения

Статья посвящена анализу «религиозной безопасности» как понятия, содержащегося в трудах пред-
ставителей философии и классического религиоведения. Методология исследования базируется на  фи-
лософских и философско-религиоведческих концепциях религии. В работе использованы  компаративист-
ский, системный, феноменологический методы. Как показывают результаты исследования, многие проводят 
анализ проблем религиозной безопасности, основываясь на методологии, разделяющей религии на «свои» 
и «чужие». Многие авторы публикаций, посвящённых религиозной безопасности, выполняя социальный за-
каз,  защищают собственные метафизические убеждения и публикуют разоблачительные материалы против 
религиозных объединений, считающихся ими опасными и даже экстремистскими. Однако всегда находятся 
их оппоненты, которые говорят о том, что религиозной безопасности будет соответствовать не политика 
защиты интересов отдельных категорий верующих, а создание эффективного механизма, обеспечивающе-
го реализацию принципа «свободы совести» каждого верующего, который имеет право индивидуального 
выбора религии. 

Ключевые слова: религиозная безопасность, сущность религии, религия и социум, концепции рели-
гии, классическое религиоведение, религиозный экстремизм

http://www.zabvektor.com                                                                                 ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853

Введение. Глобализация и социальный 
кризис, характеризующие развитие совре-
менного общества, ведут к интенсификации 
воздействия факторов, связанных с отчуж-
дением, стрессами, порождаемыми стреми-
тельными социальными изменениями, отсут-
ствием уверенности в будущем. На этом фоне 
укрепляется влияние различных религиозных 
объединений, претендующих на право обла-
дать высшими религиозными истинами. Вы-
ступая от имени Бога (богов), они осуществля-
ют религиозную деятельность, вызывающую 
обеспокоенность у общественности и властей, 
опасающихся, что она может стать причиной 
распространения религиозного экстремиз-
ма и межконфессиональной напряжённости. 
К угрозам, связанным с деятельностью раз-
нообразных религий, исследователи религи-
озной безопасности относят раздробление 
общества по конфессиональному признаку, 
распространение религиозного тоталитариз-
ма, пропаганду оккультизма, мистических уче-
ний, способных нанести существенный урон 
устоям, нравственным ценностям, психиче-
скому здоровью личности. Под религиозной 
безопасностью в самом общем виде они пони-
мают состояние защищённости государства, 
общества и личности от перечисленных угроз, 
связанное с системой мероприятий, организу-
емых государственной политикой и традици-
онными конфессиями [8]. 

В российском обществе широко обсужда-
ется политика государства в сфере религиоз-
ной безопасности, что актуализирует анализ 
этой проблемы, осуществляемый социолога-
ми, психологами, юристами и политологами. 
Однако до сих пор не был осуществлён ана-
лиз того, как понималась проблема религиоз-
ной безопасности в классических философ-
ских и религиоведческих трудах, посвящён-
ных анализу религии. 

Методология и методы исследования. 
Методология проведённого исследования ба-
зируется на  философских и философско-ре-
лигиоведческих концепциях, позволяющих 
интерпретировать материал, раскрывающий 
деятельность конфессий. В работе был ис-
пользован комплекс методов: компаративист-
ский, направленный на анализ методов воз-
действия на верующих, используемых раз-
личными конфессиями; системный, исполь-
зованный для комплексного исследования 
процессов религиозного влияния в реальном 
и виртуальном пространстве. В работе при-
менены методы: типологизация социальных 
проявлений религии, феноменологический, 
структурный анализ. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Философская основа представлений 
о религиозной безопасности базируется на 
идеях, представленных в исследованиях 
религии философии Нового Времени, Про-
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свещения, немецкой философии и фило-
софии романтизма  (Д. Юм, Ф. М. Вольтер, 
Ш. де Брос, Ж. Кондорсе, А. Сен-Симон,  
Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, Г. Гегель, Ф. В. Шел-
линг, Новалис). Научно-религиоведческий 
подход был разработан в трудах Ф. Д. Шлей-
ермахера, М. Мюллера, О. Конта, Г. Морга-
на,  Э. Тайлора, Дж. Леббока, Г. Спенсера, 
А. Лэнга, Дж. Фрезера, Л. Фейербаха, М. Ве-
бера, К. Маркса, Ф. Энгельса, Э. Дюркгей-
ма, Р. Н. Белла. В рамках концепции «рели-
гиозной безопасности» написаны работы 
Р. Д. Лифтона, Ф. Конвея, Дж. Сиглмана, 
М. Сингер, Дж. Кларка, Т. Патрика, А. В. Ку-
раева, О. В. Стеняева, А. Л. Дворкина, 
А. В. Щипкова, Р. Силантьева, Хвыля-Олин-
тера, Тарасевича и др.  С критикой антикуль-
тизма в рамках данной концепции выступают 
Ричардсон, Биерманс, А. Баркер, Д. М. Кел-
ли, Дж. Фишер, Кантеров, Н. С. Гордиенко, 
С. И. Иваненко. Целью данной статьи являет-
ся исследование представлений о религиоз-
ной безопасности в социальной философии 
и классическом религиоведении. 

Религиозная безопасность вызывает ин-
терес у многочисленных исследователей, 
принадлежащих к различным направлениям 
и школам. Однако в течение длительного вре-
мени проблема религиозной безопасности 
не формулировалась, хотя её элементы ре-
гулярно обсуждались в связи с выражением 
той или иной конфессиональной, либо атеи-
стической оценки религии. Они были связаны 
с верой их авторов в то, что источником рели-
гиозной угрозы является та религия, которая 
имеет не божественное, а дьявольское, либо 
человеческое происхождение, следователь-
но, преследует не божественные, а корыст-
ные, нацеленные на реализацию сиюминут-
ных планов их основателей задачи. Напри-
мер, уже в Древней Греции было понимание 
того, что ценности религии, исповедуемой 
простым народом, не божественны, а соци-
альны. Д. Реале указывает, что в средневеко-
вой Европе христианские теологи рассматри-
вали религиозность народных масс в контек-
сте идей библейского монотеизма как угрозу 
со стороны дьявольских  сил [18, с. 9]. 

Когда в эпоху Просвещения общество 
стало освобождаться от доминирующего вли-
яния церкви, в среде просветителей само 
христианство стало рассматриваться как 
явление, представляющее общественную 
угрозу [1, с. 91]. Это было связано с тем, что 
общество освобождалось от власти теологии, 
что сопровождалось появлением научно-кри-
тических взглядов на религию. Просветитель-

ская концепция была связана с утверждени-
ем о связи социальных и религиозных инте-
ресов, что стало основой для разоблачитель-
ных публикаций Ш. де Броса, Ф. М. Вольтера, 
Ж. Кондорсе, А. Сен-Симона, Ж.-Ж. Руссо, 
Д. Юма. Особое мнение было выражено 
И. Кантом, который в противовес критицизму 
предложил методику описания религии с опо-
рой на моральный императив [4]. 

Противоположные точки зрения попы-
тался примирить Ф. Д. Шлейермахер [21], 
который подчёркивал, что восприятие рели-
гии в социальном воплощении не отражает 
её внутренней связи с Богом, так как мета-
физические идеи не могут быть обоснованы 
ни с помощью критицизма, ни на почве мо-
рали по методу Канта. Кроме этого религия 
по Ф. Д. Шлейермахеру является совершен-
но самостоятельной сферой по отношению к 
разуму. Это означает, что согласно философу 
человеческий разум способен воспринимать 
и описывать только внешние проявления ре-
лигии, что не даёт оснований для утвержде-
ний о её опасности. Ф. Шлейермахер отме-
чал, что, обращаясь к метафизическим кон-
цепциям религии, многие авторы конструиру-
ют тексты, основанные только на фантазиях 
и отвлечённом мышлении, зависящем от их 
личностных убеждений и чувств. Чувства че-
ловека по отношению к религии всегда субъ-
ективны, и поэтому у каждого человека рели-
гиозное чувство выражается по-разному. Од-
нако сущность религии согласно Ф. Д. Шлей-
ермахеру состоит в осознании зависимости, 
чувстве единства и терпимости по отноше-
нию к различным проявлениям божественно-
го. В то же время отношения между разными 
религиями характеризуются нетерпимостью, 
которую Ф. Д. Шлейермахер объясняет вме-
шательством метафизических идей, ошибоч-
но принимаемых за сущность религии, что 
даёт повод для несогласий, разделений, и 
приписывания религиям неких качеств, явля-
ющихся их субъективными характеристиками 
в сознании человека [Там же, с. 49]. 

Точка зрения Ф. Д. Шлейермахера су-
щественно повлияла на становление мето-
дологии М. Мюллера [7], который, оценивая 
природу и характер воздействия религии и 
социума на сознание верующих, стал исхо-
дить  из тезиса о том, что социальное вопло-
щение религии не должно быть поводом для 
принятия внешней религиозной формы за 
её внутреннее содержание. Однако эта точ-
ка зрения критиковалась теми, для кого пу-
бликация текстов о религии была связана с 
выражением их конфессиональных, либо не-
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конфессиональных убеждений. В частности  
наибольшее влияние получила метафизика 
Г. Лессинга, Й. Гердера, И. Гёте, Г. Гегеля [2, 
с. 211], отстаивавших убеждение о том, что 
на мировую историю оказывает влияние «ми-
ровой дух», описываемый «религиями откро-
вения». Метафизическая точка зрения стала 
наиболее распространённой, что послужило 
основанием для распространения многооб-
разных, не верифицируемых концепций, ко-
торые по-разному толковали сущность рели-
гии, формы её проявления, а также характер 
влияния на общество.  

Впоследствии обсуждение сущности ре-
лигии переместилось от отвлечённых вопро-
сов взаимодействия общества и религии на 
анализ последствий деятельности конкрет-
ных религий в контексте конфессиональных 
установок авторов исследований. Например, 
романтическая реакция на метафизику ге-
гелевской философии религии была свя-
зана с критикой организованных религий и 
апологией мифа как силы, возрождающей 
общество, прозвучавшей в произведени-
ях Ф. В. Шеллинга, Новалиса, Ф. Велькера, 
Г. Германна, Дж. Горреса, И. Винкельмана, 
К. Морица, К. Бёттигера, Ф. Ницше [16, с. 36]. 
По их мнению, религия представляет обще-
ственную опасность, потому что это сказка, 
выдуманная жрецами,  которой надо проти-
вопоставить миф, являющийся реализацией 
наибольшей символической осуществлённо-
сти и полноты личности. Идеи, противопо-
ставлявшие миф, как подлинную реальность 
религиозной жизни организованным формам 
религии, впоследствии развивали предста-
вители диффузионизма Ф. Баур, Д. Штраус, 
Я. Гримм, М. Мюллер [7, с. 28]. Сходные по 
содержанию концепции были высказаны 
на территории России, где религиозные, но 
в то же время противопоставленные точке 
зрения официальной церкви идеи о «народ-
ной религии» представлялись Н. А. Бердяе-
вым, С. Н. Булгаковым, Ф. М. Достоевским, 
В. С. Соловьёвым [6, c. 382], которые пола-
гали, что русский народ является самостоя-
тельным и не нуждающимся в опеке со сто-
роны иных сил, носителем собственного ре-
лигиозного сознания.

Влияние религии на развитие человече-
ской культуры пыталось анализировать свет-
ское направление религиоведения, представ-
ленное Г. Морганом, Э. Тайлором, Дж. Фрезе-
ром, Л. Фейербахом, К. Марксом, Ф. Энгель-
сом [5]. В качестве методологической основы 
исследований религии ими была выбрана 
теория эволюции, согласно которой религия 

оценивалась как социально обусловленное 
явление, нацеленное на выполнение опреде-
лённых социальных функций. Общая тенден-
ция секулярных работ заключалась в априор-
но признаваемом выводе о том, что «рели-
гиозное сознание» является уделом людей 
бессильных перед природой и социальными 
катаклизмами и поэтому нуждающихся в опе-
ке со стороны религии, которая выполняет не 
религиозные, а только социальные функции. 
Аспекты религиозной безопасности в этих ра-
ботах оценивались по практическим резуль-
татам религиозного воздействия. 

Большое влияние получила метафизиче-
ская концепция К. Маркса, который с атеисти-
ческих позиций указывал на опасные послед-
ствия воздействия религии. Он разрабатывал 
положение о том, что человеческое сознание 
определено условиями социального бытия, 
а религия выполняет функции, связанные 
с оправданием отчуждения и эксплуатации 
[Там же, с. 42]. Именно у него социальная 
наука унаследовала ведущую формулировку, 
указывающую на опасность религии, такую 
как «идеология», под которой понимаются 
системы идей, выражающих социальные ин-
тересы и «ложное сознание», понимаемое 
как мышление, отчуждённое от реального 
социального бытия. Аналогично к объясне-
нию природы религии подошёл З. Фрейд, по 
мнению которого вред религии заключается 
в том, что она есть следствие зависимости 
человека от окружающего мира, что само по 
себе таит угрозу, заключающуюся в том, что 
религиозные представления являются опас-
ными иллюзиями, свидетельствующими о 
протекании серьёзных невротических забо-
леваний у их носителей [9, с. 40]. 

Произведения и идеи К. Маркса и З. Фрей-
да были широко распространены в Советском 
Союзе и пользовались непререкаемым авто-
ритетом в отечественном религиоведении, ко-
торое рассматривало религию только как угро-
зу обществу и личности. Этот вопрос раскрыт в 
монографиях Н. С. Гордиенко, С. А. Токарева,  
Ю. А. Левады, В. И. Добренькова и А. А. Ра-
дугина [3]. Диалектический материализм, ко-
торый составлял сущность этих концепций, 
определял степень опасности религии, исходя 
из её «классовой сущности», в соответствии с 
которой религия выполняла функцию  инстру-
мента эксплуатации.

В отличие от отечественных авторов 
большинство западных исследователей ре-
лигии долгое время уделяли внимание кон-
струирующей и интегрирующей функциям 
религии. Это направление разрабатывалось 
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социально-психологическими теориями, на-
правленными на анализ интернализации со-
циальной реальности, из которых вытекало, 
что внешний аналитический анализ проблем, 
связанный с оценкой влияния и возможных 
угроз, исходящих от тех или иных религий, 
затруднён по причине того, что каждая из 
религий представляет собой реальность раз-
ных уровней. С одной стороны религия по-
нималась как реальность, обеспечивающая 
ощущение безопасности для своих после-
дователей, с другой она представлялась как 
угроза безопасности представителей иных 
религий и обществ. Влияние религии на соци-
ум исследовалось Б. Малиновским, Э. Дюрк-
геймом, Р. Н. Белла, И. Вахом, П. Бергером 
и Т. Лукманом, У. Уорнером, Г. Гарфинкелем, 
Р. Коллинзом, Б. Майерхоффом, М. Моссом, 
Х. Ринггреном, Г. Ван дер Леувом, О. Петтер-
соном, М.Шелером, В. Лантеранари, К. Ле-
ви-Строссом, С. Стремом, М. Вебером [23, 
с. 101] и др. Они уделяли внимание взаимо-
действию религии и социума, делая акцент 
на темах религиозного конфликта и религиоз-
ной солидарности. Ими был разработан тер-
мин «гражданская религия», значение кото-
рого указывало на то, что в индустриальных 
обществах имплицитно развивается система 
национальных символов и ритуалов,  выпол-
няющих функцию обеспечения социальной 
безопасности и солидарности. Среди пред-
ставителей психологического направления 
парадигма светского понимания аспектов ре-
лигиозной безопасности заложена Дж. Кэмп-
беллом, А. ван Геннепом, К. Юнгом, М. Эли-
аде [13, с. 18], которые строили свои концеп-
ции, исходя из убеждения в том, что религия 
является проявлением компенсаторных ме-
ханизмов бессознательного и проявляется на 
уровне религиозного сознания как миф. Как 
и Ф. Шлейермахер, учёные стремились син-
тезировать представления о невозможности 
постижения сущности религии через её соци-
альные проявления. 

Однако важно отметить, как и во време-
на Ф. Шлейермахера убеждения представи-
телей социальной философии и светского 
религиоведения оказались не востребованы 
в реальной практике межконфессионально-
го и государственно-конфессионального ре-
гулирования. Общее направление развития 
социальной сферы продемонстрировало 
усиление влияния концепций, в которых  ос-
мысление сущности религии направилось по 
метафизическому пути отделения «чужих» от 
«своих». Поэтому уже в 60-е годы ХХ века со-
держание научного дискурса, посвящённого 

влиянию религии на верующих, стало опре-
деляться политическим заказом. Большое 
значение имело обострение противостояния 
между Западом и Востоком, вызвавшее дви-
жение, направленное на поиск врагов, кото-
рые, как казалось, могут воздействовать на 
сознание сограждан не только средствами 
открытой пропаганды, но и мистическими 
приёмами. 

Вопросы религиозной безопасности как 
отдельная тема стали широко обсуждаться, 
начиная с 70-х годов ХХ века, когда П. Ла-
зерсфельд, К. Хофланд, Г. Шиллер, М. Ма-
клюэн, Т. Рона [20] ввели в обращение тер-
мин «информационная война», легализо-
вавший применение приёмов, направленных 
на дискредитацию противника посредством 
публикации обвинительных и порочащих его 
материалов. С этого времени произошло чёт-
кое разделение научного и ангажированного 
религиоведения, подчиняющего трактовку 
понятия «религиозная безопасность» поли-
тическим задачам. В это время было опубли-
ковано значительное количество печатных 
работ и исследований, которые использова-
лись как инструменты дискредитации рели-
гий, понимаемых как «чужие». Одновремен-
но этот процесс сопровождался критикой, 
требовавшей отказа от априорных оценок, 
разделяющих религии на «свои» и «чужие», и 
указывавшей на необходимость применения 
научно-выверенных методологий [10, с. 11]. 
При этом ангажированные учёные широко 
привлекались представителями государства 
с целью поиска научных доказательств того, 
что «чужие» религии исполняют волю враж-
дебных внешних сил, стремящихся негативно 
воздействовать на ситуацию в стране и  здо-
ровье людей, следовательно, представляют 
собой угрозу религиозной безопасности. 

Одной из ведущих проблем дискурса, 
посвящённого религиозной безопасности во 
второй половине ХХ века на Западе, являет-
ся обсуждение сущности новых религиозных 
движений. Они противопоставляются тем 
религиям, которые признаются в обществе 
традиционными. По мнению критиков новых 
религий, верующие являются жертвами пси-
хического насилия, а сами новые религии вы-
полняют деструктивную, мироотрицающую 
функцию и стремятся к ликвидации общества, 
в котором они функционируют. Версию об ис-
пользовании новыми религиями специаль-
ных методов деструктивного воздействия на 
сознание распространяли Дж. Кларк, Ф. Кон-
вей, Дж. Сиглман, М. Сингер, Р. Д. Лифтон 
[15]. Под угрозой со стороны религии не по-
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нимали «зомбирование» и духовное закаба-
ление последователей. Особую актуальность  
этой дискуссии придавал факт широкого рас-
пространения в обществе таких организаций, 
которые, основываясь на вере в том, что чле-
ны новых религий подверглись «промыванию 
мозгов», стремились их насильственно пере-
программировать [17, с. 50]. 

Проблема манипуляции религиозным 
сознанием продолжала будоражить религи-
оведческие круги вплоть до начала XXI века 
в связи с усилением влияния на политику, 
экономику, культуру и повседневную жизнь 
человека средств виртуальной коммуника-
ции. В этот период на обсуждение проблемы 
религиозной безопасности существенно вли-
яла постмодернистская традиция, согласно 
которой сознание человека подвергается воз-
действию со стороны средств массовой ком-
муникации, целенаправленно искажающих 
информацию в политических и экономиче-
ских целях. Согласно мнению Ж. Бодрийяра, 
Ж. Деридда, Р. Барта, искажающие образ 
мира символы, или «симулякры», активно 
применяются информационными технолога-
ми и электронными «социальными сетями» 
[12, с. 297]. По мнению постмодернистов, 
опасность представляет то, что массовое 
сознание запутывается в «социальных се-
тях» и, не видя выхода из виртуальной ре-
альности, начинает подчиняться манипуля-
торам, принимая сконструированные ими 
ценности за подлинные, становясь оружием 
в политических, экономических, экстремист-
ских целях. Вместо религии, как они полага-
ют, в виртуальном пространстве существует 
«трансрелигия», «квазирелигия» или «псев-
дорелигия», которая, по мнению П. Тиллиха, 
является лишь имитацией, демонстрирую-
щей только внешнее сходство с религиозной 
жизнью [22, с. 9]. Вслед за ним Б. Р. Уилсон  
стал  доказывать, что с переходом к постмо-
дерну и обществу, связанному с сетевой куль-
турой, религиозность приобретает качества 
«ресекулярности» и идёт не от Священного, 
а от стремления к ощущению сакрализован-
ности, возникающей у разнообразных групп и 
индивидов [24, с. 268].

Однако с этим мнением, которое апри-
орно определяет религию в качестве прибе-
жища социально не адаптированных людей, 
используемых информационными технолога-
ми в качестве орудия достижения целей, не 
соглашаются представители эмпирического 
религиоведения, представленного такими со-
циологами религии, как Э. Баркер, Дж. Биер-
манс, Дж. Фишер, Дж. Ричардсон [19, с. 12]. 

Они доказывают, что попытки оказания вли-
яния на сознание верующих посредством 
организации некоего социального и инфор-
мационного контекста и использования ин-
формационных технологий проповеди не мо-
гут быть признаны как показатели опасности 
религиозного движения. Они доказывают, что 
люди, ставшие членами НРД и «виртуальных 
религий», не испытывали физического при-
нуждения и вели себя как обычные члены об-
щества. Они опровергают точку зрения, будто 
лидеры нетрадиционных религий обладают 
силой, способной деструктивно повлиять на 
человека, и считают, что реальную угрозу 
для сознания верующих представляет анти-
культовая деятельность, которая использует 
практики «депрограммирования», приводя-
щие к психическим травмам и межконфесси-
ональному противостоянию [11, с. 61]. 

В целом проходящий в рамках социаль-
ной философии и религиоведения дискурс 
об угрозе, исходящей от религиозных дви-
жений, подвергся философской и научной 
рефлексии, а большинство религиоведов и 
социологов сегодня оценивают возникнове-
ние и деятельность антикультовых движений 
в качестве предсказуемого вызова движени-
ям, исповедующим альтернативные господ-
ствующим религиозные ценности. Однако это 
вызов, и последующий за ним конфликт такие 
религиоведы, как Д. М. Келли [14, с. 32] рас-
ценивают не как войну против безжалостных 
заговорщиков, стремящихся к причинению 
максимального количества вреда, а как кон-
фликт интересов в рамках конфессионально-
го пространства. Тем не менее, ни в западных 
странах, ни в нашей стране не прекратилось 
осуществляемое в рамках параметров, зада-
ваемых парадигмой «информационной вой-
ны», обсуждение проблемы опасности нетра-
диционных религиозных движений.  Причиной 
является то, что одной из функций данного 
процесса является осуществление контроля 
за развитием религиозных объединений, вы-
нужденных благодаря общественному давле-
нию непрерывно совершенствовать и транс-
формировать социальную политику.

Выводы. Проведённый анализ показы-
вает, что, начиная с формирования религио-
ведения как науки, трансцендентный харак-
тер религии оказывал влияние на концепции 
религии, в которых давались взаимоисключа-
ющие оценки последствий религиозного вли-
яния на личность и общество. Это привело 
к существующим сегодня противоречиям в 
содержании научных трудов. С одной сторо-
ны, они констатируют наличие объективных 
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потребностей современного общества в тех 
функциях, которые выполняет для него ре-
лигия, таких как интеграция, мобилизация, и 
обеспечение социализации молодого поколе-
ния. С другой – они обращают внимание на 
то, что в обществе нарастают негативные яв-
ления, источником которых является межкон-
фессиональная напряжённость, связанная с 
проявлением в массовом сознании ксенофо-
бии, этнофобии и т. д. 

Несмотря на общее признание универ-
сальности религиозного мировоззрения, ис-
следования религии представляют широкую 
палитру мнений относительно её возможной 
опасности как для отдельного верующего, так 
и для широких социальных групп. Причиной 
является отмеченная Ф. Д. Шлейермахером 
разница между внешней формой, в какой на-
блюдаются социальные проявления религии 
и её скрытой сущностью, что не позволяет 
судить о ней на основании данных внешне-
го наблюдения. Это открытие не повлияло на 
реальную социальную практику взаимодей-
ствия с реальными религиями. 

Между  религиозными потребностями 
граждан современного общества и увеличе-
нием количества явлений религиозной нетер-
пимости и экстремизма, ангажированностью 

и фрагментарностью распространённых в 
российском обществе представлений о рели-
гиозной безопасности существуют противо-
речия, обусловленные тем, что в социальной 
практике продолжают господствовать мета-
физические концепции религиозной безопас-
ности. Фрагментарность и ангажированность 
теоретических религиоведческих знаний 
отрицательно сказывается на социальной 
политике государства по отношению к рели-
гиозным объединениям, представления о ре-
лигиозной опасности которых определяются 
априорными оценками и конфессиональны-
ми  подходами. Многие авторы публикаций, 
посвящённых религиозной безопасности, 
выполняя социальный заказ, защищают соб-
ственные метафизические убеждения и пу-
бликуют разоблачительные материалы про-
тив религиозных объединений, считающихся 
ими опасными и экстремистскими. Однако 
всегда находятся их оппоненты, которые го-
ворят о том, что религиозной безопасности 
будет соответствовать не политика защиты 
интересов отдельных категорий верующих, а 
создание эффективного механизма, обеспе-
чивающего реализацию принципа «свободы 
совести» каждого верующего, который имеет 
право индивидуального выбора религии. 
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ности населением деятельностью муниципалитетов позволяет выделить проблемные моменты, определить 
перспективы развития. Оценка качества жизни как условия обеспечения социальной безопасности в данном 
исследовании была осуществлена на основе субъективных данных, характеризующих деятельность орга-
нов власти. Методологическую базу исследования составил человекоцентрический подход, в рамках кото-
рого оценивается, насколько услуга соответствует требованиям потребителя, а потребитель удовлетворён 
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Введение. В современных условиях раз-
витие государств во многом зависит от чело-
веческого капитала. Теория человеческого 
капитала была разработана американскими 
учёными Г. Беккером [13] и Т. Шульцем [14] 
в 60-е годы XX века. Актуальность и значи-
мость данной концепции была подтверждена 
тем, что за её разработку создатели получи-
ли Нобелевские премии в 1979 и 1999 годах. 
Т. Шульц считал, что процветание государств 
зависит не от наличия полезных ископае-
мых, географического положения страны, а 

от уровня образования и состояния здоровья 
человека. По мнению Т. Шульца, «образован-
ный капитал» является источником, ресурсом 
развития государств [14]. Изучая историю та-
ких стран, как Япония и Германия, которые не 
только сумели за короткий промежуток вре-
мени восстановить разрушенное во время во-
йны хозяйство, но и нарастить экономический 
потенциал, стать лидерами в экономическом 
развитии, учёный пришёл к выводу, что успе-
хи этих стран связаны с вложениями в чело-
века и социальную сферу. Т. Шульц отмечал, 
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что развитие страны во многом зависит от ка-
чества её рядовых граждан, их социального 
самочувствия.

Развитие человеческого капитала детер-
минировано внутренними и внешними факто-
рами. К внутренним факторам относятся лич-
ностные качества индивида, его жизненная 
стратегия, мотивы, ценности. Внешние фак-
торы – это условия, созданные государством 
для развития личностного потенциала, каче-
ство социального пространства, в котором 
функционирует личность. 

В «Стратегии-2020» центральное место 
среди приоритетных направлений развития 
страны занимает необходимость инвестиций 
в человеческий капитал, создание условий 
для его развития. Все эти действия будут 
способствовать обеспечению достойного ка-
чества жизни, достижению высокого уровня 
социальной безопасности. Формирование 
человеческого капитала требует значитель-
ных экономических и социальных инвестиций 
в жизненное пространство человека, как со 
стороны государства, так и со стороны само-
го индивида. 

Значимой становится оценка личностью 
своего жизненного пространства, формой 
выражения которой является удовлетворён-
ность личностью различными сферами жиз-
недеятельности, деятельностью органов 
власти федерального, регионального и муни-
ципального уровней, их руководителей, а так-
же качеством предоставляемых населению 
услуг. Уровень удовлетворённости отражает 
условия развития человеческого капитала, 
качество жизни, уровень социальной безо-
пасности.

Термин «социальная безопасность» от-
носительно недавно вошёл в научный оборот. 
Анализ существующих разработок в данном 
направлении позволяет выделить ряд подхо-
дов к её пониманию, выделению индикаторов 
оценки состояния социальной безопасности. 
Во-первых, направление, связанное с фор-
мированием самого понятия «социальная 
безопасность». Во-вторых, социальная безо-
пасность рассматривается в контексте рисков 
и угроз; в-третьих, социальная безопасность 
становится предметом самостоятельного изу-
чения. В рамках четвёртого направления со-
циальная безопасность изучается во взаимос-
вязи с социальной напряжённостью [1; 2; 6; 8].

В данной статье социальная безопас-
ность понимается как состояние социума, при 
котором обеспечена надёжная и всесторон-
няя защита личности, общества, государства 
в социальном пространстве от воздействия 

рисков, угроз, опасностей, вызов, исходящих 
от природной, социальной, технологической 
реальностей. 

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.06.2011 г. № 1021-р 
утверждена Концепция снижения админи-
стративных барьеров и повышения доступ-
ности государственных и муниципальных 
услуг на 2011–2013 годы. Одной из целей её 
реализации являлось повышение качества 
государственных и муниципальных услуг1. 
Положениями указанной Концепции предус-
матривается проведение регулярного мони-
торинга качества предоставления (исполне-
ния) государственных и муниципальных услуг 
(функций). Важнейшим показателем, харак-
теризующим достижение цели Концепции по 
повышению качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, явля-
ется удовлетворённость граждан качеством 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг. Регулярная оценка значения 
данного индикатора, методическое обеспече-
ние его расчёта, выявление факторов, опре-
деляющих изменения данного индикатора, 
направлены на повышение эффективности 
реализации административной реформы в 
Российской Федерации.

В настоящее время в отечественной на-
учной литературе наряду с понятиями «пока-
затели», «параметры» всё чаще использует-
ся понятие «индикаторы» [13]. В зарубежной 
литературе это различие отсутствует, так как 
в английском языке понятия «показатели» и 
«индикаторы» обозначаются одним словом 
“indicators”. Научная позиция переводчика и 
редактора публикации трудов зарубежных 
учёных на русском языке определяет исполь-
зование либо термина «показатель», либо 
термина «индикатор».

Объективные индикаторы представлены 
как индикаторы уровня жизни, они характе-
ризуют количественную меру социальных 
явлений, осуществляемую специально под-
готовленными людьми. Это оценка объектив-
ных условий социального благосостояния и 
благополучия. 

Субъективные индикаторы – это оценка 
условий жизнедеятельности самим челове-
ком, которая зависит от мировоззрения, ин-
дивидуально-психологических особенностей 

1  Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 г. 
№ 1021-р «Об утверждении Концепции снижения адми-
нистративных барьеров и повышения доступности госу-
дарственных и муниципальных услуг на 2011–2013 годы 
и Плана мероприятий по реализации указанной Концеп-
ции» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 26. – 
Ст. 3826.
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личности, духовной атмосферы, осведомлён-
ности о предмете оценки, динамики состоя-
ния самого объекта, личного вклада, мнения 
окружающих, качества жизни.

Субъективные индикаторы позволяют 
выявить социальную эффективность и уро-
вень удовлетворённости различными аспек-
тами жизнедеятельности общества. 

Методология и методы исследования.  
В основе исследования – человекоцентриче-
ский подход, в рамках которого оценивается, 
насколько услуга соответствует требованиям 
потребителя, а потребитель удовлетворён 
деятельностью организации, предоставляю-
щей услугу; концепция качества жизни; кон-
цепция социальной безопасности; концепция 
человеческого капитала.

Применён метод кластерной (территори-
альной) одноступенчатой выборки, позволя-
ющей достичь точности и достоверности по-
лученной информации. Опрошено 4700 жи-
телей Забайкальского края в соответствии 
с процедурой выборочного исследования. 
Контролируемые параметры: пол, возраст, 
образование, род занятий. Среди респон-
дентов преобладали женщины – 52,7 % от 
числа опрошенных. Распределение по возра-
сту: 45–59 лет – 27,6 %; 25–34 года – 22,1 %; 
35–44 года – 19,5 %; 18–24 года – 15,1 %; 60–
69 лет – 7,3 %; старше 70 лет – 6,8 %. Среди 
опрошенных были специалисты, имеющие 
среднее специальное – 28,3 %; высшее про-
фессиональное – 27,9 %; общее среднее – 
16,0 %; неполное высшее – 10,8 %. 

По роду занятий отмечены: рабочий сфе-
ры услуг – 12,9 %; пенсионер – 15,3 %; специ-
алист, служащий бюджетной сферы – 15,1 %; 
специалист, служащий внебюджетной сфе-
ры – 11,3 %; безработный – 9,1 % и др.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Интегральным индикатором всех про-
цессов, происходящих в современном соци-
уме, является качество жизни. Качество жиз-
ни – это оценка личностью уровня реализа-
ции своих потребностей, удовлетворённость 
(неудовлетворённость) своей социальной и 
индивидуальной субъектностью, детермини-
рованной жизненной стратегией индивида 
и социальной политикой государства. Каче-
ство жизни является сложной комплексной 
характеристикой, включающей совокупность 
показателей, которые, в свою очередь, харак-
теризуют возможность человека трудиться в 
хороших условиях, иметь достойный уровень 
благосостояния, учиться, получать высоко-
качественное медицинское обслуживание, 
проживать в комфортных жилищных услови-

ях, дышать чистым воздухом и пить чистую 
воду, иметь возможность доступа к культур-
ным ценностям, осуществлять жизнедеятель-
ность в условиях безопасности и др. [9–12].

В современной научной литературе в 
зависимости от степени удовлетворения по-
требностей выделяют четыре уровня жизни: 
достаток (пользование благами, обеспечи-
вающими всестороннее развитие человека); 
нормальный уровень (рациональное потре-
бление по научно обоснованным нормам, 
обеспечивающее человеку восстановление 
его физических и интеллектуальных сил); 
бедность (потребление благ на уровне сохра-
нения работоспособности как низшей грани-
цы воспроизводства рабочей силы); нищета 
(минимально допустимый по биологическим 
критериям набор благ и услуг, потребление 
которых позволяет лишь поддерживать жиз-
неспособность человека) [4].

В зависимости от уровня жизни в соци-
альной структуре Забайкальского края можно 
выделить ряд кластеров. Наиболее значи-
тельным кластером является группа респон-
дентов, оценивающих своё качество жизни 
как среднее (64,2 %). Следующий по числен-
ности кластер – это люди, живущие бедно. 
Представители этого кластера особо нужда-
ются в финансах. Респонденты, оценившие 
свой уровень жизни как бедный, при котором 
денег на скромное питание ещё хватает, а на 
приобретение одежды и других вещей, а так-
же на оплату коммунальных услуг – нет, со-
ставили 19,6 %. Респонденты, которые дали 
оценку своему качеству жизни как обеспечен-
ному, зажиточному, образуют третий кластер 
в социальной структуре края (8,3 %). Соци-
альная группа, давшая оценку своему мате-
риальному благополучию как очень бедному 
(когда денег не хватает даже на еду), образу-
ет ещё один кластер в социальной структуре 
(4,9 %). Самый малочисленный кластер – 
люди, имеющий элитарный уровень жизни 
(1,7 %). 

Респонденты, составившие кластер 
«бедные и очень бедные», обеспечивают 
свою жизнедеятельность на уровне прожи-
точного минимума. Прожиточный минимум – 
это показатель состава и структуры потре-
бления, материальных благ и услуг на мини-
мально допустимом уровне, обеспечиваю-
щем условия поддержки активного физиче-
ского состояния взрослых, социального и 
физического развития детей и подростков [4].

Таким образом, субъективная оценка 
уровня жизни забайкальцев свидетельствует 
о том, что доля населения, имеющего средне-
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душевые денежные доходы ниже прожиточ-
ного минимума (живущего бедно и очень бед-
но), составляет 24,5 % .

Сравнение с данными опросов 2012–
2014 годов, проведённых лабораторией «Со-
циология качества жизни» в Забайкальском 
крае, показывает, что в эти годы наблюдался 
небольшой рост «среднеобеспеченного» 
слоя населения: 61,3 % – в 2012 году; 66,2 % – 
в 2013 году; 66,8 % – в 2014 году.  В 2015 году 
произошло снижение его численности до 
64,2 %. В Забайкальском крае увеличилось 
количество людей, живущих обеспеченно 
(6,3 % – в 2014 г.; 8,3 % – в 2015 г.). Измени-
лась численность людей с высокими дохода-
ми, денежные накопления которых постоянно 
увеличиваются: 0,5 % – в 2013 году; 0,4 % – в 
2014 году; 1,7 % – в 2015 году. Количество ре-
спондентов, живущих бедно, осталось на 
прежнем уровне (19,6 % – в 2014 г., 19,6 % – в 
2015 г.). В то же время произошло увеличе-
ние доли респондентов, живущих очень бед-
но (3,8 % – в 2014 г.; 4,9 % – в 2015 г.).

По результатам социологического иссле-
дования нельзя дать однозначную оценку 
уровню жизни забайкальцев. С одной сторо-
ны, идёт процесс сокращения доли респон-
дентов, имеющих средний уровень жизни, и 
увеличение лиц, имеющих нищенский уро-
вень жизни. С другой стороны, наблюдается 
рост респондентов, живущих обеспеченно и 
очень хорошо.

Качество жизни детерминирует уровень 
социальной безопасности. В современной 
научной литературе существуют различные 
подходы к определению социальной безопас-
ности, формам её выражения, функциони-
рованию. Социальная безопасность рассма-
тривается нами как состояние жизненного 
пространства личности, позволяющее обе-
спечить оптимальное удовлетворение по-
требностей людей, достойное качество жиз-
ни, создать условия для развития личности. 

В настоящее время всё большую попу-
лярность получают результаты социологиче-
ских исследований, оценивающих удовлет-
ворённость населения различными сферами 
жизнедеятельности [3]. В современной науч-
ной литературе существует множество подхо-
дов к определению понятия «удовлетворён-
ность». В частности, К. В. Харченко трактует 
удовлетворённость как обобщающую социо-
логическую категорию, позволяющую харак-
теризовать поведение людей как жителей 
определённой территории: соседского сооб-
щества, муниципального образования и т. п. 
[7]. В. Н. Мясищев определяет удовлетворён-

ность как «систему индивидуальных, изби-
рательных, сознательных связей личности 
с различными сторонами окружающей дей-
ствительности» [5]. 

Мы считаем, что удовлетворённость есть 
специфическая форма асимметрии между 
желаемым и реальностью. Удовлетворён-
ность – это соответствие ожиданиям потре-
бителя услуг и реальному опыту их потре-
бления. Если это соответствие существует, 
то есть все основания говорить о том, что 
потребитель удовлетворён предоставляемой 
услугой. Удовлетворённость является одним 
из наиболее сложных показателей, так как 
связана со специфическими особенностями 
восприятия личности. Удовлетворённость 
населения можно рассматривать как основу 
оценки деятельности органов местного само-
управления.

В данном социологическом исследо-
вании даётся оценка качества жизни как 
удовлетворённости деятельностью органов 
местного самоуправления городского окру-
га или муниципального района по оказанию 
услуг в различных отраслях жизнеобеспече-
ния (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, 
транспортные услуги и т. д.). 

Социальное развитие муниципальных 
образований во многом определяется не 
только наличием природных ресурсов, терри-
ториальными особенностями, экономической 
ситуацией, но и благоприятным социальным 
пространством, высоким уровнем предостав-
ления услуг в различных сферах жизнедея-
тельности, существующим качеством жизни и 
состоянием социальной безопасности.

Важнейшим элементом социальной ин-
фраструктуры городов и районов является 
организация транспортного обслуживания. 
Транспорт – одна из отраслей жизнеобеспе-
чения территориального образования. Состо-
яние транспортного обслуживания оказывает 
влияние на социально-экономическое раз-
витие территории, её демографическую, ин-
теллектуальную составляющие, привлечение 
трудовых ресурсов, качество жизни населе-
ния, комфортность проживания. Поэтому со-
здание условий для организации транспорт-
ного обслуживания населения становится 
одной из приоритетных задач деятельности 
органов местного самоуправления. 

Согласно полученным результатам, боль-
шинство респондентов – 46,5 % – полностью 
и частично удовлетворены организацией 
транспортного обслуживания. Доля респон-
дентов, которые скорее не удовлетворены 
или полностью не удовлетворены организа-
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цией транспортного обслуживания, составля-
ет 44,0 %. Кроме того, следует обратить вни-
мание на 8,7 % респондентов, которые либо 
затруднились с ответом, либо не дали его во-
обще. Скорее всего, это те категории населе-
ния, которые не пользуются транспортом или 
пользуются им очень редко. По сравнению 
с 2012–2014 годами в Забайкальском крае 
произошли изменения в удовлетворённости 
населения деятельностью местных органов 
власти в сфере транспортного обслуживания. 

В современных условиях автомобиль-
ный транспорт является одним из наиболее 
массовых видов, особенно в таких регионах, 
как Забайкальский край. Автомобильный 
транспорт обеспечивает жизнеспособность 
муниципальных образований. Организация 
автомобильного транспорта в первую оче-
редь предполагает создание дорог, которые 
обеспечивают непрерывность, оптимальную 
скорость, удобство и безопасность дорожного 
движения, высокий уровень дорожного серви-
са, удовлетворение эстетическим и экологи-
ческим требованиям. Согласно данным аме-
риканского института общественного мне-
ния, в мире около 38 % водителей негативно 
оценивают качество дорог. В соответствии с 
данными Центра стратегических исследова-
ний компании «Росгосстрах» удовлетворён-
ность жителей крупных и средних российских 
городов качеством дорог и инфраструктуры 
дорожного хозяйства выглядит следующим 
образом: в среднем по России состоянием 
дорог в 2012 году были удовлетворены 41 % 
автомобилистов, что всего на 1 % больше, 
чем в 2011 году. В рамках данного исследова-
ния было опрошено 11 тыс. респондентов из 
36 крупнейших городов РФ.

Большинство респондентов в Забай-
кальском крае (75,1 %) отмечают неудовлет-
ворённость качеством автомобильных до-
рог. Процент респондентов, удовлетворённых 
качеством данной отраслью жизнеобеспече-
ния, составляет всего лишь 20,3 %, что зна-
чительно ниже российского показателя. По 
сравнению с 2014 годом особых изменений 
в оценке этой сферы деятельности не про-
изошло. По-прежнему большой процент ре-
спондентов, не удовлетворённых качеством 
автомобильных дорог. В 2014 году он состав-
лял 75,4 %. Процент респондентов, удовлет-
ворённых качеством автомобильных дорог, в 
2014 году составлял 18,7 %, что также значи-
тельно ниже российского показателя.

В процессе исследования была выявле-
на удовлетворённость деятельностью по ор-
ганизации водоснабжения (водоотведения) 

в муниципальном районе (городском окру-
ге). Большая часть респондентов полностью 
(19,7 %) и скорее удовлетворены (36,2 %) 
деятельностью органов местного самоуправ-
ления городского округа или муниципального 
района в сфере организации водоснабжения 
(водоотведения). 

Одним из индикаторов удовлетворённо-
сти деятельностью органов местного само-
управления городского округа или муници-
пального района в сфере предоставления 
услуг является оценка организации электро-
снабжения на территории муниципалитета.

Как показали результаты исследования, 
71,7 % респондентов удовлетворены органи-
зацией электроснабжения в Забайкальском 
крае, и лишь 19,9 % так или иначе не удов-
летворены организацией предоставления 
данной услуги в муниципальном районе (го-
родском округе).

В современных условиях в числе прио-
ритетных государственных мер по повыше-
нию качества жизни населения особое место 
занимает газификация жилья и содействие 
развитию услуг, связанных с использованием 
газа населением. Услуги газоснабжения – это 
сфера профессиональной деятельности по 
обеспечению потребителей газом. Степень 
газификации жилья как в городах, так и в 
сельской местности является одним из ос-
новных показателей уровня жизни населе-
ния. Поэтому качественное оказание услуг по 
газообеспечению населения является одним 
из важнейших индикаторов деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского 
округа или муниципального района. Показа-
тели опроса следующие: 12,6 % – полностью 
удовлетворены; скорее удовлетворены – 
19,1 %; скорее не удовлетворены – 11,6 %; 
полностью не удовлетворены – 14,3 %; за-
труднились с ответом – 33,6 %; не дали отве-
та 11,1 % респондентов. При оценке данного 
вида услуги отмечается достаточно большой 
процент респондентов, затруднившихся с от-
ветом на вопрос или не ответивших на него. 
Скорее всего, полученные результаты обу-
словлены тем, что данные респонденты не 
пользуются этим видом услуги. 

Важным становится определение индек-
са удовлетворённости граждан качеством 
предоставляемых услуг в отдельных отрас-
лях жизнеобеспечения. Этот индекс рассчи-
тывается по следующей формуле: 

ИУ = 
Пу   

× 100 %,                                     Кр   
где ИУ – индекс удовлетворённости; Пу – по-
требители услуг, полностью и скорее удов-
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летворённые качеством оказанных услуг; 
Кр – количество респондентов, принявших 
участие в опросе.

В зависимости от индекса удовлетворён-
ности оказания услуг в отдельных отраслях 
жизнеобеспечения были выделены несколько 
уровней их ранжирования: высокий уровень 
удовлетворённости (1–0,8); средний уровень 
удовлетворённости (0,7–0,5); низкий уровень 
удовлетворённости (0,4–0).

В рейтинге удовлетворённости населе-
ния оказанием услуг в отдельных отраслях 
жизнеобеспечения первое место занимает 
организация электроснабжения. Относитель-
но благополучно ситуация складывается с 
организацией водо- и теплоснабжения. Каче-
ство автомобильных дорог, исходя из уров-
ня удовлетворённости, находится на низком 
уровне.

Перед органами местного самоуправле-
ния поставлена задача – создать нормальные 
условия жизни людей, обеспечить достойное 
качество жизни. Её решение возможно за 
счёт предоставления качественных услуг в 

различных сферах деятельности, которые 
определяются полномочиями по предметам 
ведения местного самоуправления.

Заключение. Оценка качества жизни в 
исследовании была осуществлена на основе 
мнений респондентов о предоставлении му-
ниципальных услуг местными органами вла-
сти в различных сферах жизнедеятельности. 
Качество жизни и социальная безопасность 
неразрывно связаны, поскольку обеспечение 
социальной безопасности возможно только в 
том социальном пространстве, где созданы 
условия для достижения достойного качества 
жизни, интеллектуального развития личности. 
Уровень качества жизни детерминирует состо-
яние социальной безопасности. Выделенным 
выше уровням качества жизни соответствует 
определённая зона социальной безопасности. 
В частности, такому уровню качества жизни, 
как достаток, будет соответствовать зона со-
циального благополучия; нормальному уров-
ню качества жизни – зона социального риска; 
бедности – зона социальной угрозы; нищете – 
зона социальной деградации.
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Assessment of Quality of Life of the Population as the Condition  
of Ensuring Social Safety (of Materials of Social Research)

 Research objective is assessment of quality of life of the population as conditions of ensuring social safety on 
the basis of opinions of respondents on providing municipal services by regional authorities in various spheres of 
activity. Various techniques of assessment of development of the person and society are developed and function in 
modern science. One of such techniques is assessment of quality of life as satisfactions with the personality with 
realization of material and spiritual needs, conditions of the activity. This assessment reveals the population relation 
to activity of authorities which purpose is ensuring worthy quality of life as an indicator of level of social safety. It is 
emphasized that social safety, its state, level in a modern civilization is a condition of improvement of quality of life. 
Assessment of quality of life on the basis of assessment of satisfaction with the population with activity of municipal-
ities allows us to allocate problem points, to define the prospects of development. Assessment of quality of life as 
conditions of ensuring social safety in this research was carried out on the basis of the subjective data characteriz-
ing activity of authorities. The methodological base of a research was made by the person in the center approach 
within which it is estimated as far as the service conforms to requirements of the consumer, and the consumer is 
satisfied with activity of the organization providing service; concepts of quality of life, social safety, human capital 
basis of the subjective data characterizing activity of authorities. 
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Философский анализ социального аспекта западноевропейских исследований 
региональных кластеров Китая (по работам Джона Сигурдсона)1

Статья посвящена анализу социального аспекта регионального развития Китая в работах шведского 
учёного Джона Сигурдсона. В июне 2004 года он опубликовал в Швеции рабочий документ «Китай стано-
вится технологической сверхдержавой – узкое окно возможностей». В июле вышла работа «Региональные 
инновационные системы (РИС) в Китае». Дж. Сигурдсон, как и многие исследователи, анализирует экономи-
ческий, политический факторы, технологические инновации, региональные программы развития Китая. Его 
работы привлекли тем, что он один из немногих западных исследователей, кто анализирует и социальные 
проблемы. Учёный проводит анализ китайского общества в контексте развития технологических систем. Он 
отмечает, что создание кластеров, использование новых технологий способствуют развитию социальной 
инфраструктуры современного китайского общества. Стоит отметить, что его анализ построен на истори-
ко-информационном подходе.  Интерес в этом случае вызывает не констатация изложенных им фактов, а 
описание роли инновационных систем в развитии социальной сферы китайского общества. Таким образом, 
актуальность данной статьи обусловлена необходимостью анализа западных исследований социального 
фактора региональных изменений в Китае. Этому способствует  методология исследования (индуктивный 
и дедуктивный методы, социокультурный подход, метод интерпретации и др.). Проанализировав работы 
Дж. Сигурдсона, отметим, что западные исследователи ещё в начале  XXI века обратили внимание на то, 
что создание кластеров  влечёт за сбой увеличение  конкурентоспособности  и инновационной активности 
регионов Китая. Это стало возможным благодаря реализации Китаем стратегии  «знания для экономики». 
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Введение. Акцент, сделанный ранее на 
развитии регионов Китая,  позволил опреде-
лить роль научного китайского потенциала в 
разработке стратегии «многоуровневой инте-
грации, в том числе экономической, полити-
ческой, социальной» [4, с. 13; 5]. Обращение 
к китайским исследованиям процесса станов-
ления нового регионализма Син Лицзюань 
[16] и Лиу Сичжун [15], к анализу стратегиче-
ского выбора в статье «Новая Волна региона-
лизма и стратегический выбор Китая» [14] и к 
другим работам показало необходимость ана-
лиза трактовки западными исследователями  
современного социального и экономического 
состояния Китая. Это в последующем позво-
лит на уровне компаративистского анализа 
китайских,  российских, западных исследо-
ваний проанализировать  социальный аспект 
китайской модернизации. Поэтому работы 
последних лет М. Д. Суэйна [13], Д. С. О’Нила 
[11], Б. Джессоп [9]   позволили определить, 
что социальная составляющая региональной 
модернизации  Китая является одной из об-
ластей интересов западных исследователей. 
Вышесказанное объясняет наш интерес к 
ранним работам западных учёных.

Джон Сигурдсон  – профессор исследо-
вательской политики и директор Программы 
по науке и технологиям Восточной Азии Ев-
ропейского института японских исследова-
ний Школ экономики Стокгольма,  профессор 
кафедры экономики  Стокгольмской школы 
предпринимательства. Подготовка вышена-
званных работ Дж. Сигурдсона стала резуль-
татом его исследований в Восточноазиатском 
институте  Сингапура. Он трактует их как 
рабочий документ, который предвещает пу-
бликацию книги «Китай, становящийся тех-
нологической сверхдержавой» [14].  Учёный 
делает  тщательный и всесторонний анализ 
развития инновационных технологий Китая, 
которые явились, как отмечает автор, след-
ствием его динамичного марша в начале 
1980-х годов.

В первой работе «Китай становится тех-
нологической сверхдержавой – узкое окно 
возможностей» он рассматривает  техноло-
гический прогресс Китая, основанный на ис-
пользовании иностранных технологий в соче-
тании с собственными трудовыми ресурсами 
[7]. Дж. Сигурдсон делает вывод, что умная 
интеграция региональных амбиций сочета-
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ется с национальной политикой и програм-
мами развития.  Он отмечает, что развитие 
технологий  объясняется увеличением числа 
студентов в высшем образовании, при этом 
подчёркивает, что это ещё не позволило Ки-
таю достичь своей цели – стать экономикой, 
основанной на знаниях. 

Вторая работа «Региональные иннова-
ционные системы (РИС) в Китае» построена 
на основе анализа регионов [12]. Три крупных 
экономических региона существуют в дель-
те реки Чжуцзян (PRD), дельте реки Янцзы 
(YRD) и Bo Hai Rim (BHR) и имеют ряд важ-
ных и поразительных сходств.  Они, по мне-
нию Дж. Сигурдсона, состоят в следующем.  
Во-первых, центральное правительство ре-
шительно поддерживает регионы. Во-вто-
рых, прямые иностранные инвестиции и всё 
более тесные промышленные и технологи-
ческие связи с соседними странами придали 
мощный импульс региональному развитию 
благодаря передаче технологий, управленче-
ским навыкам и широким связям с мировыми 
рынками. В-третьих, это система кластеров. 
Дж. Сигурдсон отмечает, что образование 
трёх регионов в Китае побудило провинции 
и города формировать новую среду для про-
рывных инноваций, ориентированных на бу-
дущее.  

В 2005 году в Стокгольме вышла моногра-
фия «Китай, становящийся технологической 
сверхдержавой» [14]. Её начало лирическое. 
Читатель видит, как на вручении Нобелевской 
премии в 2004 году присутствует  министр на-
уки и технологий Китая г-н Сюй Гуаньхуа.  Его 
мысли в этот вечер, возможно, были ориенти-
рованы на будущее развитие науки и техники 
в Китае. Дж. Сигурдсон считает, что министр 
может подумать, как в скором будущем китай-
ские учёные войдут на этот подиум и расска-
жут, как они смогли покорить научные вер-
шины, которые могут быть представлены на 
этом форуме… Не случайно Дж. Сигурдсон 
в своих работах постоянно делает акцент на 
роли науки в региональных преобразованиях 
Китая. Отметим, что развитие потенциала ки-
тайского общества представлено им как зако-
номерное следствие технологического разви-
тия  регионов. Таким образом, цель данного 
исследования, анализ социальных факторов 
регионального развития Китая, представлен-
ного в работах  Дж. Сигурдсона, даёт возмож-
ность определить следующее. Современная 
китайская политика модернизации перестра-
ивает традиционную систему, в которой  ха-
рактер производства не влиял на социальные 
отношения.  Сегодня, в Китае, как и в любой 

другой стране, с его чрезвычайными разме-
рами и разнообразием, технологическая со-
ставляющая определяет в ряде его регионов 
развитие социальной системы.  

Методология и методы исследования. 
Теоретико-методологический анализ работ 
Дж. Сигурдсона имеет свои особенности, ко-
торые можно рассмотреть следующим обра-
зом. Во-первых, это использование метода 
интерпретации. Он даёт возможность опре-
делить позицию автора, его взгляд на пробле-
мы, которые представлены в работах. Во-вто-
рых, метод верификации позволяет устано-
вить соответствие между российской методо-
логией исследования регионального развития 
Китая и западной. В-третьих, обращение к 
социально-философскому анализу объясня-
ется поставленной целью исследования, ко-
торая предполагает интерпретацию взглядов  
Дж. Сигурдсона на социальные изменения, 
которые стали следствием анализа развития 
региональных инновационных систем в Китае. 
Обращение к индуктивному и дедуктивному 
методам даёт возможность проследить, как 
Дж. Сигурдсон выстраивает логику своих раз-
мышлений о технологическом развитии регио-
нов и Китая в целом. Социокультурный подход 
позволил сделать анализ процесса становле-
ния социальной структуры экономически раз-
витых регионов.  Теоретическая база данного 
исследования построена на концептуальных 
позициях анализа развития современного Ки-
тая  М. Л. Титаренко.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Постепенное возрастающее развитие 
производственных фирм по всему Китаю по-
влекло за собой процесс их интеграции в гео-
графические кластеры. Как замечает Дж. Си-
гурдсон, кластеризация в высокотехнологи-
ческих секторах может сформировать совер-
шенно другую модель. Это объясняется тем, 
что помимо географической составляющей 
она должна включать отраслевые или функ-
циональные характеристики. Однако в Китае 
распределение технологических возможно-
стей в географическом пространстве создаёт 
неравномерное деление, придающее в этом 
случае не национальный, а региональный ха-
рактер. Учитывая этот  фактор, Дж. Сигурд-
сон определяет три типа региональной агло-
мерации. К ним он относит:

– «традиционные кластеры», которые су-
ществуют в регионах, где есть сильная про-
мышленная база, которая естественным об-
разом обеспечивает хорошие условия; 

– второму типу соответствуют регионы, в 
которых  высокотехнологичная деятельность 
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поддерживается политикой  пограничных ис-
следований;

– к третьей категории относятся регионы, 
которые имеют слабую производственную и 
технологическую базу [12].  

Типология кластеров Дж. Сигурдсона 
созвучна позиции М. Л. Титаренко, который 
отмечал, что в процессе создания кластеров 
«китайские партийные лидеры и экономисты 
активно учитывали и творчески переосмыс-
ливали экономический опыт, историю взлётов 
и падений экономик многих стран, включая 
опыт Японии и “азиатских тигров” – Тайваня, 
Сингапура и Гонконга, Южной Кореи, а также 
опыт НЭП в СССР» [6, с. 167]. 

М. Л. Титаренко концентрирует внима-
ние на том, что в китайском обществе про-
исходящие изменения были согласованы с 
чётко поставленной задачей и традицион-
ной идеологией. Это позволяет определить 
«отличительную черту», смысл которой со-
стоит в том, что была выработана стратегия 
и «долгосрочное поэтапное планирование в 
решении конкретных задач развития» [Там 
же, с. 166–167]. Обращение к последним 
российским  исследованиям Д. А. Изотова 
[1], О. В. Корнейко и А. В. Пестеревой [2] 
даёт возможность отметить, что в них про-
слеживается концептуальное положение М. 
Л. Титаренко  о сущности китайских класте-
ров. Необходимо отметить и то, что соци-
альная природа кластеров представлена в 
исследованиях, например, В. С. Морозовой 
[3], которая определяет стратегию формиро-
вания социокультурных кластеров в китай-
ско-российском приграничье.  

Таким образом, мы отмечаем, что глав-
ная задача китайской стратегии по развитию 
кластеров заключалась в том, чтобы итоги от-
вечали не только экономическому развитию 
страны, но и подъёму социальной и культур-
ной составляющих. По мнению Дж. Сигурд-
сона, в Китае преобладает вторая категория 
кластеров. Он объясняет это тем, что суще-
ствует неотъемлемый конфликт между реги-
ональным или локализованным развитием и 
быстрой концентрацией производственной и 
технологической деятельности. Учёный заме-
чает, что научно-технические парки неравно-
мерно распределены в Китае, что фактически 
не позволяет распределить население по ви-
дам экономической деятельности. При этом 
Дж. Сигурдсон полагает, что политики во мно-
гих странах были очарованы идеей создания  
Силиконовой долины в Китае. Это объясняет-
ся тем, что кластеры были способны поддер-
живать не только технологическое развитие, 

но и рост ВВП для создания новых рабочих 
мест [12, с. 6]. 

Анализируя социальный аспект в полити-
ке создания кластеров, Дж. Сигурдсон даёт 
характеристику процесса формирования ин-
фраструктуры китайских городов. В совре-
менном развитии Китая он выделяет четыре 
типа городов. Первый тип характеризуется 
тем, что раннее коммерческое и промышлен-
ное развитие создало такие города, как Шан-
хай, Тяньцзинь, Ухань, Гуанчжоу, Циндао, где 
иностранные державы играли особую роль 
до 1949 года. Ко второму типу Дж. Сигурдсон 
относит города, которые или расположены 
внутри страны, или отдалены от крупных во-
дных путей. Примером являются Сиань, Чэн-
ду, Цзинань, Тайюань и т. д. Они менее дина-
мичны в своём промышленном развитии. 
К третьему типу он относит развивающиеся 
промышленные и горнодобывающие города, 
например, Таншань, Дэтянь, Аньшань и т. д., 
которые были ориентированы на производ-
ство конкретной продукции.  

Стоит заметить, что Дж. Сигурдсон боль-
шое внимание в своих работах уделяет чет-
вёртому типу городов. Это города, которые 
возникли за счёт сочетания иностранных ин-
вестиций, мощной местной поддержки и про-
изводственных и информационных инфра-
структур. К ним он относит Шэньчжэнь и Дун-
гуань в Гуандуне, Уси и Сучжоу в Цзянсу, Янь-
тай и Вэйхай в Шаньдуне. 

 Пункты  первой и четвёртой категории 
Дж. Сигурдсон рассматривает как города, ко-
торые находятся на переднем крае быстро-
го экономического развития, именно здесь и 
были разработаны кластеры [12, с. 8–9].  Он 
акцентирует внимание не только на городах, 
но и на их новых районах, которые  возво-
дятся в рамках региональной политики. Так, 
например учёный  выделяет новый район 
Шанхая Пудун, который был определён в ка-
честве особого случая в региональном разви-
тии Китая как мощный промышленный фун-
дамент и замечательная инфраструктура. Он 
рассматривает Пудун как яркий пример ре-
гионального развития в модернизации Китая 
[Там же, с.12]. 

Дж. Сигурдсон делает акцент на том, что 
развитие промышленных инфраструктур ста-
ло возможным, потому что Китай стремится 
достичь своей цели: экономика должна быть 
основана на знаниях. Он отмечает, что в Ки-
тае университеты всё больше ориентирова-
ны на научные исследования и преподавание 
и менее вовлечены в создание предприятий 
[Там же, с.13].  Это способствует тому, что ре-
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зультаты исследований  имеют потенциаль-
ную коммерческую ценность, после проверки 
в университетских центрах они внедряются в 
практику.  

Вызывает интерес замечание Дж. Си-
гурдсона о том, что результативность вне-
дрения научных достижений в практику будет  
возможна только тогда, когда Китай достигнет 
своей цели: оторвётся от узкой дисциплинар-
ной ориентации, которая существовала в 
прежней университетской системе, расширит 
охват различных дисциплин, что будет спо-
собствовать возникновению междисципли-
нарного обучения и исследований [7, с. 15]. 

При этом он пишет, что дисциплинарная ори-
ентация свойственна была модели образова-
ния в СССР. 

Дж. Сигурдсон прослеживает развитие 
образования в университетах, подготовку ка-
дров высшей квалификации  и экономический 
потенциал Китая. Он акцентирует внимание 
на том, что  университеты будут продолжать 
своё развитие в области инженерии и науки 
на приемлемом высоком уровне качества. 
Это, по его мнению, станет способствовать 
тому, что Китай будет всё чаще конкуриро-
вать в сфере умственного труда, а не в трудо-
ёмкой продукции [Там же]. 

Вышесказанное позволяет учёному сде-
лать вывод, что развитие университетов и 
науки  позволит  Китаю улучшить стратегию 
в области людских ресурсов, что станет осно-
ванием для того, чтобы создать систему, ко-
торая будет открытой и конкурентоспособной. 
Так, например, он отмечает, что парк высоких 
технологий, программного обеспечения и ин-
кубатор биоинженерных генов внутри особой 
экономической зоны Шэньчжэнь в 2004 году 
насчитывал 80 000 сотрудников,  среди кото-
рых более половины имеют университетское 
образование. Более 10 000 имеют степень 
магистра у более 1000 – докторская степень 
[12, с. 21]. 

По его мнению, акцент, который делает 
Китай на развитии знаний для экономики, 
способствует тому, что, например, Шэнь-
чжэнь скоро будет иметь 7 млн чел. Он уже 
сегодня (в 2004 году, уточнение Д. Сухарева) 
является самым многокультурным городом 
в Китае, развиваясь с большой скоростью и 
гибкостью.  

Дж. Сигурдсон не случайно уделяет 
большое внимание роли университетов в 
Китае. С одной стороны, он показывает, как 
идёт реализация  цели – знания для эконо-
мики. С другой – при анализе факторов, кото-
рые способствуют региональному развитию, 

он отмечает аспекты региональной концен-
трации населения, высшего образования, 
научно-исследовательской промышленно-
сти, малых и средних предприятий и дивер-
сифицированных услуг. Таким образом, он 
делает вывод, что эти факторы не только из-
менят условия для традиционных отраслей, 
но и потребуют, чтобы университеты и другие 
учебные заведения играли новую роль [Там 
же, с. 37] в китайском обществе. 

Для Китая  знание – основа развития эко-
номики. Таким образом, Дж. Сигурдсон отме-
чает, что потоки знаний и связи стали ключе-
выми элементами основанного на знаниях 
производства. Этому способствует то, что 
традиционные университеты и колледжи всё 
чаще дополняются научными центрами или 
научно-исследовательскими институтами, по-
скольку в корпоративных лабораториях гене-
рируется всё большая доля новых знаний 
[Там же, с. 39]. Следовательно, знания стано-
вятся все более дифференцированными для 
удовлетворения различных потребностей и 
условий. И свой социальный анализ Дж. Си-
гурдсон завершает следующим заключением: 
ранний узкий секторальный подход был заме-
нён поддержкой потоков знаний в широких 
производственных сетях. 

Учёный рассматривает региональную 
инновационную систему не только как  эко-
номический организм, но и как социальный. 
Он исследует, как достижения в области выс-
шего образования, развития людских ресур-
сов, доступа к технологиям используются для 
того, чтобы выйти Китаю в качестве передо-
вой экономики знаний.  

Возможно, поэтому свою книгу он завер-
шает разделом “The 2020 Plan on Science and 
Technology” [14]. Эта глава посвящена анали-
зу плана «Подготовки национального средне-
го и долгосрочного плана развития КНР и его 
прогресса». 

В 2006 году была опубликована статья 
“China’s 15-year science and technology plan” 
[8]. Лейтмотив статьи был определён в самом 
начале: поскольку Китай реализует свой план 
по совершенствованию научных инноваций, 
ему необходимо будет решить такой поли-
тический и экономический вопрос, как найти 
правильный баланс между усилиями корен-
ных народов и взаимодействием с мировым 
сообществом.

По этому поводу М. Л. Титаренко пишет: 
«Стратегия реформ неразрывно связана со 
стратегией подъёма науки и образования. 
КНР на деле пытается реализовать, что нау-
ка и техника являются первой производитель-
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ной силой» [6, с. 172]. Тем самым, продолжа-
ет он, Китай формирует стратегию  развития 
общества «экономики знаний».   

Выводы. Данная статья посвящена ана-
лизу  социального аспекта работ Дж. Сигурд-
сона  “China becoming a technological super-
power  – a narrow window of opportunity” и “Re-
gional innovation systems (RIS)  in China”, что  
позволяет сделать определённые выводы.

Дж. Сигурдсон, занимаясь исследова-
нием региональных инновационных систем, 
определяет модель кластера, которая разви-
вается в Китае. Он отмечает, что она возможна 
только в тех регионах, которые характеризу-
ются высокотехнологической деятельностью. 
Это заключение  позволяет ему представить 
типы китайских городов, которые характери-
зуются быстрыми темпами экономического 
развития. При этом он отмечает, что экономи-
ческий рост возможен при реализации китай-
ской цели: экономика должна быть основана 
на знаниях. Достичь этого результата, по мне-
нию учёного, можно одним путём, которым и 

идет Китай.  Это подготовка университетской 
базы, ориентированной на высоконаучные 
инновации, которые в последующем должны 
воплощаться в новых технологиях.  

Необходимо заметить, что Дж. Сигурд-
сон, говоря о научных кадрах, отмечает 
следующее. Китай  развивает свою базу по 
подготовке научных кадров, которые, придя 
на производство,  создают там научные ла-
боратории, воплощают новые технологии в 
практику. 

Следующий акцент Дж. Сигурдсон де-
лает на том, что Китай стремится готовить 
специалистов междисциплинарного профи-
ля, уходя от узкой специализации. Это можно 
объяснить инновационной политикой Китая. 

Таким образом,  Дж. Сигурдсон, будучи 
экономистом, осуществил в своих работах 
анализ социальных факторов региональных 
инновационных систем Китая.  Он, не ссыла-
ясь на западную  концепцию «знание – сила», 
показал, что Китай определил концептуаль-
ное положение «знание – экономике». 
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Philosophical Analysis of the Social Aspect of Western European Studies of 
Regional Clusters of China (According to the Works by John Sigurdson)1

The article is devoted to the analysis of the social aspect of China’s regional development in the works by 
the Swedish scientist John Sigurdson. In June 2004, he published a paper “China is becoming a technological 
superpower – a narrow window of opportunity” in Sweden. In July, he published the paper “Regional Innovation 
Systems (RIS) in China”. J. Sigurdson, like many researchers, analyzes economic, political factors, technological 
innovations, and regional development programs of China. Our attention was drawn to the fact that he is one of 
the few Western researchers who analyze social problems. J. Sigurdson gives an analysis of Chinese society in 
the context of the development of technological systems. He notes that the creation of clusters, the use of new 
technologies contribute to the development of the social infrastructure of modern Chinese society. It is worth noting 
that his analysis is based on the historical information approach. In this case, we are not interested in ascertaining 
the facts presented by him, but in describing the role of innovation systems in the development of the social sphere 
of Chinese society. Thus, the relevance of this article is due to the need to analyze Western research on the social 
factor of regional changes in China. This is facilitated by the methodology of research (inductive and deductive 
methods, socio-cultural approach, method of interpretation, and others). As shown by the analysis of the work by 
J. Sigurdson, Western researchers at the beginning of the 21st century drew attention to the fact that the creation 
of clusters contributes to increasing of the competitiveness and innovation activity of the regions of China. This is 
facilitated by the implementation of China’s strategy of “knowledge for the economy”.

Keywords: regional development, regional innovation system, clusters, higher education, university, science, 
China
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В поисках утраченной инкапсуляции: философия топологии уходящего времени
Предлагаемая работа реализует дальнейшие подходы к экологии современной культуры как среды 

обитания человека. С позиций «гигиены культуры», которые условно в научном отечественном и зарубеж-
ном сообществе определяют направление экологии культуры, осмысляются процессы взаимодействия 
между поколениями в современной среде обитания человека. Понимание данных процессов в одной из 
сложившихся научных парадигм не позволяет отразить всё многообразие явлений, характерных для совре-
менных областей познания. Именно поэтому авторы воспользовались методологией трансверсального под-
хода, позволяющего в «точках пересечения» с другими научными подходами обозначить основной контур 
современных образов культуры, мозаично складывающихся из паттернов модернизма и постмодернизма, 
реализма и «э-культуры», вступающих в диссонанс и противоречие, а с другой стороны, каждый по-своему 
объективно отражает области «неизвестного» реального мира. Авторы реализуют возможности методоло-
гии анализа ситуаций повседневности с позиций подходов культурной инкапсуляции, предложенной амери-
канским исследователем К. Ренном, что применяется в практике консультирования и терапии при понима-
нии процессов социального функционирования этнических групп и сообществ. Сложившийся подход, как 
нам представляется, применим и в философском познании при анализе взаимодействия различных групп 
применительно к проблемам «гигиены культуры». В работе рассматриваются межпоколенческие отношения 
в контексте культурного взаимодействия в их противоречивости и преемственности, особенности и единич-
ности, в контексте межвременных кросс-культурных парадоксов. 
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Введение. Время, как известно, кате-
гория, выражающая длительность бытия и 
смену состояний материальных систем и про-
цессов. Оно предопределяет все процессы 
изменения, «метит» определённым образом 
поколенческие когорты, формируя их истори-
ческое настоящее, качественные характери-
стики которых затем станут «достоянием про-
шлого», оформляет повседневные матрицы 
культурной инкапсуляции [6].

Матрицы того культурного кокона, соглас-
но К. Ренну, который защищает человека или 
группу от давления инокультурной среды [13]. 
Инокультурная среда может иметь различные 

образы и необязательно должна осмыслять-
ся как среда этносов, народностей со свои-
ми особыми механизмами формирования 
идентичности в измерениях инкультурации, 
ассимиляции или аномии. Её можно рассмо-
треть в контексте культуры, или её феноме-
нов, «гигиены культуры», если обозначить, 
как полагал М. Фуко, «точки сцепления опре-
делённой систематизации» [7]. Такой систе-
мой «сцепления» и «систематизации» может 
быть трансверсальный подход в осмыслении 
феноменов, позволяющий посмотреть на 
традиционные проблемы с позиций других 
измерений.
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Методология и методы исследования. 
Целью исследования являлось критическое 
исследование феномена преемственности в 
культуре, с позиций межпоколенческих про-
тиворечий. Деятели культуры «обусловлены» 
своим историческим временем, они опреде-
ляют массовую колонизацию общественного 
сознания формами, средствами и методами, 
характерными для конкретной исторической 
эпохи. Однако в той же самой исторической 
среде зарождается новая «культурная ин-
капсуляция», которая начинает оформляться 
и существовать одновременно с традицион-
ной культурой. Движущими силами этих про-
цессов являются архетипы коллективного 
нарциссизма, воспроизводимые в контексте 
своего времени, осложнённые поколенчески-
ми социокультурными самопрезентациями. 
В  том реализуется временной парадокс, обо-
значенный философом В. Вельшем как «од-
новременность разновременного» [14]. 

Сложность и многоаспектность выбран-
ной темы, недостаточная её разработанность 
потребовали обращения к культурологи-
ческим, историко-философским, социаль-
но-философским, социально-психологиче-
ским и другим источникам. Исследователи 
исходили из анализа единства культурного, 
социально-философского, мировоззренче-
ского оснований культурной инкапсуляции. 
В статье используется теоретический метод 
систематизации социокультурных феноме-
нов и явлений на основе трансверсального 
подхода. Работа опирается на теории обще-
ства, проблематизирующие социокультурную 
реальность.

Впервые авторами обозначены подходы 
к смене парадигм на основе анализа моде-
лей культурной инкапсуляции модернизма, с 
их обобщёнными характеристиками и оформ-
ляющимися тенденциями постмодернистской 
парадигмы «э-культуры».  

В связи с тем, что предполагаемое иссле-
дование затрагивает различные сферы науч-
ного социального познания, был использован 
комплекс подходов, объединённых едиными 
целевыми установками и задачами:

‒ адаптации и социокультурной интегра-
ции, на основе концептов дифференциации, 
сближения, эволюционного развития (Н. Бер-
дяев, А. Макинтайр, Дж. Ролз, М. Сандель, 
Дж. Уодрон, Г. Таллока, Ч. Тейлор, А. Этциони 
и др.);

‒ проблемы творчества и бессозна-
тельного в разных аспектах (И. А. Бесковой, 
И. А. Герасимовой, А. С. Майдановым, Д. Ден-
нета, Д. Фодора, Д. Серля, Т. Нагеля и др.);

‒ трансверсального подхода (Ж.-П. Сар-
тра, Ф. Гваттари, М. Фуко, В. Вельша, М. Ма-
мардашвили).

Методология трансверсальной рефлек-
сии даёт возможность анализировать мно-
гообразные «логики и иерархии», открывать 
связи между всевозможными уровнями [10], в 
данном случае инокультурных сред. Мы рас-
смотрим матрицы культурной инкапсуляции, 
которые характерны в межпоколенческих от-
ношениях, воспроизводящиеся в процессе 
исторических трансформаций коллективные 
формы бессознательного.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Историческая  логика  топологии 
культурной  инкапсуляции. Матрица куль-
турной инкапсуляции существует для каждо-
го поколения в своих обретённых границах. 
Несмотря на то, что архетипы коллективной 
памяти, усилия правящих элит через систему 
воспроизводства традиций, потребительских 
и интеллектуальных ценностей, санкций пы-
таются подвести к «сознательному объедине-
нию» бессознательных процессов поколений, 
они формируются по своим траекториям раз-
вития. 

Такую особенность миробытия сообще-
ства немецкий учёный В. Вельш обозначил 
как «одновременность разновременного» 
[14]. Возможно, это один из парадоксов ма-
трицы культурной инкапсуляции, когда ка-
ждое поколение в одном и том же истори-
ческом времени осуществляет поиск своей 
идентичности в системе общих культурных 
координат. 

Историческая биография и место поко-
ления сугубо индивидуальны, как и скелеты 
в их шкафу. Несмотря на общую анатомиче-
скую идентичность скелетов, каждое поко-
ление имеет свои истории. Подобно принцу 
Гамлету по черепу они умеют определять 
только своих «бедных Йориков», причём 
только в окружении своих Горациев, оставляя 
«исторические тайны» последующим поколе-
ниям, которые в их время были всего лишь 
рудиментами повседневности. 

Отцы и дети – «представители» разных 
временных парадоксов, находясь в систе-
ме «одновременности разновременного», 
по-своему систематизируют «клочья реаль-
ности». Объединённые местом и простран-
ством, они воспроизводят и транслируют 
различные тексты поведения в цельном исто-
рическом времени, формируют свои культур-
ные коды и нарративы. 

При этом можно наблюдать, как истори-
чески происходит одна и та же смена циклов. 
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«Предшествующие-предки», временно доми-
нируя и направляя «последующих-потомков» 
через инструменты власти, насильственно 
инкорпорируют свои модели культурной ин-
капсуляции, проявляя радикальную эмпатию 
к «младшему поколению», через «инноваци-
онные» методы социально-педагогического 
заблуждения, выражающегося в моделях 
исторического социального воспитания.  

«Последующие» в силу социальной 
незрелости, не имея инструментов власти, 
через формы ирреального со-подчинения и 
со-существования в матрице старшего поко-
ления втайне мечтают о крайностях. Пустить-
ся во все тяжкие с криком «сарынь на кичку», 
либо уйти в мир дерзких грёз и мечтаний,  
«…когда же чёрт возьмёт тебя!», мистифи-
цируя представляемые формы и грани «ин-
капсуляционной свободы». 

Но со временем, когда их модель выйдет 
за границы культурного гетто предшествую-
щего поколения, они будут транслировать в 
логике радикальной эмпатии последующему 
поколению свои тексты «вечной событийно-
сти». Став средством выражения текста сво-
ей матрицы инкапсуляции, они будут претен-
довать, как и их предшественники, на то, что 
культурные нарративы сложились в «канони-
ческую модель» и что её воспроизводство и 
есть цель созидания того, что достигнуто дру-
гими поколениями. 

Со временем их «понятийные галлюци-
нации» постепенно перейдут в «речевые и 
слуховые галлюцинации», а «каноническая 
модель», культурная матрица инкапсуляции 
их поколения, постепенно всё дальше будет 
отделяться от исторической топологии пути 
«подрастающего поколения», творящего в 
своей культуросообразной логике творческо-
го процесса.  

И чем дальше во времени будет происхо-
дить разрыв между поколениями, то согласно 
Вольтеру, они всё больше будут представ-
ляться «скопищем заблудших людей», вос-
производя данную цикличность в последую-
щих исторических перспективах. 

Возможно в своих «неразъясненных за-
блуждениях» для грядущих поколений всё 
так же будет сокрыта философия топологии 
пути в контексте культуры, той истины, «су-
щественно важной для человека, которую Бог 
утаил»1.

Культура – это текст интуитивного таин-
ства, который не имеет своего завершения, 
но каждому поколению дана возможность 

1  Вольтер. Орлеанская девственница. Магомет. Фи-
лософские повести. – М.: Худож. лит., 1971. – 720 с.

осознавать и воспроизводить только свою 
часть неизвестного. При этом, когда начинает 
созидать новое поколение, оно будет творить 
в своей логике топологии жизненного пути, в 
контексте своей «гигиены культуры», на осно-
ве тех артефактов истории, «клочьев реаль-
ности», из которых они и будут кроить свои 
культурные тексты, оставляя потомкам новые 
горизонты образов неизвестного.

В этих почти диалектических противоре-
чиях, согласно философу М. Мамардашвили 
[4], в контексте «одновременности разновре-
менного» постоянно воспроизводятся меха-
низмы радикального сомнения, приводящие к 
самоизменениям матриц культурной инкапсу-
ляции поколений.  

Можно отметить, что воспроизводство 
«радикального сомнения» в матрицах куль-
турной инкапсуляции происходит постоянно 
с нарушением «гигиенических правил» [Там 
же] межпоколенного культурного взаимодей-
ствия, в том числе и правил «гигиены культу-
ры» в своём «историческом коконе». 

Известный афоризм Аристотеля “Natura 
abhorret vacuum” («Природа не терпит пусто-
ты») с годами изменился в изречение «При-
рода не терпит повторений». Эту максиму 
поэт И. Бродский приложил применительно 
к искусству и литературе, находя их отличие 
от жизни, что оно (искусство) «всегда бежит 
повторения» [5]. Страх повторения предше-
ствующих культурных паттернов толкает «мо-
лодых и смелых» мыслить и творить «иначе». 
Здесь кроются корни «культурного бунта» 
«детей» в историческом коконе, обречённых 
стать впоследствии отцами-мэтрами уходя-
щей культуры. 

«Неповторение» механизм и архетип 
культурного кода, движитель историческо-
го поколения, в рамках логики радикально-
го сомнения оно определяет новые границы 
будущей колонизации массового сознания в 
формах и дискурсах грядущей культурной ин-
капсуляции. 

Философия и идеология колонизации 
сознания  в  контексте  культурных  дис-
курсов. Колонизация массового сознания, 
возможно, – это не только один из механизмов 
«гигиены культуры», но и своеобразная фор-
ма нарциссизма исторического поколения, 
бессознательно воспроизводимая субъекта-
ми доминирующей культуры, либо в отдель-
ной стране, либо в отдельных видах искусств 
в обусловленный исторический период.

Термин «нарциссизм» был введён бри-
танским врачом и публицистом Х. Эллисом 
в конце XIX века, как феномен был описан 

4544

Гуманитарный вектор. 2018. Т. 13, № 3



в начале ХХ века З. Фрейдом, и достаточно 
неожиданно в конце ХХ века был объяснён 
американским психологом Р. Меем, который 
в рамках современной культуры вводит поня-
тие «нео-нарциссизм».

Нарцисс – трагический изъян человека в 
глазах Бога – не сможет никогда быть в союзе 
с другим человеком. Самовлюблённость Нар-
цисса – «продукт мести и возмездия», приво-
дящая к форме одинокой любви, её «чистей-
шей форме». Она выражается в проявлениях 
самопопечения, самооценки, самоутвержде-
ния, самоуважения, что становится впослед-
ствии расплатой в виде одиночества [12].

Культурное поколение – это продукт оди-
ночества, оно расплачивается за свои грехи, 
по своим счетам за своё проявление обще-
ственного нарциссизма, за свои формы само-
утверждения, самолюбования и «неповтори-
мости». Культурное одиночество имеет свой 
исторический паттерн, стиль культуры, не по-
хожий на другие культурные парадигмы вре-
мён и народов, в них также по «законам нар-
циссизма» направленность осуществляется 
только в своё пространство, на основе своих 
этических дилемм, форм самоуважения и са-
моутверждения. 

Но если поколение может выбирать по 
отношению к себе формы «нарциссической» 
самовлюблённости, небрежно отпуская изви-
нения перед другими, как говорил Франсуа 
Вийон: «Принц, у нас есть те любви, какие 
есть, извините меня за немногое» [11], – то 
формы колонизации массового сознания оно 
не выбирает. Это «инструмент возмездия», 
границы дискурса, определяющие «техниче-
ские возможности» культурной инкапсуляции.

Историческое поколение не выбирает 
формы колонизации массового сознания: те-
атр, мистерии, живопись, архитектуру, лите-
ратуру, кино и т. д. – все они являются «под-
ручными средствами» описания представле-
ний неизвестной реальности. 

Поколение – лишь механизм реализации 
форм культуры в границах отведённого вре-
мени теми средствами, которые им «достают-
ся» в результате цивилизационного культур-
ного развития и приумножение которых будет 
исторической задачей поколения. 

Колонизация массового сознания как 
форма культурной экспансии – характерное 
явление для мировой истории. Как отмечает 
французский исследователь А. Голдхаммер, 
культура Франции «колонизировала сознание 
мира», став центром цивилизации в девят-
надцатом столетии [Там же]. 

Возможности влияния на сознание насе-
ления различных видов искусств осознавали 

как сами деятели искусств, так и правящие 
элиты, для которых «искусством» была тех-
нологическая система управления государ-
ством, однако в структуре политического 
управления само искусство являлось «ин-
струментом управления душами населения».

И если в первом случае в ХIX веке не-
мецкий писатель Э. Гофман через сентенции 
кота Мурра только «раскрывал тайное влия-
ние» опаснейшего союза поэтов и музыкан-
тов, стремившихся вытеснить «зрителя из 
действительного мира» [1], то политические 
деятели, в том числе и в России в начале 
ХХ века, реализовывали эти механизмы в 
практике управления государством, осущест-
вляя через колонизацию массового сознания 
политические идеологемы счастья и справед-
ливости.  

Правящие элиты воплощали в жизнь 
«законы сочетания интересов населения», 
они были озабочены вопросами не только 
«общественной гигиены» [8], но и «гигиены 
культуры» для своих сограждан. Культура 
для правящих элит являлась «механизмом 
интеграции», способом формирования иден-
тичности, культурной, государственной, наци-
ональной, политической, классовой формой 
общественного нарциссизма. 

Например, в Советской России в 20-е го-
ды такие виды искусства, как кино и цирк, 
являлись «инструментом» управления мас-
совым сознанием населения на территории, 
где никогда не заходит солнце. Их вожди пи-
сали: «Пока народ безграмотен, из всех ис-
кусств важнейшими для нас являются кино и 
цирк» [2].  

Культурная экспансия, управление мас-
совым сознанием с привнесением ценностей 
за пределы государственных границ было 
осуществлено в ХХ веке Голливудом [11], ко-
торый с «приходом электричества» колони-
зировал массовое сознание населения всего 
земного шара, там, где когда-то веками при 
свечах доминировали национальные культы 
и религии. 

В начале XXI века колонизация созна-
ния в глобальных масштабах, в масштабах 
цивилизационной коммуникации, принадле-
жит интернету, как новой форме культурной 
инкапсуляции. Интернет, захвативший всё 
мировое пространство, «осуществил» куль-
турную экспансию во всех странах и на всех 
континентах, распространив своё влияние не 
только на нации и народности, но и на инди-
видов, проживающих в «отдельно взятых» 
квартирах, вигвамах, шалашах и юртах. При 
этом он дал возможность человеку проявить 
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индивидуальные формы «искусства суще-
ствования» [9], вне рамок институциональной 
реальности, реализуя индивидуальные субъ-
ективные модели культурной инкапсуляции.

Культура  «детей  без  отцов»  в  кон-
тексте  электронного  кокона.  В начале 
XXI века «э-культура детей» колонизировала 
массовое сознание современного общества 
через технологические формы информаци-
онных потоков, оставив «культуре отцов» 
плоские проекции статического мира картин, 
«ассоциативные нарративы объёмных худо-
жественных текстов», исторические танце-
вальные фигуры па-де-де, из давно ушедших 
в века элементов менуэта, мазурки и вальса. 

В «э-культуре» XXI века клочья реаль-
ности более представляют в образах инфор-
мации, чем «вещных предметах». И если 
Ф. Кафка на рубеже XIX–XX веков с ужасом 
констатировал, что «человек превращается 
в вещь, в предмет, перестаёт быть живым 
существом»1, то субъектная сущность со-
временного человека всё больше становит-
ся свойством информационных носителей, 
определяя новую сущность индивидуальной 
субъектности. 

В XXI веке сотни миллионов «Дорианов 
Греев» не прячут своего истинного лица, что 
было характерно для культуры XIX века, а 
«демонстрируют его» в информационных 
потоках. Образы неизвестного создаются и 
рефлексируются вне контекста локальной 
культурной идентичности, захватывают гло-
бальное географическое и этническое про-
странство. 

В качестве критиков и поклонников не-
видимые субъекты инкапсуляционного ин-
формационного потока образуют глобальные 
виртуальные когорты, которые коммунициру-
ют при помощи «лайков» и «подписки», вы-
ражая свои ценностные пристрастия и ориен-
тации, для них информационный ритуализм 
виртуального пространства имеет большую 
ценность, чем вещная реальность простран-
ства книги или картины. 

Новые инструменты художественных 
возможностей, пространственных компози-
ций, выходящих за границы двумерного про-
странства, позволяют моделировать и моду-
лировать субъектам не только свой внешний 
и внутренний мир, но включать себя в про-
странство текста, не на основе ассоциатив-
ных иллюзий, а в границах виртуальной ре-
альности.

1  Кафка Ф. Замок: роман. Новеллы и притчи. Пись-
мо к отцу. Письмо к Милене. – М.: Политиздат, 1991. – 
576 с.

«Э-культура» ставит «поколение детей» 
перед выбором вести диалог «с суперком-
пьютером, в течение нескольких секунд, вы-
дающим миллионы бит информации», или 
следовать «500-страничному литературному 
тексту»2. Столкновение культур детей и отцов 
создаёт культурную асимметрию виртуаль-
ных и реальных текстов.

Культурная асимметрия восприятия про-
странства текста осложняется не только про-
странственными технологиями, типа IMAX, 
они характеризуются языковыми особенно-
стями, которые свойственны любой культур-
ной инкапсуляции. 

Т. Кун применительно к парадигмам на-
уки заметил, что «языки по-разному расчле-
няют мир, и у нас нет нейтральных металинг-
вистических средств для фиксации отчётов 
о наблюдениях» [3]. Языковое расчленение 
реальности не только технологическая, но и 
семантическая особенность культурной ин-
капсуляции. 

Для когорты «э-культуры» XXI века «ла-
гает (logout) комп» несёт больше семантиче-
ской и эстетической информации, чем язы-
ковые культурные диссонансы декаданса 
рубежа XIX–XX веков, типа «закружились, 
зазвенели, стая лёгких времирей»3. Приме-
ром может стать российская городская куль-
тура середины ХХ века, песенные строки 
типа «канает мент насадкой ливеруя»4, такие 
близкие и знакомые для культуры их «отцов», 
воспитанных в «книжных традициях» объём-
ных нарративов. 

Пан-речевые культурные практики поко-
лений по-своему «верстают» тексты повсед-
невности. Металингвистические средства 
фиксации действительности когорт «э-куль-
туры» основаны на моделировании реаль-
ности и виртуального пространства, это их 
континуум бытия, «повседневность разно-
пространственного». 

Конструирование повседневности в си-
туации «одновременности разно простран-
ственного» позволяет им создавать инди-
видуальные композиции реальности, свои 
образы «искусства существования», свои 
информационные потоки «художественных 
нарративов», через них выражать «самость» 

2   Electronic culture [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.doclecture.net›1-15508.html (дата 
обращения: 12.12.2017).

3  Хлебников В. Там, где жили свиристели. Русская 
поэзия начала XX века (дооктябрьский период) // Библи-
отека всемирной литературы. Сер. 3, т. 177. – 509 с.

4  Музыкальный фельетон-1 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.shanson-e.tk/forum/archive/
index.php/t-31841.html (дата обращения: 12.12.2017).
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и творческую идентичность, самореализовы-
ваться, вызывая к жизни новые формы нар-
циссизма. 

Для поколения «э-культуры» одновремен-
ное существование в виртуальном простран-
стве, общаясь с друзьями, параллельно слу-
шать музыку, отмечать артефакты «загуглен-
ного текста», уточняя у «Сири» свою геолока-
цию, отвечая на вопрос: «Как пройти..?», не 
прерывая «поток бытия», пить кофе в пласти-
ковом стаканчике, замечая особенности иду-
щих или сидящих рядом, является не только 
осознанной нормой жизнедеятельности, но и 
художественной эстетической формой «искус-
ства бытия». Электронный культурный кокон – 
пространство реализации нарциссических ин-
тенций когорты «э-культуры». 

Для поколения детей гаджет – часть 
его тела, отсутствие его вызывает страх и 
дискомфорт, потерю координат повседнев-
ности. Наличие гаджета позволяет реализо-
вывать различные формы индивидуальной 
экологии, процесс художественного бытия. 
Гаджет – это инструмент колонизации созна-
ния, позволяющий окружающее сообщество 
«превращать в контекст» своего нарцисси-
ческого бытия.

Мифы и трагедии современных нар-
циссов реализуются в нереализованной 
мечте иметь подписчиков, реагирующих 
на проявление его Эго в информационном 
пространстве в планетарных масштабах, а 
не в сотнях, тысячах и миллионах. Количе-
ство «лайков» в виртуальном пространстве 
определяет масштаб Эго, границы самолю-
бования, масштабы самовосхищения, эсте-
тическую значимость его эго-бытия. В этом 
проявляется сущность «нео-нарциссизма» 
нового века.

Металингвистический нарциссизм «от-
цов» больше связан с понятиями и опреде-
лениями. Они создают для них пространство 
виртуального, они ментальные проводники 
в повседневность, помогающие создавать 
новые тексты. В отличие от культурного про-
странства детей для них больше характерно 
бытие в «одновременности разновременно-
го», чем пространственного.  

Находясь в электронном коконе, «они ме-
ханистические традиционалисты», «комп» – 
всего лишь «печатная машинка», позволя-
ющая перемещаться по понятийному про-
странству, не «рассекая залов библиотек». 
«Комп» – посох, а не Вергилий, помогающий, 

но не ведущий, потаённые круги ада выбира-
ются самостоятельно…

Выводы. Современная «э-культура» всё 
больше становится ритуализмом, гигиениче-
ской процедурой массового пользователя ин-
формационных систем. Внутренние конфигу-
рации и формы современной культуры уподо-
бляются утилитарным ценностям для субъек-
тов глобальной культурной инкапсуляции. Её 
предназначение столь же функционально, как 
и гигиена полости рта, или парик в XVII веке, 
или капюшон капуцина, предохраняющий его 
от дождя, или «содержание» ночных горшков 
горожан, выкидывающих из окон (Windows) 
на голову ночных прохожих всё то, что ме-
шает их существованию. Исторические, куль-
турные достопримечательности «культурного 
туризма» всё больше подменяется гастроно-
мическим туризмом, и на всех континентах “In 
vino veritas”, пока звучит более убедительно, 
чем “Vita brévis, ars lónga”. 

Всё идёт не по тем правилам. Именно на-
рушение «правил гигиены культуры» посто-
янно воспроизводит межпоколенные «вечные 
вопросы»: «Кто виноват?», «Что делать?», что 
характерно для российских моделей инкапсу-
ляции. Причём каждый век только добавляет 
новые вечные вопросы, не снимая и не найдя 
ответы на вопросы предшествующих пред-
ставителей культурной инкапсуляции.  

В ХХ веке с лёгкой руки русского писа-
теля В. Ерофеева появился новый вечный 
вопрос, ставший актуальным в условиях со-
временных мировых санкций в отношении 
России: «По какую сторону Пиренеев больше 
любят русского человека?»1. 

Дискурсы вечных вопросов позволяют 
обозначить и осмыслить в логике историче-
ских заблуждений траектории множествен-
ности и единичности в контексте «правил 
гигиены культуры», переосмысляя субъект-
ности культурной инкапсуляции на пере-
крёстках истории, в парадоксах радикально-
го сомнения. 

Эта триада извечных вопросов, подобно 
«трём источникам и трём составным частям 
марксизма», определяет новые дискурсы 
культурной инкапсуляции в контексте «э-куль-
туры» нового века, обозначая архитектонику 
новых полей битв современных отцов и де-
тей, сквозь дискурсы созерцательной пассив-
ности и радикального прощения.

1   Ерофеев В. Москва́ – Петушки́. –  М.: Прометей, 
1989. – 128 с.
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ic paradigms does not allow us to reflect the diversity of phenomena typical for the modern fields of knowledge. 
That is why the authors used the methodology of transversal approach in the “intersections” with other scientific 
approaches to identify the main contour images of modern culture, evolving mosaic of patterns of modernism and 
post-modernism, realism and “e-culture” coming into dissonance and contradiction, and on the other hand, reflects 
the region of the “unknown” of the real world. The authors described the methodology of the analysis of everyday 
situations with the view of cultural encapsulation approaches proposed by the American researcher K. Renne who 
used practice of counselling and therapy in understanding the processes of social functioning of ethnic groups and 
communities. The authors suppose the current is also applicable to the philosophical cognition via analyzing the 
interaction of various groups in relation to the problems of “hygiene of culture”. The paper also examines intergen-
erational relations in the context of cultural interactions in their inconsistency and continuity, singularity and oneness 
in the context of inter-temporal of cross-cultural paradoxes. The paper examines intergenerational relations in the 
context of cultural interactions in their inconsistency and continuity, singularity and oneness well as regarding in-
ter-temporal cross-cultural paradoxes.

Keywords: hygiene of culture, transversality, encapsulation, e-culture, cultural encapsulation, identity, topolo-
gy of the path, paradigm, culture
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Информационная реальность как фактор развития российского общества3

В статье рассматривается информационная реальность как фактор развития современного россий-
ского общества. Обозначается общая тенденция формирования постиндустриального общества, которое 
характеризуется неопределённостью, противоречивым характером, множеством отрицательных проявле-
ний. Для возможности проведения плодотворного исследования обосновывается необходимость выделения 
западного и российского типов общества и исторически свойственных им исследовательских традиций (ме-
тафизической и диалектической). Выявляются отличия в представлении об информации и информацион-
ной реальности в зависимости от методологии исследования. Раскрывается информационная реальность 
в соответствии с диалектикой, как реальность, представленная явлениями и результатами отрицательного 
вклада в энтропию: системностью, организованностью, упорядоченностью, сложностью и т. д., – которые 
определены вследствие присущих им атрибутов, функций, количественных и качественных характеристик 
и т. д. Обосновывается актуальность диалектической теории информационной реальности для возможно-
сти успешного развития российского общества как части упорядоченного Космоса. Раскрываются способы 
противодействия явлениям социального хаоса (энтропии) посредством совершенствования науки и техники, 
всестороннего развития личности, становления слоя социальной аристократии, единства светской и ду-
ховной власти, патриотической идеологии и пр. Делается вывод о разрушительном характере западных 
метафизических реалистских (неореалистских) и номиналистских (неономиналистских) политических, эко-
номических и социальных теорий для России.
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Введение. В связи с широким использо-
ванием информации и ростом её значения 
современное общество получило название 
«постиндустриального», «информационно-
го». В 60–90-е годы XX века его исследова-
нию посвятили своё творчество такие со-
циологи и футурологи, как 3. Бжезинский, 
Д. Белл, П. Дракер Й. Масуда, Э. Тоффлер, 
А. Турен и др. По мнению учёных, развитие и 
накопление знаний, как информации, а также 
совершенствование вычислительной техники 
и технологий должны были стать основными 
факторами развития общества на новом эта-
пе, послужить ключом решения важнейших 
экономических, технических, социальных и 
прочих проблем.

Сегодня можно отметить, что значитель-
ная часть ожиданий исследователей 60–90-х 
годов ХХ века не оправдалась. В частности, 
университет не заменил промышленную кор-
порацию в качестве базового института «но-
вого общества»; наука, как и прежде, остаётся 
во многом подчинена процессу отстаивания 
коммерческих интересов капитала нередко в 
ущерб стабильности существования челове-
ка; развитие информационных технологий и 
информационной техники скорее удаляет нас 
от того информационного общества, о кото-
ром писали учёные второй половины ХХ века 
[11, с. 19–20]. Соответственно, многие вопро-
сы о сущности постиндустриальной цивили-
зации, закономерностях и определяющих 
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факторах её развития сегодня остаются дис-
куссионными. В данной работе исследуются 
особенности развития современного россий-
ского общества, обосновывается адекватная 
ему теория информационной реальности.

Методология и методы исследования. 
Изучая причины нереализованности ожи-
даемого информационного общества, ряд 
учёных (Г. Вейман, Е. В. Грязнова, Д. В. Ива-
нов, А. Исаков, В. П. Емельянов, А. Б. Дени-
сова, В. Г. Сенюшина, А. Кота,  А. Кулибаба, 
В. А. Кульба, Е. Е. Рыбакова, У. Тафойа и др.) 
выделяют следующие основные факторы: 
широкое распространение в обществе симу-
ляций и симулякров; создание виртуальных 
компьютерных миров; ведение информаци-
онных войн; информационный терроризм; де-
зинформация СМИ и маркетинговых компа-
ний; смещение внимания человека в сторону 
материального потребления и др. [5; 10; 11;  
22]. Другие учёные (А. И. Арнольдов, Ю. Да-
выдов, Г. Дебор, Ю. А. Ляшенко) отмечают 
общее ослабление социальных связей и кон-
тактов, отчуждение человека от культуры и 
морали, бегство человека от самого себя по-
средством создания виртуальной личности, 
погружение в компьютерную реальность. Как 
итог – упадок современной западной цивили-
зации, замещение её культуры, обострение 
экологических и прочих глобальных угроз [1; 
8; 9; 14].

В свою очередь, мы можем отметить, что 
вопрос о развитии информационного обще-
ства во многом может быть связан с пред-
ставлениями исследователей о сущности ин-
формационной реальности как организующе-
го и управляющего фактора. При этом работы 
авторов Б. Барнса, Д. Блура, Н. А. Князева, 
А. А. Корниенко, Е. А. Мамчура, Т. В. Мель-
никовой, К. Р. Поппера, В. М. Свидерского, 
Н. М. Чуринова, С. Шейпина и другие свиде-
тельствуют о том, что необходимо различать 
типы общества в зависимости от основных 
воспринятых исследовательских традиций: 
диалектической и метафизической. В этом 
случае каждому типу общества будут адек-
ватны свои представления о природе инфор-
мационной реальности [20]. 

Для западного общества и науки в цен-
тре внимания, как правило, находятся вопро-
сы познания ценности того или иного явле-
ния, методологически значимыми выступают 
аксиологический, прагматический и другие 
исследовательские подходы, направленные 
в целом на рост индивидуального благосо-
стояния человека, расширение его прав и 
свобод. Данные основные цели были выра-

ботаны исторически в результате естествен-
ного развития общества западной Европы и 
Америки. Свойственные Западной цивили-
зации исследовательские традиции форми-
ровались в философии античных софистов 
и юристов, средневековых схоластов, номи-
налистов и реалистов Нового и Новейшего 
времени (в работах Протагора, Гиппия, Гор-
гия, Ф. Аквинского, И. С. Эриугены, Д. Скотта, 
Т. Гоббса, Д. Локка, И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля, 
Ф. В. Й. Шеллинга, Л. А. Фейербаха и др.). 
В это время были сформулированы такие 
основные идеи и принципы общественного 
развития, как «человек – мера всех вещей», 
«человек человеку волк», идея «войны всех 
против всех», идея «общественного догово-
ра», идея непознаваемости «вещей в себе» 
и другие, в дальнейшем утвердившиеся как 
основные метафизические принципы субъек-
тивизма, антропоцентризма, агностицизма, 
плюрализма и т. д. В соответствии с данными 
принципами цели развития человека и обще-
ства могут достигаться любыми средствами, 
которые не запрещены законом. В том числе в 
качестве средств могут выступать методы по-
давления, уничтожения, введения в заблужде-
ние, применения «двойных стандартов» и пр.

В свою очередь, для российского типа 
общества в центре внимания исследователя 
находится не только изучение богатств при-
роды с целью использования, но также по-
знание целостности и единства Мира с целью 
наилучшим образом встроиться в существу-
ющую систему природных и общественных 
закономерностей. Данный тип общества и 
философия его развития подобно западному 
обществу и западным способам построения 
научных теорий формировались исторически 
под влиянием объективных факторов (более 
сурового климата, большой площади терри-
тории страны, многонациональности и пр.). 

На наш взгляд, философия российско-
го общества развивалась по линии древ-
негреческих философов (Сократ, Платон, 
Аристотель); византийских и древнерусских 
религиозных мыслителей (С. Радонежский, 
Н. Сорский, И. Волоцкий и др.); в филосо-
фии русского космизма (в трудах А. А. Бог-
данова, В. И. Вернадского, И. А. Ефремова, 
И. А. Ильина, А. Ф. Лосева, А. А. Ухтомского, 
Н. Ф. Федорова, К. Э. Циолковского, А. Л. Чи-
жевского  и др.); а также в трудах диалекти-
ков ХХ–ХХI веков (Р. Ф. Абдеев, В. С. Готт, 
Д. И. Дубровский, А. Д. Урсул, Н. М. Чуринов 
и др.). Основным способом существования 
данного типа общества является противо-
действие процессам разрушения в экономи-
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ческой, социальной, политической, духовной 
сферах, стремление к гармоничному взаимо-
действию с окружающей природой. В насто-
ящее время эти процессы часто называют 
процессами внесения отрицательного вклада 
в энтропию. Соответственно в успешной ре-
ализации антиэнтропийных процессов видит-
ся основной залог процветания российского 
общества.

Таким образом, представления об ин-
формационной реальности, свойственные 
западному (индивидуалистическому) типу 
общества, не могут быть общими с представ-
лениями об информационной реальности, 
свойственными российскому типу общества 
(иногда называемому коллективистским), по-
скольку в центре внимания исследователей 
в каждом случае лежат различные принципы 
научности и социальности.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В отечественной философии идея 
информационной реальности была предло-
жена в 1986 году Н. М. Чуриновым [18; 19]. 
При этом представленная теория объедини-
ла достижения диалектической философии 
в вопросе изучения сущности информации, 
в частности достижения атрибутивной кон-
цепции информации (Р. Ф. Абдеев, И. А. Ак-
чурин, И. А. Аршавский, Б. В. Ахлибинский, 
Л. Б. Баженов, Б. В. Бирюков, В. С. Готт, 
Л. А.  етрушенко, А. Д. Урсул и др.) и функци-
ональной концепции информации (Г. Г. Вдо-
виченко, В. В. Вержбицкий, И. И. Гришкин, 
Д. И. Дубровский, Н. И. Жуков, Н. Н. Моисеев, 
Э. П. Семенюк,  Г. И. Царегородцев и др.). 

В своих исследованиях Н. М. Чуринов 
приходит к выводу, что природа информации 
должна раскрываться на пути изучения все-
общей связи явлений. Автор отмечает, что из 
содержания всеобщей связи явлений невоз-
можно нечто взять и поместить за её преде-
лы, а также невозможен и обратный процесс: 
ничего невозможно взять из-за пределов все-
общей связи явлений и поместить в содержа-
ние всеобщей связи явлений [20]. Всеобщая 
связь является совершенной и раскрывается 
в виде системности, организованности, упо-
рядоченности, противоречивости, гармонии, 
красоты Мира. В свою очередь системность, 
организованность, упорядоченность и другие 
являются определёнными в силу присущих 
им свойств, атрибутов, качеств, функций и пр.

Значительное влияние на развитие ди-
алектической теории информационной ре-
альности оказали исследования явлений 
энтропии и антиэнтропийных процессов 
Л. Бриллюэна, Н. Винера,  А. Н. Колмогоро-

ва, Дж. фон Неймана, К. Шеннона, Э. Шре-
дингера, У. Р. Эшби и др. Изучая взаимосвязь 
энтропии и информации, исследователи в 
итоге раскрывают феномен информации 
через явления «системности», «организо-
ванности», «упорядоченности», «разнообра-
зия», «последовательности», «сложности» 
(символов, букв, слов, сообщений, сигналов, 
тезауруса и пр.). 

Особый интерес для развития диалекти-
ческой теории информационной реальности 
представил «негэнтропийный принцип ин-
формации» Л. Бриллюэна. Автор приходит к 
заключению, что информация «представляет 
собой отрицательный вклад в энтропию» [6, 
с. 34]. Данное положение в дальнейшем фак-
тически позволило раскрыть «свойства», «ка-
чества», «функции», «атрибуты» и т. д., как 
формы отрицательного вклада в энтропию, 
соответственно, как явления информации. 
В свою очередь, обладающие ими «системы», 
«упорядоченности», «организации» и т. д. 
выступили как результаты реализации анти-
энтропийных (информационных) процессов. 
В итоге формы отрицательного вклада в эн-
тропию и их результаты, рассматриваемые в 
совокупности, позволили говорить о Мире как 
об информационной реальности. Это также 
помогло пересмотреть роль отражения как ос-
новного диалектического принципа развития.

Необходимо отметить, что в современной 
науке при рассмотрении явлений и процессов 
как взаимосвязанных событий значительное 
внимание уделяется явлениям взаимовлия-
ния и взаимозависимости. В связи с этим яв-
ления информации выступают эмерджентны-
ми, а сами результаты информационных про-
цессов – неаддитивными, т. е. представляют 
собой целостности большие, чем суммы ча-
стей; части большие, чем целое; целостности 
меньшие, чем суммы частей [21].

Истоки изучения неаддитивных систем 
и их эмерджентных свойств можно найти во 
всеобщей организационной науке – тектоло-
гии А. А. Богданова. Учёный раскрывает про-
явление диалектики части и целого, изучая 
живые организмы, эффективность сотруд-
ничества в трудовом коллективе, процессы 
взаимодействия во время военных конфлик-
тов и др. [3]. В итоге, по А. А. Богданову, ор-
ганизованное целое оказывается фактически 
больше простой суммы своих частей, дезор-
ганизованное целое – меньше суммы своих 
частей, т. е. целое выступает как неаддитив-
ная система или организация, а его свойства 
являются эмерджентными.

Проект тектологии был недооценен со-
временниками и отчасти забыт. Позже в ра-
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ботах Л. Берталанфи, С. Д. Брода, Н. Винера, 
К. Денбаи, Е. Г. Мерсера, М. Полани, И. Р. При-
гожина, Э. Скерри, Г. Хакена, П. В. Щербакова 
и других учёных получили развитие киберне-
тика, общая теория систем, неравновесная 
термодинамика, биофизика, теории хаоса, 
теория катастроф и др.

Таким образом, в диалектике инфор-
мационная реальность не ограничивается 
областью бытия информационных техноло-
гий, техники, коммуникаций, виртуальной 
компьютерной реальности или реальности 
информационных сообщений СМИ, что свой-
ственно дедуктивным и индуктивным мета-
физическим теориям номинализма (неоно-
минализма) и реализма (неореализма) [17]. 
Для диалектики под информационной реаль-
ностью понимается упорядоченный Космос, 
представленный системностью, организо-
ванностью, сложностью, противоречивостью, 
гармонией, красотой, которые определены 
в силу присущих им эмерджентных свойств, 
атрибутов, функций, качеств и т. п. В этом 
случае технические объекты и технологии, 
которым уделяют основное внимание мета-
физические теории информации, отражают 
лишь ограниченный спектр явлений инфор-
мационной реальности.

Применительно к обществу развитие ин-
формационной реальности в соответствии 
с диалектикой предполагает поддержание и 
совершенствование всех сфер обществен-
ной жизни (политической, экономической, 
социальной, духовной). При этом на перед-
ний план выходят задачи противодействия 
явлениям разрушения государственности, 
деградации личности, культуры и пр. Спосо-
бы противодействия социальной энтропии 
отечественные учёные связывают не толь-
ко с развитием науки и техники, но также с 
совершенствованием общественных отно-
шений и всесторонним развитием человека. 
Значительная роль отводится исследовате-
лями сбалансированному развитию светской 
и духовной власти, их диалектическому един-
ству – «симфонии» (Н. М. Чуринов), исклю-
чающему подавление одной власти другой, 
развитию идеологии служения Отечеству, а 
также формированию социального авангарда 
общества или аристократии (по Аристотелю), 
под которой понимаются «люди лучшие в сво-
ём роде деятельности», т. е. образованные, 
профессиональные, вместе с тем нравствен-
ные, способные в итоге стать «частью обще-
ства большей, чем целое» – представить ак-
тивное творческое меньшинство, способное 
вести общество за собой.

Исследованию определяющей роли со-
циальной аристократии посвятили свои рабо-
ты Н. А. Бердяев, Н. Я. Данилевский, В. Д. Ка-
лашников, И. В. Кириевский, В. О. Клю-
чевский, П. Новгородцев, И. Т. Посошков, 
Ф. Прокопович, В. Н. Татищев, Н. М. Чуринов, 
С. Л. Франк, И. Яхот и др. В своих трудах учё-
ные отмечают значимость социального аван-
гарда как важнейшей силы становления и 
процветания Российского государства [4; 12; 
13; 23].

При исследовании диалектической тео-
рии информационной реальности как осно-
вы развития современного российского об-
щества можно отметить, что сегодня данная 
теория во многом остаётся незамеченной и 
недооценённой. В западной философии и в 
современной российской, ориентированной 
на запад, достижения отечественной фило-
софии в целом расцениваются как несуще-
ственные. Диалектика часто воспринимается 
учёными как непонятный, туманный способ 
теоретизирования. Одни западные авторы 
относятся к диалектике критически, другие – 
откровенно враждебно, раскрывая её де-
структивный характер для научной мысли, 
упрекают в отсутствии в ней логики как тако-
вой [15, с. 118–138]. В то же время фактиче-
ски российское общество на протяжении всей 
своей истории развивается именно в соответ-
ствии с логикой противодействия явлениям 
энтропии, т. е. в соответствии с диалектиче-
ской логикой.

В данном случае необходимо отметить, 
что критика учёных, работающих в соответ-
ствии с метафизической исследовательской 
традицией, отчасти является обоснованной. 
Ведь для метафизического способа постро-
ения теорий диалектический способ непри-
емлем, т. к. идёт в разрез с признанными 
западными принципами (антропоцентризма, 
агностицизма, скептицизма и пр.). Диалекти-
ческая исследовательская традиция являет-
ся угрозой для западного способа построения 
научных теорий, соответственно, потенциаль-
ным источником нестабильности для обще-
ства. В этой связи критика и отрицательные 
отзывы западных философов по отношению 
к диалектике являются оправданными. 

В то же время современная диалектиче-
ская философия вобрала в себя прогрессив-
ные научные достижения. На наш взгляд, за-
падная наука также постоянно сталкивается с 
необходимостью признания всеобщей связи 
явлений и противодействия явлениям раз-
рушения, что очевидно, однако признаёт это 
далеко не всегда, поскольку в этом случае 
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необходим отказ от исторически выработан-
ных метафизических принципов, ограничение 
человеком своих прав и свобод, в конечном 
счёте, – отказ от западного образа жизни и от 
западного типа общества. Именно в этом ви-
дятся основные причины неприятия диалек-
тической философии и в целом российского 
общества.

Вместе с тем диалектика не отвергает 
важность соблюдения прав и свобод чело-
века, но сталкивается с их закономерными 
ограничениями. Так, Д. Е. Григоренко отме-
чает, что диалектика не отрицает свободу, 
заключённую в пределы необходимости. 
«Более того, именно разнообразие как про-
явление свободы в рамках необходимости 
является показателем высокого уровня ан-
тиэнтропийности системы, поскольку одноо-
бразие есть, напротив, индикатор энтропии. 
Такая постановка соотношения свободы и 
необходимости была высказана ещё в антич-
ной философии» [7, с. 35]. Так, свобода, «со-
гласно Эпикуру, может быть найдена не вне 
необходимости и не помимо необходимости, 
а в тех самых реальных условиях, в которых 
проявляется необходимый порядок вещей» 
[2, с. 52]. Свобода вне необходимости – это 
главный причинный фактор актуализации ха-
оса, энтропии.

В настоящее время отечественная фи-
лософия и наука оказываются перед необ-
ходимостью переосмысления связи и в то 
же время отличия от популярных западных 
методов построения научных теорий. Нужно 
отметить, что на сегодняшний день россий-
скому обществу присущи все отрицатель-
ные особенности, свойственные западному 
обществу, поскольку российское общество и 
наука развиваются под большим влиянием 
западных номиналистских и реалистских ме-
тафизических теорий. Так, модель общества 
СССР во многом была реализована по мета-
физическим принципам реализма. В данном 
случае существует определённая путаница. 
Большинство учёных считают модель постро-
ения советского общества коллективистской. 
При этом исследователи отмечают много-
численные отрицательные черты советской 
политической системы, плановой экономи-
ки, подавления человека государством и пр. 
В связи с этим относительно понятия «кол-
лективистский тип общества» закрепилось 
мнение как о типе общества, реализованного 
в соответствии с диалектической марксист-
ско-ленинской философией и исторически 
себя не оправдавшего. Мы же отметим, что 
данная модель общества не может считать-

ся диалектической и подлинно российской, 
поскольку фактически была реализована по 
западной метафизической методологии реа-
лизма, которая предполагает формирование 
изначальной авторской идеальной модели 
(в данном случае модели коммунистическо-
го государства) и попыткой претворения её в 
жизнь. Аналогичными западными моделями 
ранее явились, также, например, социальные 
утопии Т. Мора, Т. Кампанеллы и их последо-
вателей. В этом случае именно недостатки, 
скрытые в самом методе построения дедук-
тивной научной теории, являются причинами 
её краха реализации на практике, поскольку 
подобная модель изначально выступает как 
навязанная обществу извне, а потому не учи-
тывающая всех его особенностей. Реалист-
ская модель никогда не может быть воплоще-
на в полной мере, а не учтённые автором не-
достатки в дальнейшем служат источниками 
появления и развития противоречий, которые 
ведут к разрушению всей идеи. Таким обра-
зом, советское общество было построено по 
метафизическим принципам произвольно-
го конструирования. Оно оказалось чуждым 
естественным закономерностям развития 
российского общества, формировавшегося 
веками по пути развития аристократическо-
го общества, а потому с течением времени 
в силу роста внутренних противоречий было 
разрушено. 

Также чуждой для России явилась демо-
кратическая номиналистская метафизическая 
модель, пришедшая на смену реалистской 
модели тоталитарного государства. Она также 
привела к значительным социальным, полити-
ческим, экономическим, культурным потрясе-
ниям. Так, пытаясь оценить ущерб, нанесён-
ный в 1990-е годы России в результате Пере-
стройки, А. Плеханов приходит к выводу, что 
деятельность «эффективных менеджеров» 
нанесла сопоставимый либо превышающий 
ущерб в сравнении с ущербом, нанесённым 
СССР гитлеровской Германией [15].

На наш взгляд, в настоящее время про-
исходит пересмотр и постепенный отказ от 
не оправдавших себя западных популярных 
моделей, поскольку, как показывает история, 
для России единственно правильным яв-
ляется путь развития, в котором движущей 
силой выступают «лучшие люди» (в аристо-
телевском смысле этого слова). В центре 
внимания современного российского обще-
ства объективно оказывается необходимость 
всестороннего совершенствования обще-
ственных отношений, развитие его органи-
зованности, упорядоченности, системности, 
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противодействие явлениям хаоса и упадка. 
Соответственно актуальной выступает логи-
ка развития информационной реальности и 
информационного общества в соответствии 
с диалектикой. В данном случае отмечается 
стремление к гармоничному существованию 
человека, общества и природы, создаётся 
возможность устойчивого развития и сокра-
щения многих глобальных угроз.

Выводы и результаты исследования. 
1. Диалектическая концепция информаци-
онной реальности объединила достижения 
функциональной и атрибутивной концеп-
ций информации, сформулированных в от-
ечественной диалектической философии, а 
также результаты исследования явлений эн-
тропии, негэнтропии, аддитивности, неадди-
тивности, эмерджентности, синергии. В итоге 
информационная реальность была раскрыта 
формами и результатами реализации анти-
энтропийных процессов: системностью, орга-
низованностью, упорядоченностью, сложно-
стью Мира, которые являются определённы-
ми в силу присущих им эмерджентных функ-
ций, атрибутов, качеств, количественных ха-
рактеристик и др.

2. Диалектическая концепция инфор-
мационной реальности выступила как адек-
ватная задачам развития российского обще-
ства, первостепенное значение в котором 
имеют не вопросы прав и свобод человека 

и удовлетворения его потребностей, а во-
просы противодействия хаосу, укрепления 
государственности, которые реализуются 
через развитие науки с учётом диалекти-
ческих принципов; совершенствование об-
щественных отношений; единство светской 
и духовной власти; всестороннее развитие 
личности; развитие идеологии служения От-
ечеству; формирование слоя аристократии 
как подлинно лучшей части общества, – ча-
сти «большей, чем целое», способной вести 
общество за собой. 

3. Представления о сущности инфор-
мационной реальности в соответствии со 
свойственной российскому типу общества 
диалектической исследовательской тради-
цией имеют значительные отличия от пред-
ставлений западного общества, опирающе-
гося на метафизику, которое исследует ин-
формационную реальность как техногенную 
информационную реальность, виртуальную 
компьютерную реальность, либо обосновы-
вает идеальную сущность информационной 
реальности. В соответствии с диалектикой в 
развитии информационной реальности, как 
определяющей развитие различных сфер об-
щественной жизни, совершенствование ин-
формационных технологий, техники, а также 
деятельность СМИ являются одним из мно-
гих других способов отрицательного вклада в 
социальную энтропию.
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Концепция человека в неоплатонической философии 
Ренессанса и её интерпретация в искусстве

Статья посвящена неоплатонической философии Возрождения и её интерпретации в искусстве. Акту-
альность темы обусловлена остротой современной дихотомии природное/культурное и состоит в обраще-
нии к первой попытке оправдания природного начала в человеке на заре становления модерна. В работе 
использованы генетический и компаративистский методы. Методологическим ориентиром стал подход к 
ренессансной культуре, разработанный Л. М. Баткиным. Предметом анализа послужили специфика ренес-
сансного неоплатонизма; изменения в антропологии и этике, отличающие его не только от христианства, но 
и от античного неоплатонизма, с которым христианство при радикальном различии имеет много общего. В 
результате исследования подтверждён тезис: диалог христианства и неоплатонизма постоянно имел место 
в ренессансной философии, но понимание характера соотношения учений претерпевало трансформацию, 
особенно продвигаясь из Италии за Альпы: от представления об их идентичности до указания на противо-
положность. Выявлены метафизические предпосылки изменений в понимании человека и нравственном 
идеале. Показано, что ренессансная интерпретация неоплатонической метафизики выступила моделью для 
антропологии. Новизну работы составляет синхронное описание фаз трансформации отношения к выража-
емому неоплатонической философией идеалу человека в философской и художественной среде. Сделан 
вывод о том, что динамика отношения к неоплатонической переоценке ценностей от принятия всерьёз до 
самоиронии и возвращения к христианским нравственным ориентирам наблюдается как в философии, так 
и в искусстве.

Ключевые слова: Ренессанс, неоплатонизм, христианство, этика, антропология, ирония, искусство

Введение. Актуальность темы обуслов-
лена неопределённостью концепта человече-
ского бытия в настоящее время, называемой 
пост-современностью. Для неё характерно 
стремление дистанцироваться от мировоз-
зренческих ориентиров, заданных модерном. 
Выработанная вначале система взглядов и 
сейчас зачастую воспринимается как само-
очевидность. Преодоление её оказывается 
возможным путём мысленного «прыжка» че-
рез модерн к тем временам, когда модерни-
стское мировоззрение находилось в процес-
се становления, в полемическом диалоге со 
«старым» миропониманием. Ренессанс явля-
ется именно переходным временем, и потому 
обращение к нему представляет возможность 
для современного переосмысления модерни-

стских концептов, в частности, понятия че-
ловеческой природы. Анализ ренессансного 
подхода к вопросу позволяет проследить, с 
одной стороны, движение к модернистскому 
отождествлению природности и материаль-
ности; к оправданию потребностей телесного 
естества и критике моральных запретов на 
чувственные наслаждения. С другой – обна-
ружить не только утверждение нового пони-
мания, но и нарастающее со временем разо-
чарование в нём самих его творцов, вплоть 
до отрицания. Как отмечает М. В. Силантье-
ва, XVI в. – начало сомнений по поводу «оп-
тимистического» антропоцентризма Ренес-
санса [20, с. 43].

Новизна данного исследования состоит в 
демонстрации синхронности процесса транс-
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формации понимания человека в философии 
и в художественном творчестве.

Методология и методы исследова-
ния. В работе использованы генетический 
и компаративистский методы. Методология 
данного исследования обусловлена «логи-
кой переходности», которая характеризует 
Возрождение как тип культуры. По мнению 
Л. М. Баткина, ренессансная мысль требу-
ет особого подхода, поскольку она кажется 
неоригинальной, не имеющей новаций: «Из 
неё чуть ли не всё может быть раздёргано на 
заимствования и предвосхищения» [1, с. 19]. 
Предлагается учёт её диалогичности и вари-
ативности. Методологическим ориентиром 
выступают и рекомендации П. О. Кристелле-
ра, который предлагает ориентироваться на 
весь ход мысли изучаемого автора, отмечая 
его отклонения от традиционного изложения 
учений; несообразности в изложении обще-
известного [17, с. 7–8]. Важно также выска-
занное В. С. Глаголевым положение о двой-
ственности художника: с одной стороны, ощу-
щающего сопричастность сфере сакрально-
го, с другой – погружённость в историчность 
[3, с. 33].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Ренессансный неоплатонизм, явля-
ясь доминирующим умонастроением эпохи, 
находился в непрерывном диалоге с христи-
анством; представление о соотношении уче-
ний претерпевало трансформацию: от пред-
ставления о почти полной их идентичности 
до акцентирования различий. Указанная ди-
намика представлена в живописи в движении 
от идиллии пасторали до её разоблачения у 
Босха.

Важнейшая философская идея Воз-
рождения – диалог христианства и особым 
образом проинтерпретированного неоплато-
низма. При этом в период расцвета, в XV веке, 
доминирует тенденция представлять то и 
другое как учения, сближающиеся до нераз-
личимости. Общность действительно имеет 
место, она состоит в том, что человек в обо-
их случаях рассматривается как существо, 
имеющее целью преодолеть наличное состо-
яние, уподобиться Первоначалу. Состояние 
богоподобия понимается как состояние до-
стигнутой внутренней гармонии. Имея в виду 
эту общность, ренессансная мысль стремит-
ся игнорировать различия. Например, такое 
очевидное, как отсутствие в неоплатонизме 
представления о личностном Боге, соответ-
ственно, о достижении внутренней гармонии 
как результате встречи с Богом-Личностью, 
как пребывании в общении с Ним.

Трансформируется понимание морали. 
Добродетель понимается Ренессансом, вооб-
ще, платоновской традицией, не как слыша-
ние Воли Бога и послушание ей, скорее, как 
результат деятельности разума по внесению 
меры в человеческое естество. Главным до-
стоинством разума оказывается изначально 
присутствующая в нём интуиция красоты; 
возрастание в добродетели предстаёт есте-
ственным для того, кто обладает таковой. По 
мысли неоплатоников, как античных, так и ре-
нессансных, христианство и платонизм сбли-
жает пафос восхождения к истинному бытию 
как безотчётное эротическое стремление.

В утверждении достаточности этого 
стремления также легко увидеть расхож-
дение с христианством. Но дело в том, что 
ренессансный неоплатонизм существенно 
отличается не только от христианства, но и 
от линии Платона в её классическом понима-
нии. В античном платонизме двойственности 
мира соответствует двойственность челове-
ка. Достижение абсолютной цельности, пре-
одоление внутренней разорванности препод-
носится как результат очищения разумного 
начала в человеке; в преодолении им при-
тяжения чувственного «низа». Кульминация 
«Пира» – описание иерархической лестницы 
от низшего, материально-телесного уровня 
бытия до высшего – духовного [9, с. 144–145]. 
«Федр» повествует о высшем состоянии очи-
щенной души, созерцающей чистые формы 
[10, с. 187–189]. Путь нравственного совер-
шенства предстаёт путём «умирания для 
мира». Если искать моменты созвучия нео-
платонизма и христианства, то само по себе 
это утверждение – несомненно, одно из них.

Но в Ренессансном платонизме дело об-
стоит иначе. В нём очевидна тенденция не 
отграничить в человеке стремление к небес-
ному от стремления к земному, но слить зем-
ной и небесный Эросы в один.

В классическом «треугольнике» неопла-
тонической метафизики, описывающей про-
цесс самодвижения Единого: нисхождение – 
пребывание – возвращение, позитивное зна-
чение получает не только последний, но каж-
дый момент. Акцентируется наличие именно 
цикла. Главе флорентийской платоновской 
академии М. Фичино принадлежит теория о 
«духовном круговороте» (circuitus spiritualis), 
в которой подчеркивается взаимосвязь и 
взаимопереход высшего и низшего миров. 
Движение вниз, погружение духа в материю 
предстаёт необходимым – как актуализация 
потенций божества, потому оказывается не 
менее важным, чем движение вверх. Это дви-
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жение и являет, согласно Фичино, сущность 
любви. По замечанию исследователя культу-
ры и искусства Ренессанса Э. Панофского, у 
Фичино любовь – это мотивирующая сила, ко-
торая заставляет Бога – или, скорее, которой 
Бог заставляет Себя изливать свою сущность 
в мир, и которая заставляет Его творения ис-
кать нового единения с Ним [19, с. 141].

Результатом смены акцентов в ренес-
сансной метафизике оказывается более 
благожелательное отношение к материаль-
ному миру как к миру воплощённых идей. 
Ренессансная мысль движется к сближению 
устремлённого к небу Платона с более «зем-
ным» Аристотелем; становится актуальным и 
по-новому интерпретируется синтез учений, 
произведённый ещё в Античности.

Если для Платона был наиболее важен 
Эрос, возводящий к небесам, то для Ари-
стотеля имел положительное значение и 
обратный процесс воплощения формы в ма-
терию. Ему принадлежит термин «энергия» 
(ἐνέργεια), характеризующий форму не как 
неподвижную и самодостаточную, а в аспекте 
трансцендирования: «только Аристотель мог 
всю эту стихию выражения обозначить одним 
достаточно общим термином… только Ари-
стотелю принадлежит учение о потенции и 
энергии, которое принципиально совмещает 
идеальное и материальное в одном неразло-
жимом процессе смыслового становления, в 
одном едином процессе текучей сущности» 
[5, с. 92].

Это понимание сущности как «текучей», 
по всей видимости, и оказалось метафизиче-
ской предпосылкой для ренессансной транс-
формации представлений о статусе челове-
ка в мироздании, соответственно, в этике. В 
последней идеал добродетельной жизни пе-
рестаёт однозначно совпадать с вектором ду-
ховной вертикали. Появился мотив оправда-
ния чувственности, реабилитации радостей 
плоти.

Здесь стоит вспомнить характерные как 
для платонического, так и для аристотелев-
ского мировосприятия ассоциации идеи (фор-
мы) и материи с мужским и женским началом. 
Причём, если Платон и Плотин, делая в онто-
логии акцент на противоположность «верха» 
и «низа», нелестно отзывались о материи, и о 
женском начале, то философия Ренессанса, 
очевидно, направлена к восхвалению жен-
ского начала, сливающемуся с восхвалением 
благости первозданной природы.

С другой стороны, подчёркивается, что 
материальный «низ» не уничтожает дух, но 
преображается им; материя нуждается в 

оформлении и, обретая форму, одухотворя-
ется. Духовное же начало настолько сильно 
и самодостаточно, что способно удержать 
свою самотождественность, избежать пора-
бощения при погружении в материю. Отсюда 
оказывается возможным возрождение эпику-
рейских мотивов в ренессансной этике: жизнь 
понимается как переход от одного аспекта на-
слаждения к другому.

Пафос именно ренессансного неоплато-
низма – не в утверждении возможности для 
человека освободиться от греха, а в утверж-
дении свободы воплощений, выбора жела-
тельной в каждом конкретном случае формы. 
Человек способен превзойти себя, возвели-
читься над простыми смертными – как актёр 
и художник.

Ренессансная версия неоплатонизма, 
в лице, например, М. Фичино, утверждает, 
что он безо всякого ущерба для себя живёт 
жизнью растений и животных, но также и воз-
носится выше ангелов [1, с. 33]  «…поелику 
он составляет истинную связь вселенной, – 
когда переходит в одно, не покидает другого, 
но, обращаясь в отдельное, всегда сберега-
ет целое» [Там же, с. 29]. Согласно другому 
флорентийскому неоплатонику Пико делла 
Мирандоле, человек представляется как су-
щество, вовсе не имеющее определённого 
места в космической иерархии [11, с. 249]. 
Из этих формулировок следует, что человек 
в идеале – неуловимый Протей. Он именно 
потому таков, что его подлинное – божествен-
ное «я» – остаётся самотождественным при 
бесконечных перевоплощениях: и при погру-
жении в плотские наслаждения, и при вос-
хождении к духовным. Оно никогда не равно 
тому, что представлено человеком здесь и те-
перь, как маска не тождественна лицу актёра. 

Человек, добродетельный в этом новом 
понимании, очень оправданно называется 
uomo virtuoso – доблестный. Слово «вирту-
оз» – более привычная характеристика гени-
ального музыканта-исполнителя. Но идеал 
доблестного (протеистичного) человека Ре-
нессанса, в абсолютном смысле владеющего 
собой, и вправду может быть уподоблен му-
зыкальному гению, в совершенстве владею-
щему инструментом.

В ренессансной неоплатонической этике 
цель – духовное восхождение, вертикальное 
движение к Абсолюту, – хотя и сохраняется, 
но с уточнением в конечном итоге. Для неё 
актуален круг, т. е. не только возвращение, но 
нисхождение и пребывание.

Ренессансная этика акцентирует внима-
ние не только и не столько на движении от 
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низшего вида блаженства к высшему, сколько 
на сочетании двух видов блаженства (выс-
шего, происходящего от переживания тожде-
ственности божеству, и низшего, идущего от 
волнений плоти), склоняясь к утверждению 
их амбивалентности в смысле приближения 
к полноте бытия.

Ситуация человека предстаёт парадок-
сальной: не сопоставимой ни с античным её 
пониманием, в том числе, неоплатоническим, 
ни тем более с христианским. Поскольку 
рассматривается не как страдательная, взы-
скующая избавления (спасения) существа, 
подверженного греху и смерти, а характери-
зуется как перманентное наслаждение. Дело 
идёт только об испытывании различных его 
аспектов.

Поэтому, в отличие от Платона, вовсе не 
торжество высшего Эрота, а гармония выс-
шего и низшего Эротов предстаёт как луч-
ший удел человека на Земле. Именно так 
Ренессансом трактуется учение об Эросе 
как о космической силе, устанавливающей 
и поддерживающей всеобщую взаимосвязь. 
Применительно к человеку данная «космиче-
ская» трактовка Эроса может быть конкрети-
зирована следующим образом: высшей спо-
собностью человеческой души, разумеется, 
является разумная, духовная, – ведь именно 
с ней связано переживание максимума на-
слаждения: восприятие музыки небесной гар-
монии, созерцание красоты вечных идей. Но 
важнейший момент состоит в предположении 
о том, что самодержавие духовного начала, 
равенства его себе при всех превращениях 
и состояниях сохраняется при вовлечении в 
природу. Притягательность культуры Ренес-
санса – в зримом воплощении этой идиллии 
равновесия духовности и чувственности.

С резкой критикой данных представле-
ний, находя их противоречащими христиан-
ству, выступали противники Ренессанса: в 
Италии – Савонарола, потом в северной Ев-
ропе – протестанты.

Но имела место неуверенность и самих 
представителей философии и культуры Ре-
нессанса в том, что этика, предполагающая 
оправдание чувственности, соответственно, 
её метафизическое обоснование, могут пре-
тендовать на истинность. Возникали сомне-
ния в человеческой способности к полноте 
контроля и самоуправления; что духовный 
«верх», соприкасаясь со сферой «низа», 
всегда сумеет сохранить своё верховенство 
и независимость. А. Ф. Лосев отмечал, что 
«при всей своей стихийной мощи, …при всём 
своём артистизме – такой субъект не мог не 

ощущать… своё очень частое бессилие» [6, 
с. 612].

В конце концов это осознание вело ренес-
сансную мысль от гармонической идиллии к 
драматизму барокко и к новому осмыслению 
собственной позиции в диалоге с христиан-
ством. Последний момент особенно характе-
рен для Северного Возрождения, где влияние 
итальянского Ренессанса, распространивше-
еся в XV–XVI веках за Альпы, встречалось с 
предреформационным движением.

В качестве примера ренессансной само-
иронии по поводу собственного идеала чело-
века и скрытого за ней трагизма показательна 
«Похвала Глупости» Эразма Роттердамского. 
Именно Глупость может быть рассмотрена 
как аналог «я» человека-художника: она так 
же, играя, примиряет противоречия, рас-
сматривая их как различные обличия самой 
себя. «Похвала» являет серьёзное знаком-
ство автора с неоплатонической метафизи-
кой: в движении повествования от начала к 
концу вполне можно усмотреть путь восхож-
дения человека от природного состояния к 
божественному. Но это именно ренессансный 
неоплатонизм, поскольку в результате выри-
совывается всё же не вертикаль, а – круго-
ворот. В каждой из трёх частей произведения 
обосновывается один и тот же тезис: глупец – 
поистине мудр и счастлив, тот же, кто почи-
тается мудрым, на деле – глуп и обречён на 
страдания. По ходу развития Речи глупец и 
мудрец меняются местами. При приближе-
нии к её завершению возникает ощущение, 
что наконец, высказывается окончательная 
правда: провозглашается, что истинная му-
дрость – святое невежество во Христе. Од-
нако «Похвала» не заканчивается на этой вы-
сокой ноте: в последних её строках Глупость 
сбрасывает богословское обличье, просит не 
принимать всё иначе, чем сказанное Глупо-
стью и желает всем и дальше пить, гулять и 
веселиться [14, с. 156]. Кажется поэтому, что 
попытка дистилляции какого-то определённо-
го смысла обречена на провал [16, с. 91].

Тем не менее, в «Похвале» можно вы-
делить серединную позицию, которая, дума-
ется, выражает Эразмово понимание ренес-
сансного идеала человека – актёра и худож-
ника, представителем которого он себя и счи-
тает. Это понимание мудрости как осознание 
собственной глупости (пребывание как бы во 
сне, в забвении истинного бытия) и наслаж-
дения – как испытываемой в этом состоя-
нии иллюзии гармоничного существования. 
Именно эта позиция находится в средней, 
второй части текста, между апологией чело-
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веческой глупости как мудрости Природы и 
апологией глупости как мудрости во Христе. 
Глупость предстаёт именно глупостью, незна-
нием человеком своего действительного ос-
нования. Мудрость в этой ситуации состоит 
в признании себя узником платоновской пе-
щеры, выход из которой труден, а то и невоз-
можен [14, с. 93]. Мудр, кто не требует, чтобы 
комедия не была комедией, но веселится, 
вежливо заблуждаясь со всеми, помня закон 
пира: «либо – пей, либо – вон» [Там же, с. 65]. 
По сути, Эразм предлагает характеристику 
ренессансного гуманиста, который «один – 
умён, один – царь, один – всё, но лишь в сво-
ём воображении» [Там же]. Эта мораль се-
рединной части «Похвалы», разоблачающая 
ренессансный идеал как достижимый лишь 
в воображении, не является прерогативой 
Эразма. Ей родственно, например, заключе-
ние оракула Божественной бутылки, венчаю-
щее роман Рабле: «Тринк» [12, с. 705].

Проделанный ренессансной философи-
ей путь – от восприятия всерьёз образа зем-
ной идиллии до сомнений в его истинности и 
осуществимости – нашли выражение в искус-
стве.

Тройственная структура ренессансной 
неоплатонической метафизики «нисхожде-
ние – пребывание – возвращение», в которой 
подчеркнута именно цикличность, представ-
лена в Раннем Ренессансе картиной «Весна» 
С. Боттичелли. В ней облик любви «отражает 
двойственность в неповторимости единого 
лика» [8, с. 46]. Правая сторона – отсылка 
к мифу о том, как Зефир преследует нимфу 
Хлорис и, сделав её супругой, превращает 
в цветущую богиню Флору. В левой стороне 
хоровод трёх граций: Целомудрия, Красоты, 
Наслаждения – символ circuitus spiritualis. 
Последняя из граций, в полном соответствии 
с теорией, стоит спиной к зрителю, обратив 
взгляд на Меркурия. Меркурий, в свою оче-
редь, отвернулся от всего великолепия цар-
ства пробуждённой природы, устремив взор в 
небо. В центре композиции – фигура Венеры, 
соединяющая и разделяющая собой нисходя-
щую и восходящую линии картины, убеждаю-
щая, что высокое метафизическое пережива-
ние вселенской гармонии не становится ме-
нее высоким при погружении духа в материю.

В картине, как и положено, духовное ас-
социируется с мужским началом, а матери-
альное – с женским. Но интерпретация этой 
ассоциации оказывается возможной уже на 
ренессансный манер. Подчёркивается, что 
«Земля», материя не так уж недуховна. На-
против, она – воплощение духа, и как раз по-

этому – «всё рождающая». Как и идея, она 
тоже – потенция, потому – требующая про-
буждения.

Художественное выражение этих пред-
ставлений – «Спящая Венера» Джорджоне – 
родоначальница всех последующих «возле-
жащих Венер».

В скульптуре та же идея о пробуждении 
чувственности как пути к постижению высшей 
красоты проявляется в моде украшать сады 
фонтаном со спящей нимфой. Поскольку ан-
тичная традиция связывает нимф с музами, 
то такой фонтан выступал аллегорией источ-
ника воды жизни и, одновременно – вдохно-
вения [18,  с. 362]. Согласно Э. Макдугалл, 
фонтан со спящей нимфой – символ воз-
рождения академий и поэзии [Там же, с. 363].

Но идеал человека, созданный ренес-
сансными неоплатониками, и в искусстве 
оказался довольно скоро сопряжён со скеп-
тицизмом. В живописи Возрождения можно 
обнаружить не только гимн человеку, но и его 
снижение, вызванное разочарованием в воз-
можности земной жизни как перманентного 
райского наслаждения.

В ренессансной живописи можно выде-
лить несколько фаз изменения отношения к 
философскому идеалу человека, мерой со-
единяющего небесное и земное блаженство: 
от восхваления до иронии, наконец, до разо-
блачения его как опасной лжи в сопоставле-
нии с истиной христианства.

Первая фаза: представление о совер-
шенной, при этом  земной гармонии, о рав-
новесии духовного и телесного начал – про-
является в жанре пасторали. Характерный 
её сюжет – невинные проявления нежных 
чувств пастухов и пастушек на фоне идеаль-
ного пейзажа (возможны варианты: вместо 
пастухов и пастушек – обнажённые нимфы 
и парадно одетые аристократы). Символом 
одухотворённости чувств часто выступают 
музыкальные инструменты.

Показательный пример пасторали – про-
изведение Тициана «Сельский концерт», из-
вестное и тем, что послужило первообразом 
для картины Э. Мане «Завтрак на траве». Че-
тыре фигуры, изображённые на картине: две 
мужские и две женские – охватывают почти 
весь возможный спектр пасторальных персо-
нажей: один из мужчин одет как аристократ, 
другой – как простолюдин; женское начало 
представляют две обнажённые нимфы. Все 
они предстают в гармоничном единении с 
окружающей природой. Мужчины и женщины 
объединены музыкой. Обнажённые женщины 
не возбуждают похоть, они, скорее, выступа-
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ют в роли муз – источника творческого вдох-
новения для одетых мужчин. Мужчины, при-
слушивающиеся к звукам лютни и погружён-
ные в беседу, даже не смотрят на них. Между 
тем, одна из нимф изображена пробудившей-
ся к творческой жизни: она также причастна 
к музицированию, держит в руках флейту. 
У другой в руке – кувшин с водой, символи-
зирующей земную жизнь; вода набрана из 
бассейна, похожего на саркофаг. Последняя 
деталь усиливает символизм картины, указы-
вая на круговорот жизни и смерти, земного и 
небесного. Таким образом, пастораль натура-
листична и мистична. Присутствие женщин 
придаёт ей чувственности, но не препятству-
ет ощущению вечной закономерности миро-
здания.

Вторая фаза выражает приближающееся 
осознание двойственности и трагизма чело-
веческой ситуации в мире. Ощущение невоз-
можности действительной гармонии духовно-
сти и чувственности вызывает снижение воз-
вышенности пасторали. В этом смысле пока-
зателен тот же Тициан: серия картин «Венера 
и музыкант». На каждой из них повторяется с 
вариациями один и тот же сюжет: музыкант 
(органист или лютнист), сидящий на краю 
ложа обнажённой Венеры. Сама по себе ле-
жащая обнажённая Венера – не новость для 
ренессансной живописи и, конечно, для са-
мого Тициана (взять хотя бы самую извест-
ную из его возлежащих Венер – Урбинскую). 
Не новость и парадно одетый музицирующий 
мужчина рядом. Новшество – ситуация аль-
кова, неизбежно акцентирующая чувствен-
ную составляющую сюжета [4, с. 140]. В отно-
шении двух картин с органистом ещё можно 
говорить о пасторальном балансе духов-
но-рационального и чувственного начал: лю-
бование прекрасной обнажённой женщиной 
здесь может представиться не менее духов-
ным занятием, чем игра на органе. Но на тре-
тьей картине музыкант предстаёт полностью 
побеждённым чувственной красотой женщи-
ны: он склоняется к ней настолько сильно, 
что вынужден оторвать руки от инструмента 
и прекратить играть [Там же, с. 151]. Иро-
ния автора над неоплатоническим идеалом 
гармонии очевидна: под вопрос поставлена 
невозмутимость духа участников сцены. На 
создание иронического настроения «работа-
ет» и пейзаж: своей идиллической гармонией 
он подчёркивает напряжённость ситуации на 
переднем плане. 

Третья фаза характеризуется тем, что 
неуверенность в правдоподобии и в право-
мерности нового идеала человека обращает 

ренессансных творцов к сопоставлению его 
с христианским пониманием дела. Особенно 
это характерно для художников Северного 
Ренессанса. Здесь становится очевиден ак-
цент на фиксации их различий и даже про-
тивоположности. Например, принимается во 
внимание, что следование чувственным же-
ланиям в христианстве – не метафизическая 
закономерность, а искушение, опасность по-
гружения в пучину неисчислимых бед. При-
мер соединения (столкновения) ренессанс-
ной и христианской позиций являет картина 
французского представителя Северного Воз-
рождения Жана Кузена Старшего «Ева пер-
вая Пандора», где в виде возлежащей Вене-
ры представлена библейская прародительни-
ца человечества. Сопоставление с Пандорой 
подразумевает негативное прочтение образа: 
тема готового к пробуждению «источника жиз-
ни», безусловно, присутствует в картине, но 
она находится в неразрывной связи с темой 
соблазна, запретного плода, грехопадения, 
разрушения общения Бога и человека.

При акценте на различия неизбежна по-
становка вопроса о том, что обе позиции – ре-
нессансная и христианская – не могут быть 
одновременно истинными. Это понимание 
подводит мысль Северного Возрождения к 
следующему шагу: метафизическое обосно-
вание и оправдание ренессансного идеала 
человека осознаётся и в философии, и в жи-
вописи как иллюзия, сон разума.

Выразителем третьей фазы в живописи 
представляется И. Босх. Его триптих «Сад 
земных наслаждений» может быть рассмо-
трен как диалог Ренессанса и христианства.

Первая часть триптиха изображает по-
следний день творения. Христос подводит к 
Адаму Еву, благословляя брак. На лице Ада-
ма – потрясение, радостное изумление – до-
гадка об открывающейся перспективе. Глаза 
Евы смущённо опущены. Люди и природа 
переживают начало земной жизни как состо-
яние весны. В центре композиции – розовый 
затейливый фонтан, наполняющий простран-
ство живительной влагой, что наводит на 
мысль о нём как об источнике божественной 
благодати. Однако такое отождествление 
небесспорно. Уже в первый момент пред-
восхищения главной земной радости плото-
ядность, присутствующая во взгляде Адама, 
откликается в природе поеданием одних жи-
вотных другими.

В центральной части – композиция, изо-
бражающая апофеоз земного блаженства: 
источник-фонтан по-прежнему находится в 
центре, удерживая вертикаль. Правда, из 
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розового он становится синим, но простран-
ство выглядит как Рай для огромного числа 
людей, пришедших в мир благодаря любви 
Адама и Евы. Идея представленной карти-
ны: любовь, понятая как взаимное притяже-
ние полов – вот сила, движущая мир. Она 
ощущается при целостном охвате и при со-
средоточенности на отдельных фрагментах. 
Тела, мужские и женские, изображены либо 
стремящимися к соединению, либо уже со-
единяющимися друг с другом. Силу взаим-
ного притяжения аллегорически изображает 
сюжет в центре: расположенный в непосред-
ственной близости от источника идеально 
круглый пруд наполнен особями женского 
пола. Вокруг него кольцом движется каваль-
када мужчин, сидящих верхом на представи-
телях фауны. Внешняя, движущаяся, и вну-
тренняя, неподвижная, окружности, соглас-
но одному удачному комментарию напоми-
нают ротор и статор, продуцирующие поле 
напряжения [13]. Это энергия жизни, которая 
разлита повсюду и представлена в великом 
разнообразии проявлений.

Однако пристальный взгляд на эту пол-
ноту жизненного цветения выявляет, как и в 
первом сюжете, что блаженство здесь – да-
леко не всеобщий удел: есть и обманутые 
неудачники, вынужденные буквально тащить 
любовников на себе. Но, более того, в сюже-
тах земного рая есть намёк на потенциаль-
ную страдательность и тех, кто испытывает 
наслаждение. Влюблённые чаще всего за-
ключены в оболочки. Соединение обнаружи-
вается как заключение, интуиция, глобальная 
для Ренессанса в целом: сфера автономии 
индивида – его тюрьма. Земная любовь на 
поверку оказывается эгоизмом, лишённым 
света любви божественной, а значит, её про-
тивоположностью.

Центральная часть триптиха рождает 
догадку, что, по мысли Босха, изображаемая 
идиллия на самом деле – не идиллия; гармо-
ния разума и чувственности возможна разве 
что в человеческом воображении. И что на 
самом деле погружение в прекрасный сон – 
соблазн для разума. В этом ощущается бли-
зость позиций Босха и Эразма. Эта близость 
замечена многими и объясняется общим вос-
питанием и образованием [7, с. 322–324].

Но Босх, пожалуй, более склонен «до-
говаривать до конца» мысль о действитель-
ном положении ренессансного «виртуоза». 
Н. Н. Никулин отмечает, что Босх в полной 
мере поставил в своей живописи проблему 
добра и зла, которой почти не касались ху-
дожники XV века [Там же, с. 38].

Завершающая часть триптиха в полной 
мере проясняет зловещую интуицию второй: 
торжество земной любви, переживаемое как 
праздник – это именно впадение в сон, про-
буждение от которого неизбежно и тяжко. 
Она условно называется «Музыкальный ад». 
Музыкальный – потому что здесь появляют-
ся музыкальные инструменты. Ад – потому 
что люди изображены распятыми на них. 
В триптихе музыкальные инструменты впер-
вые появляются именно в Аду. Ренессансные 
«виртуозы» вовсе не уподобляются Босхом 
псалмопевцу Давиду, предстоящему перед 
Богом, потому вовсе не застрахованы от па-
дения: их претензия на умение владеть стра-
стями оказывается мнимой; она оборачива-
ется тем, что страсти владеют ими. Вообще, 
истина о человеке, усматривающем благо в 
земном блаженстве, состоит, по Босху, в том, 
что, выбрав его, он разорвал связь с Богом. 
На самом деле он эгоист, думающий о себе. 
Ад Босха – царство телесного «низа», пред-
ставленное без иллюзорной соединённости 
с «верхом», одновременно – замкнутое, ли-
шённое выхода пространство, несмотря на 
наличие лестниц, ведущих в никуда.

Идеально круглой в заключительной ча-
сти триптиха оказывается выгребная яма, над 
которой на троне в виде стульчака восседает 
птицеголовый сатана с котлом-короной на 
голове, поедающий грешников и испражняю-
щийся ими же, «упакованными» в оболочки. 
Окно, отражающееся на поверхности котла, 
по замечанию Х. Белтинга, превращает котёл 
в метафору комнаты, из которой нет выхода 
[15, с. 35].

На месте фонтана обнаруживается 
древообразное «меланхолическое чудови-
ще», – по некоторым предположениям [Там 
же, с. 38] – автопортрет самого Босха, – чу-
довище с полуулыбкой разглядывает содер-
жимое собственного чрева, представляющее 
собой таверну с пирующими. Возможно, Босх 
следует здесь Эразму, раскрывая позицию 
«свободного художника» как человека, до-
бровольно усадившего себя на «Корабль ду-
раков» и объявившего, что в этом и состоит 
истинная мудрость [16, с. 45].

Разумное «я» идеального человека Ре-
нессанса разоблачается, таким образом, как 
спящее. Сад земных наслаждений оказыва-
ется лишь человеческим видением, создан-
ным в воображении. Главный герой Ренес-
санса, – художник, актёр – тот, кто следует за 
собственными фантазиями и об этом знает. 
Он должен согласиться с тем, что его «я» – от-
нюдь не средоточие божественности, способ-
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ное непринуждённо и, не прилагаясь к греху, 
«пробегать» весь спектр наслаждений, что его 
ирония не отменяет того обстоятельства, что 
поддавшийся искушению страстей пребывает 
в аду. Таким образом, Босх, сопоставляя ре-
нессансную и христианскую позиции, в конце 
концов признаёт правоту последней. Сред-
ствами живописи он как бы подводит черту, 
прощаясь с ренессансным идеалом.

Выводы. Ренессансный неоплатонизм 
предстаёт философией, обеспечивающей 
переход от средневековой к новоевропейской 
трактовке человека, т. к. создаёт переходную 
антропологическую концепцию и сообразную 
ей этику. Данная концепция возникает в рам-
ках специфически ренессансного истолкова-
ния неоплатонической метафизики.

Переходная трактовка человека форми-
руется в результате переноса на разумное 
«я» индивида характеристик неоплатониче-
ского Единого, способного, сохраняя само-
тождественность, «погружаться» в материю и 
возвращаться к себе.

Сообразная новой антропологии этика 
представляет человеческую жизнь как бес-
конечную череду наслаждений в результате 
гармоничного совмещения вечного и вре-
менного, природного и духовного его начал. 
В результате рефлексии над новым идеалом 

нарастали скепсис и ирония; возникало пред-
ставление о нём как о воображаемом, иллю-
зорном.

Последняя фаза наиболее органична 
для Северного Возрождения, специфика ко-
торого заключается в пересечении Ренессан-
са и Предреформации. Аналогичный процесс 
трансформации отношения к ренессансному 
идеалу: от серьёзного до скептического вос-
приятия – прослежен в живописи.

Творчество Боттичелли представлено 
как дословное «прочтение» и визуальное 
выражение неоплатонического идеала. Вы-
явлен двойственный характер творчества 
Тициана: некоторые его полотна являют се-
рьёзное восприятие данного идеала, в то же 
время – очевидна ирония над ним. Отчётливо 
ироническое, разоблачительное отношение к 
предложенному новому идеалу человека и 
новой морали обнаружено у представителя 
Северного Ренессанса И. Босха.

В целом работа позволяет сделать вы-
вод о непрочности, внутренней конфликтно-
сти нового идеала; а также о том, что именно 
такой идеал позволял сделать шаг от сред-
невекового к новоевропейскому пониманию 
человека и соответственной этики. Важно и 
то, что существует возможность возвратного 
движения.
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The Concept of Man in Neoplatonic Renaissance Philosophy and its Interpretation in Art
The article is devoted to the Neoplatonic philosophy of the Renaissance and its interpretation in art. The rel-

evance of the topic is determined by the acuteness of the modern dichotomy: natural – cultural. It is addressed to 
the first attempt of justification of the natural principle in man at the dawn of modernity. Genetic and comparative 
methods are used in the work. L. M. Batkin’s concept of the Renaissance culture has had a significant method-
ological impact. The subject of analysis was the specificity of Renaissance Neoplatonism, those changes in its 
anthropology and ethics that distinguish it not only from Christianity but also from the ancient Neoplatonism. As a 
result of the study, the thesis was confirmed that the dialogue of Christianity and Neoplatonism always took place 
in the Renaissance philosophy. However, the understanding of the character of relationship between the teachings 
underwent a transformation, moving from Italy to the Alps. It changed from the stressing their identity to pointing 
out their opposites. Metaphysical preconditions for changes in the understanding of man and the moral ideal are 
revealed. The novelty of the work is a synchronous description of the phases of the transformation in philosophers’ 
and artists’ attitude to the ideal of man, expressed in Neoplatonic philosophy. It is concluded that the same dynam-
ics of the attitude toward the Neoplatonic revaluation of values is observed both in philosophy and in art: from taking 
it seriously to self-irony and returning to Christian moral values.
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Экзистенциальные концепты ориентиров личности в современном социуме
Человек непрерывно сталкивается с постоянно меняющейся действительностью, акцентирует своё 

внимание на группе экзистенциальных ценностей. Подверженная частым изменениям реальность форми-
рует смыслы, которые значимы для всех и во все времена, она заставляет постоянно задумываться, реф-
лексировать о смысле жизни человека, непреходящих ценностях, таких как добро и зло, истина и заблужде-
ние, красота и уродство, свобода и зависимость, жизнь и смерть, смысл и цель жизни и т. д. Происходящие 
события в окружающей действительности оказывают влияние на внутренний мир человека, и центральным 
моментом здесь выступает переживание человеком самого себя с соответствующими личностными харак-
теристиками и душевными состояниями. От человека требуется огромная внутренняя работа по пересмотру 
и преобразованию собственной личности, своих жизненных целей, смыслов, стратегий, ценностей. Тем са-
мым индивид вырабатывает общезначимые и непреходящие смыслы в этой реальности, целомудренно 
транслируя их будущим поколениям. Экзистенциальные ценности образовывают мировоззренческую при-
роду личности. Сегодня этот процесс приобретает новые контуры в силу динамично меняющихся социаль-
ных детерминант, что обусловливает особую значимость исследования процессов, происходящих в цен-
ностном сознании общества. Автор проводит философско-исторический анализ экзистенциальных иссле-
дований таких выдающихся мыслителей, как К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, В. Франкл, И. Д. Ялом, 
Ф. М. Достоевский, сопоставляя с  экзистенциальным анализом ориентиров и смысложизненных принципов 
человека в современном обществе, что может вызвать научный интерес исследователей экзистенциальной 
философии.

Ключевые слова: экзистенциализм, свобода, изоляция, выбор, проблема смерти, смысл жизни
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Введение. Для XXI века характерны 
кумулятивные процессы глобализации, ко-
торые овладели всем миром и всеми сторо-
нами жизни общества (политической, эконо-
мической, социальной). Происходящие на 
современном этапе многообразные транс-
формации в обществе, науке, развитие но-
вых технологий приводят к риску разрушения 
казавшихся незыблемыми моральных норм, 
а также некоторых социальных и культурных 
ценностей. В условиях протекающих глоба-
лизационных процессов происходит инди-
видуализация и демассификация не только 
социума, но и личности. В данной обстановке 
возникает опасность самоизоляции. Всё это 
говорит о том, что проблематизируются не 
только границы индивидуальности, но и её 
устойчивость.

«Мы – люди XX века, и нам не уйти от 
глобальности его проблем. А это есть пре-
жде всего проблема современного варвар-
ства, одичания. Это угроза “вечного покоя”, 
т. е. возможность вечного пребывания в со-
стоянии ни добра, ни зла, ни бытия, ни небы-
тия. Просто ничего» [4, с. 31].

Методология и методы исследования. 
При рассмотрении специфики экзистенциаль-

ных проблем, происходящих в ценностном 
сознании общества, используются философ-
ско-исторические методологические подхо-
ды, применяется диалектическая методоло-
гия. С целью проведения анализа рефлексии 
экзистенциальных проблем в современном 
социуме использованы методы философской 
компаративистики.

Результаты исследования и их об-
суждение. Экзистенциализм – это познания 
и экспансивные переживания о существова-
нии, состоянии человека, о его уникальности 
и неповторимости, о его выборе.

Рефлексия по поводу жизненных трудно-
стей подводит человека к конечным данностям 
бытия, сформулированным в четырёх пробле-
мах, которые сумел обобщить американский 
учёный Ирвин Дэвид Ялом: смерть, свобода, 
изоляция, бессмысленность [9, с. 12]:

1. Проблема смерти наиболее очевидно 
может быть соотнесена с экзистенциальным 
конфликтом между пониманием неизбежной 
смерти и жаждой продолжения жизненно-
го пути; сейчас мы существуем, но наступит 
день, когда мы перестанем существовать. 
Эта страшная правда наполняет человека 
ужасом, сковывает разум, парализует волю. 
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Вспоминая слова Спинозы, «всё сущее стре-
мится продолжать своё существование»; 
конфронтация между пониманием неиз-
бежности смерти и желанием продолжения 
жизни – это центральный экзистенциальный 
конфликт.

Смерть как философская проблема под-
нимается задолго до становления экзистен-
циализма как направления в философии. 
Философия же позволяет нам осознать это 
явление как взаимодействие сугубо челове-
ческих, исторических и культурных факторов 
и влияний. 

По утверждению Ясперса, смерть – это 
отсутствие осознания себя, соответственно 
в сознании человека смерти нет. Говорить о 
смерти как об определённом «переживании» 
нельзя. Переживания могут быть только у жи-
вых людей. 

Отношение Хайдеггера к смерти опре-
деляется его философией. По его мнению, 
в жизни человека есть Dasein (здесь и сей-
час), и есть все прочие состояния, опреде-
ляемые бытием (экзистенциалы). В то же 
время экзистенциалы не есть отдельные со-
ставляющие Dasein, они составляют бытие, 
познать которое можно через феномен стра-
ха, он поворачивает Dasein лицом к смерти, 
помогая осознать смерть как возможность 
быть самостью [13]. 

Виктор Франкл считал, что смерть не 
является фундаментом экзистенции, но од-
нозначно играет огромную роль, участвуя 
в «трагическом триединстве человеческого 
существования» (страдание, вина и смерть) 
[7, с. 81]. При этом смерть, или возможность 
смерти – это шанс для постижения настояще-
го смысла жизни: «смысл жизни может быть 
найден не только через восприятие благ, но 
также через само страдание. Вот почему 
жизнь не теряет смысла до самого последне-
го момента» [Там же]. 

Ирвин Ялом на основе философии со-
здал экзистенциальную психотерапию. В сво-
их трудах Ялом исходит из двух основных 
тезисов о смерти: «1. Жизнь и смерть взаи-
мозависимы; они существуют одновременно, 
а не последовательно; смерть, непрерывно 
проникая в пределы жизни, оказывает огром-
ное воздействие на наш опыт и поведение. 
2. Смерть – первичный источник тревоги, и 
тем самым, имеет фундаментальное значе-
ние как причина психопатологии» [9, с. 35].

По мнению Ялома, вытесненный в бес-
сознательное ужас смерти настолько силён 
и всеобъемлющ, что для того, чтобы спря-
тать от человеческого сознания смерть, тра-

тится весьма значительная часть жизненной 
энергии.

Таким образом, экзистенциалисты ука-
зывали на то, что смерть исчезает из бытия. 
Человек знает, что он обязательно умрёт. Всё 
его существование устремлено к смерти. В то 
же время смерть – это не переход в иное бы-
тие, она конец всякого бытия человека, кото-
рого невозможно избежать. Известный афо-
ризм «Ничто не вечно под Луной» гласит, что 
всё преходяще, всё в мире имеет конец, для 
живых существ – это смерть.

2. Проблема свободы – это, с точки зре-
ния экзистенциализма, отсутствие внешней 
структуры. Согласно И. Ялому, свобода как 
первичный принцип порождает ужас. В по-
вседневной жизни человек верит в тешащую 
его иллюзию, что приходит он в упорядочен-
ную вселенную, в которой всё соответствует 
некоему плану, и покидает он столь же упоря-
доченную вселенную. На самом деле человек 
сам является творцом собственной вселен-
ной. Исходя из этого «свобода подразумева-
ет ужасающую вещь: мы не опираемся ни на 
какую «почву», вокруг нас – бездна, у которой 
нет ни конца, ни края. И осознание мысли об 
отсутствии структуры вступает в противоре-
чие с нашей потребностью в упорядоченно-
сти и фундаменте.

К ценностям человеческого существова-
ния относится свобода, которая определяет-
ся как возможность человека осуществлять 
свою деятельность в соответствии с соб-
ственными целями и интересами. Деятель-
ность характеризуется некоторого рода сво-
бодой: человек может выбирать свой способ 
достижения цели, орудия для этого, желае-
мые результаты [3, с. 80].

У большинства простых людей свобода 
часто ассоциируется с жизнью по принципам: 
я так желаю, я так хочу, я так делаю. Однако 
в реальности такой абсолютной свободы про-
сто не существует. 

В экзистенциальной философии рассма-
тривается индивидуалистский подход, кото-
рый выражен формулой экзистенциализма – 
человек «приговорён» к свободе. Свобода – 
основание бытия и не имеет другой цели, 
кроме самой себя. Люди обречены быть сво-
бодными и по этой причине ответственны за 
свой выбор. В этом подходе осуществление 
свободы связано с самой личностью. Индиви-
дуалистическая свобода – это возможность 
человека самому определять свои жизнен-
ные цели и нести личную ответственность за 
результаты своей деятельности.

В современном социуме вопросы свобо-
ды человека имеют большое значение. В её 
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достижении важная роль отводится пробле-
ме свободного выбора человека (то есть воз-
можности осуществлять самостоятельный 
выбор, соответствующий его субъективности) 
и свободы воли как сознательного стремле-
ния к осуществлению поставленных целей. 
Большое значение имеет исследование 
нравственной оценки выбора, критерием ко-
торой является объективное содержание по-
ложительных или отрицательных ценностей, 
составляющих основу этого выбора. Рассмо-
трение свободы невозможно без анализа 
категории «ответственность». Именно ответ-
ственность требует от человека отвечать за 
последствия свободного выбора.

По Ясперсу, экзистенция проистекает из 
свободы, которая в свою очередь оказыва-
ется связанной с трансценденцией. Ясперс 
разработал вариант религиозного экзистен-
циализма. Человек обретает свою сущность, 
свободу, познаёт объекты внешнего мира в 
«пограничных условиях»: перед смертью, 
страдая, испытывая чувство вины, в борьбе, 
т. е. тогда, когда человек оказывается на ру-
беже между бытием и небытием. Очутившись 
в «пограничной ситуации», человек стано-
вится свободен от главных ценностей, норм, 
правил. И это освобождение, «очищение ”Я”» 
приносит ему возможность осознать себя как 
экзистенцию. 

По Хайдеггеру, выбор своего «Я» заклю-
чается в том, чтобы поставить себя не грань 
смерти, при этом человек становится свобод-
ным от власти материального и социального 
мира и оказывается пред лицом бытия, кото-
рое суть ничто. 

Философия экзистенциализма Сартра 
зиждется на противопоставлении и взаимоис-
ключении понятий: «объективность» и «субъ-
ективность», «необходимость» и «свобода». 
По его мнению, свобода индивида как носите-
ля нестабильной субъективности может быть 
разве что «разжатием бытия», образованием 
в нём «трещины», «дыры». Человека в со-
временном обществе Сартр видит как отчуж-
дённый объект, возводя это его состояние в 
метафизический статус всего человеческого 
существования. 

Ж. П. Сартр утверждает, что человек 
сам лепит из себя то, чем является: честного 
или подлеца, героя или труса. Он свободен 
в своём выборе, но отвечает за него цели-
ком и полностью. Причём отвечает не перед 
человечеством, не перед высшими силами, 
которых нет, а только перед самим собой. И 
человек должен осознавать, что каждый по-
ступок имеет свою цену, и за каждое деяние 
обязательно наступит расплата. 

По И. Ялому, свобода есть не явно оче-
видная последняя действительность, пред-
ставляемая человеку несомненно позитив-
ным феноменом, который в то же время 
пробуждает ужас. Человек, являясь творцом 
своего мира, на самом деле несёт полную от-
ветственность за свои деяния. С точки зрения 
учёного, «свобода» раскрывает в себе ужаса-
ющую правду о том, что у нас нет никакой ос-
новы, под нами пустое пространство, бездна. 
Возникает конфликт между наличием этой 
пустоты и нашей насущной потребностью в 
почве и структуре [9, с. 142–146]. Люди, на-
селяющие некачественно сформированную 
и недостаточно структурированную Вселен-
ную, «обречены на свободу». Нет твёрдого и 
надёжного базиса, который поддерживал бы 
существование. А существующий недоста-
точно высокий уровень структурированности 
и «отсутствие твёрдой земли под ногами» вы-
зывают у человека тревогу и страх. Свобода 
принуждает людей нести ответственность не 
только за свою жизнь, за свои поступки, будь 
они положительные или отрицательные, но и 
за придание миру значения (смысла). Возни-
кает ещё один экзистенциальный конфликт – 
это конфронтация людей с отсутствием опо-
ры и свободой и тяготение к обретению осно-
вы и структуры.

По В. Франклу, свобода человека заклю-
чена в его духовном мире, так как именно 
духовная личность сомневается, ищет пути 
решения проблем и всегда может возразить. 
«Проще говоря…, я не обязан всё время 
терпеть самого себя. Я могу отмежеваться 
от того, что есть во мне, причём не только 
от нормальных психических явлений, но и в 
определённых границах от психической пато-
логии во мне… Моё личностное бытие и озна-
чает свободу – свободу стать личностью. Это 
свобода от своей фактичности, свобода сво-
ей экзистенциальности. Это свобода стать 
иным» [7, с. 112]. 

Таким образом, экзистенциальный смысл 
свободы предстаёт перед человеком как тяж-
кий груз, который он должен нести, потому 
что он личность. Конечно же, можно отречься 
от своей свободы, но тогда человек делается 
«как все», перестаёт быть самим собой, пе-
рестаёт быть личностью.

3. Проблема изоляции носит глобаль-
ный характер и заключается в обособленно-
сти от мира вообще. Это не одиночество и от-
сутствие связи с социумом, не духовная изо-
ляция от своей собственной личности. Как бы 
мы ни были близки друг к другу, между нами 
всегда появляется последняя непреодолимая 
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бездна: всякий из нас в одиночестве рождает-
ся в мире и в одиночестве его оставляет. 

И. Ялом выделяет межличностную, вну-
триличностную и экзистенциальную изоля-
ции, которые тесно переплетаются, могут 
восприниматься одинаково и маскироваться 
друг под друга, иными словами, субъективно 
схожи.

Межличностная изоляция – это одиноче-
ство человека, его изоляция от других пред-
ставителей социума. Факторами межличност-
ной изоляции могут быть и географические 
условия, и дефицит личных социальных на-
выков, и внутриличностный конфликт, и куль-
турные факторы. Кризис таких социальных 
институтов как большая семья, стабильное 
социальное окружение, приводит к усилива-
ющемуся межличностному отчуждению.

Внутриличностная изоляция представля-
ет собой состояние, когда человек отделяет 
друг от друга части самого себя, когда чело-
век заставляет себя сдерживать собственные 
стремления или чувства, принимает «нужно», 
не доверяет своему собственному мнению, 
подавляет свой собственный потенциал, ста-
новится зависим от того, что думают другие. 
Возникает почти полная сепарация от соб-
ственного автономного организма, зарожда-
ется состояние сильнейшего одиночества.

Экзистенциальная изоляция, по И. Яло-
му, имеет ещё более фундаментальный ха-
рактер и заключается в разъединённости 
между человеком и миром, представляет 
собой пропасть между индивидом и другими 
людьми, через которую нет мостов. 

Выход или неудовлетворительное бытие 
в социуме приводят к тому, что человек не 
готов к автономному существованию, к своей 
изоляции. Страх экзистенциальной изоляции 
подталкивает на многочисленные межлич-
ностные отношения. Таким образом, человек 
стремится поддерживать отношения с други-
ми, в то же время он должен научиться, буду-
чи в отношениях с другими, не делать из них 
средство, орудие защиты от изоляции.

Стержневая задача человека в меж-
личностных отношениях заключается в том, 
чтобы быть одновременно «частью» и «це-
лым». Межличностная и экзистенциальная 
изоляция могут представлять этапы взаимно-
го перехода друг для друга. Для того чтобы 
прочувствовать, ощутить изоляцию, человеку 
необходимо отсоединить себя от другого, тем 
самым испытав одиночество. Это в конечном 
итоге позволяет человеку осмыслить свою 
включённость в другого.

4. Проблема смысла вытекает из дина-
мического конфликта по поводу смысла су-

щества, рождённого без его согласия в бес-
смысленном универсуме. Сами строя и струк-
турируя свою жизнь, рождаясь одинокими в 
безразличном мире, мы должны умереть. Так 
какой же тогда смысл в нашем существова-
нии, зачем и как нам жить?

Сартр видит смысл в абсурдности мира, 
тем самым объявив его бессмысленным: 
«Абсурдно, что мы были рождены, абсурдно, 
что мы умрём; с другой стороны, этот абсурд 
представляется как постоянное отчуждение 
моей возможности-бытия, которая не являет-
ся больше моей  возможностью, но возмож-
ностью другого» [6]. В своём учении Сартр, 
рассматривая свободу, смысл, не уделяет 
внимание этическим ориентирам при уста-
новлении поведения, в то же время он при-
знаёт ценность определения смысла. Пути 
искания смысла Сартр видит прежде всего во 
включенности в мир, а также в определении 
своего дома и друзей в мире, в свих действи-
ях, свободе, служении другим, в просвеще-
нии, самореализации [Там же, с. 551].

Ещё одним источником жизненного смыс-
ла, по мнению К. Ясперса, может служить 
преданность делу: «Человек становится тем, 
что он есть, благодаря делу, которое он дела-
ет своим» [10]. Смыслом жизни он видит ту 
возможность создания чего-то большего, чем 
мы сами, ради которой нужно трудиться и те-
лом и душой, единым целым. Самым очевид-
ным вариантом видится семья, то, что дано 
природой любому индивиду. Но это может 
быть и любая другая общность, которая мо-
жет пробудить в душе всё благородство и ста-
нет для человека тем делом, которое будет 
неподвластно даже самой смерти. Верность 
мотиву и служение другим людям, конечно, 
привносят в жизнь ощущение смысла, но в 
то же время, творчество, создание чего-то 
нового – это тоже источник смысла, и оно не 
требует оправданий своему наличию, просто 
игнорируя вопрос «зачем?». Творчество – это 
естественно и правильно для любого чело-
века. Стремление же человека к самореали-
зации заложенного в нём потенциала – ещё 
один источник жизненного смысла.

В. Франкл в своих работах рассматрива-
ет несколько взглядов на смысл жизни. По его 
мнению, жизнь человека обязательно имеет 
смысл, но его нельзя просто дать человеку, 
смысл нужно обрести самому. Нахождение 
смысла не может стать неким конструиро-
ванием, скорее, этот процесс будет связан с 
личным выбором и ответственностью чело-
века. И процесс поиска смысла является для 
человека нормой.

7170

Философия человека



В то же время Франкл полагает, что 
смысл нельзя обнаружить внутри бытия, он 
может заключаться только в вере в Бога. И. 
Ялом считает, что, говоря о смысле жизни, 
подразумевают некий космический смысл, 
заключающийся в осмыслении существова-
ния некоей общей модели всей жизни. В то 
же время есть и некий земной смысл – смысл  
жизни отдельного человека. Он может вклю-
чать в себя некие задачи или функции, кото-
рые человек ставит перед собой. 

Космический смысл нельзя рассматри-
вать в отрыве от некоего внешнего надлич-
ностного плана, который обязательно связан 
с магическим или духовным переустройством 
мира. Земной смысл может и не нести ника-
ких следов глобальных замыслов, он вполне 
может придавать некий личностный оттенок, 
заключаясь в личном ощущении смысла.

Когда человек владеет чувством косми-
ческого смысла, чаще всего он обладает и 
чувством земного смысла, которое будет за-
ключаться в претворении в жизнь космиче-
ского смысла, в гармонии с ним. Хотя не всег-
да человеку дано найти свою нишу в неких 
глобальных замыслах. 

Среди русских мыслителей проблему 
смысла жизни довольно глубоко раскрыл 
Ф. М. Достоевский. В своих произведениях он 
развивал мысль о том, что человек является 
феноменом не только сложным, но и проти-
воречивым, далеко не познанным. Человек 
обязан постигнуть себя и понять своё назна-
чение в мире, то есть, по его мнению, быть 
личностью. Каждый должен оставить в об-
ществе пусть небольшой, но след, отпечаток 
своей личности. Сущность смысла жизни, по 
Достоевскому – быть нравственным. Человек 
обязан быть не просто личностью – его жизнь 
должна быть идейно насыщенной. По про-
изведениям Достоевского мы изучаем слож-
ную, противоречивую, многогранную природу 
человека. Достоевский обращается к глубин-
ным основам сознания. Движение мыслей 
постоянно, оно не прекращается ни на секун-
ду, пока продолжается жизнь. В XIX веке про-
фессиональное владение знаниями особен-
ностей обыденного сознания великим рус-
ским писателем сделало его лучшим в мире 
знатоком человеческой души [1, с. 21]. 

В современном обществе, в котором все 
вопросы и проблемы приобретают глобаль-
ный характер, сложилось особенное отноше-
ние к поискам смысла жизни, более острое, 
чем ранее. Философская мысль при  этом 
разделяется на несколько направлений. Чле-
ны одного из них видят в смысле жизни стра-

дания, негатив, члены второго – наоборот, 
видят в поисках смысла в основном позитив-
ные моменты, третьи же вовсе отрицают его 
существование [9, с. 276–295].

На рубеже XX–XXI веков сильно измени-
лась система ценностей, отношение к науке. 
Ныне она утратила некогда ведущие позиции 
в вопросах разрешения проблем человече-
ства, в обществе зреют антинаучные настро-
ения, в науке видят не столько двигатель 
прогресса, сколько угрозу для человечества, 
и человек оказывается одинок перед лицом 
осознания бренности жизни, своей абсолют-
ной беззащитности от им же самим создан-
ной мощи. 

В наше время жизнь человека более по-
ходит на череду заранее запланированных 
работ по поддержанию машины в рабочем 
состоянии. Экзистенциализм поддерживает 
точку зрения, согласно которой человеку нуж-
но, оставаясь частью современного мира, все 
же уметь осознавать свою сущность.

Заключение. Опираясь на результаты 
исследования, можно сделать следующие 
выводы. Основными экзистенциальными во-
просами современности следует считать:

– отчуждение человека. Глобальные про-
блемы современного общества поднимают 
на новый уровень вопросы свободы, смысла 
жизни, борьбы с безысходностью, обретени-
ем своего «Я»;

– сущность человека. Человека невоз-
можно рассматривать в отрыве от его бытия, 
его основные качества, сущность проявляют-
ся в нём; 

– свободу. Мышление, сознание  чело-
века – суть свобода. Она есть у каждого че-
ловека в виде способности к достижению по-
ставленной цели, но не в виде разрешения на 
любые действия; 

– выбор. Он неразрывно связан со сво-
бодой, пользоваться свободой намного слож-
нее, чем не иметь её вовсе, т. к. свобода 
предполагает как выбор, так и ответствен-
ность за него;

– смысл жизни. Самый неоднозначный из 
вопросов, имеющий несколько слоёв, каждый 
из которых нужно рассматривать во взаимо-
действии с другими: нравственные установ-
ки, преодоление социальных, природных и 
других трудностей, удовлетворение от самой 
жизни человека. Рассмотрение его невоз-
можно в отрыве от идеалов, целей, самой 
сущности человека, содержания его жизни. 
Одним из основных концептов смысла жиз-
ни является деятельность человека. Будучи 
важнейшей стороной сущности человека, 
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деятельность выступает исключительно его 
преимуществом [2, с. 21]. 

Огромные изменения в социуме и фи-
лософской мысли современности оказали 
влияние и на развитие экзистенциализма. 
Современный человек и человечество в 
целом находятся в пограничной ситуации, 
которая заставляет рефлексировать над 
экзистенциальными проблемами. По мне-
нию М. К. Мамардашвили, «экзистенциа-
лизм – это <…> способ фиксации опреде-
лённых настроений, достаточно широко 
распространённых в обществе. Категории 

экзистенциализма суть категории самовы-
ражения, имеющие в виду определённый 
душевный склад, эмоциональный комплекс 
личности» [5, с. 251]. 

Осознание действительности достигает-
ся с помощью глубокого самоанализа, кото-
рый чаще всего сопряжён с приобретаемым 
личным опытом. Созревание личности че-
ловека предопределено структурой выбора, 
который он совершает. И в то же время неже-
лание нести ответственность за свой выбор, 
нежелание рассмотрения альтернатив могут 
привести к пагубному развитию человека. 
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Existential Concepts of Individual Guidelines in Modern Socium
A person is constantly confronted with constantly changing reality, emphasizes his attention to a group of 
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purpose of life, etc. Occurring events affect the inner world of a man in the surrounding reality, and the central mo-
ment here is the experience of the person himself with the appropriate personal characteristics and mental states. 
A person needs a huge inner work to revise and transform his own personality, his life goals, meanings, strategies, 
values. In this way, the individual develops universally valid and lasting meanings in this reality, chastely broadcast-
ing them to future generations. Existential values form the worldview nature of the individual. Today, this process 
acquires new contours due to the dynamically changing social determinants, which cause the special significance of 
studying the processes taking place in the value consciousness of society. The author conducts a philosophical and 
historical analysis of the existential studies of such outstanding thinkers as K. Jaspers, M. Heidegger, J. P. Sartre, 
V. Frankl, I. D. Yalom, F. M. Dostoevsky, comparing with the existential analysis of the landmarks and meaningful 
principles of man in modern society, which can arouse the scientific interest of researchers of existential philosophy.
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Концепция постмодернизма в философии метаболизма К. Курокавы
Актуальность темы обусловлена значимостью направления метаболизма в архитектуре и градострои-

тельстве  XX века, а также её влиянием на современную философию урбанизма. Движение метаболизма 
стало одним из наиболее влиятельных направлений в архитектуре XX века, получивших международную 
известность. Определяющей особенностью этого направления  является наличие в его основе своеобычной 
философии, не исчерпывающейся противостоянием функционалистскому подходу в архитектуре, открыва-
ющей новые перспективы современной урбанистики. Смыслообразующей идеей в движении метаболистов 
является размежевание эпох модернизма и постмодернизма в культуре, при этом в своих проектах предста-
вители метаболизма воплощали интенции постмодернистской архитектуры, определяя дальнейший путь её 
развития. Предметом исследования в данной статье является интерпретация концепции постмодернизма 
в работах одного из основных представителей движения метаболизма К. Курокавы. Используемые методы 
включают в себя описательную характеристику основных работ К. Курокавы, герменевтический и системный 
анализ данных текстов, изучение исследовательской литературы, посвящённой рассматриваемой теме. Ос-
новные результаты и выводы статьи касаются взаимосвязи традиций японской культуры и концепции мета-
болизма, проблемы рецепции и трансформации основных понятий философии постмодернизма в трудах 
метаболистов, а также выявления семиотических параллелей культуры европейского модернизма и япон-
ской культуры эпохи Эдо, выделяемых К. Курокавой в работе «Философия симбиоза».

Ключевые слова: К. Курокава, философия симбиоза, архитектура метаболизма, постмодернизм в ар-
хитектуре, эпоха Эдо, «эпоха принципа машин»

Введение. Актуальность рассматрива-
емой темы определяется значимостью кон-
цепции метаболизма в архитектуре и градо-
строительстве  XX века, а также её влияни-
ем на современную философию урбанизма. 
Сформировавшееся в конце 50-х – начале 
60-х годов XX века в Японии движение ме-
таболистов, во многом апеллировавшее к 
национальной культурной традиции, вопло-
щает в себе в то же время универсальные 
интенции в архитектуре и дизайне, свой-
ственные той эпохе и проявившиеся также 
в европейской и советской культуре. Сход-
ные концепции, являющиеся альтернативой 
архитектурному подходу функционализма, 
зарождались и развивались на протяжении 
всей второй половины XX – начала XXI века, 
однако именно японское движение метабо-
лизма обрело мировую известность и нашло 
реализацию в многочисленных зарубежных 
архитектурных проектах. Причины этого фе-
номена кроются в социокультурном контек-
сте развития архитектуры метаболизма в 
Японии: религиозно-философские установ-
ки и этнокультурные традиции определили 
особенности формирования и возможности 
распространения идей метаболизма в япон-

ской архитектуре. Важнейшим аспектом 
самоопределения метаболистов явилось 
разделение и противопоставление эпох мо-
дернизма и постмодернизма в архитектуре и 
культуре  в целом. Определяя предпосылки 
своего творчества в эпохе постмодерниз-
ма, представители данного направления 
рассматривают основные характеристики и 
отличительные черты, свойственные дан-
ным эпохам. Целью данного исследования 
является определение сущности концепции 
постмодернизма в культуре в философии 
метаболизма на материале работ одного из 
основных представителей движения – К. Ку-
рокавы. В рамках постановки данной цели 
можно определить следующие задачи:

– в статье рассматривается позиция 
К. Курокавы в вопросе об этнокультурных 
предпосылках концепции метаболизма; 

– выявляются основные пункты противо-
поставления модернистской и постмодерни-
стской культуры в философской концепции 
метаболизма;

– рассматривается проблема рецепции и 
трансформации основных понятий филосо-
фии постмодернизма в философских рабо-
тах метаболистов;
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– характеризуются основные семиоти-
ческие параллели культуры европейского 
модернизма и японской культуры эпохи Эдо, 
выделяемые К. Курокавой в работе «Филосо-
фия симбиоза».

Новизна данной темы обусловлена не-
многочисленностью системных исследова-
ний, рассматривающих роль движения ме-
таболизма в контексте формирования пост-
модернистской концепции архитектуры, на 
русском языке. Среди работ, посвящённых 
метаболической концепции Курокавы, стоит 
отметить диссертационное исследование В. 
М. Бадлуевой «Интеграция японской нацио-
нальной архитектуры в современное зодче-
ство: на примере творчества К. Курокавы», 
в котором раскрывается преимущественно 
аспект воплощения национальной традици-
онной культуры в концепции метаболизма, а 
также статьи И. А. Добрицыной и А. Я. Зен-
кевича, характеризующие учение о симбиозе 
К. Курокавы в целом.

По теме исследования опубликованы так-
же  некоторые статьи на английском языке, в 
основном исследующие проблему с позиций 
теории архитектуры и урбанистики и лишь 
в незначительной степени затрагивающие 
проблематику философии города. В данной 
статье философский аспект концепции ме-
таболизма исследуется на материале работ 
«Философия симбиоза», «Метаболизм в ар-
хитектуре» К. Курокавы.

Основной понятийно-терминологический 
аппарат, используемый в статье, определя-
ется программным содержанием концепции 
метаболизма. Ключевые понятия, которые 
выделяют представители направления – ме-
таболизм, метаморфоза, симбиоз – описыва-
ют закономерности и механизмы существо-
вания биосферы и осознанно заимствуются 
авторами из сферы биологии. Само понятие 
метаболизма в японском языке эквивалентно 
слову shinchintaisha, предполагающему не 
только значение превращения и изменения 
с целью поддержания энергетического ба-
ланса живой органической структуры, т. е. со-
хранения status quo, но и значение обновле-
ния, восстановления. При этом обновление 
в данном случае не подразумевает полного 
уничтожения старого и возведения нового с 
самого основания, а скорее, постепенную и 
интегрированную замену старого новым, со-
относимую с процессами развития и роста в 
живой природе. Здание и город рассматрива-
ются метаболистами как живой организм, что 
подразумевало выделение стационарных и 
мобильных частей системы. Другим, не ме-

нее важным аспектом архитектурной концеп-
ции метаболизма является форма репрезен-
тации технических элементов в здании при 
проектировании. В проектах метаболистов 
техническая инфраструктура здания – трубо-
проводы, воздуховоды – часто не скрывается 
в монолите конструкции и не маскируется де-
коративными элементами, что соответствует 
концепции «гуманизации техники», которая 
будет рассмотрена далее. Будучи автоном-
ными и подвижными, отдельные элементы 
конструкции при этом органично взаимосвя-
заны друг с другом, а всё здание в целом ре-
цептивно по отношению к внешней среде.

В то время как понятие метаболизма 
было предложено ещё в 50-е годы XX века 
и стало нарицательным и смыслообразую-
щим для общей концепции движения, термин 
«симбиоз» был сформулирован в более позд-
ние годы в работах К. Курокавы. Сам Курока-
ва отделял собственно метаболистский пери-
од в своём творчестве от момента рождения 
концепции симбиоза. Концепция симбиоза 
основывается, таким образом, на фундамен-
тальных принципах метаболизма, но в неко-
торых аспектах выходит за пределы метабо-
листской философии, по-новому раскрывая 
и дополняя её. К подобным дополняющим 
чертам можно отнести отрицание симметрич-
ной структурированности за счёт признания 
ценности децентрализованных плюралисти-
ческих моделей организации мира, стили-
стическую гибридизацию, целенаправленное 
смешение разнородных элементов в одном 
объекте. При этом и метаболизму, и концеп-
ции симбиоза одинаково чуждо стремление 
к монолитности и статичной перманентности 
здания.

Курокава неоднократно подчёркивал, что 
симбиоз подразумевает не только гармонию 
и согласованность, но и  оппозицию, а также 
соперничество. Это понятие характеризует 
меняющуюся, но в то же время демонстри-
рующую устойчивость к факторам внешней 
среды систему сосуществования живых орга-
низмов.  

Термин «метаморфоза» также появля-
ется в работах Курокавы и описывает осо-
бенности восприятия человеком городского 
пространства: попадая в здание извне, че-
ловек проходит через переходное простран-
ство атриума, фойе, подъезда, сеней, что 
можно  соотнести с промежуточной стадией 
формирования законченного живого организ-
ма – личинкой, куколкой или яйцом. Перио-
дизация мировой истории, представленная в 
«Философии симбиоза», предполагает про-
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тивопоставление двух временных этапов: 
«эпохи машин» и «эпохи принципа жизни». 
Курокава говорит о периоде модернизма как 
о стадии индустриального общества, назы-
вая его «эпохой машин». Понятия «модер-
низм» и «постмодернизм» при этом трактуют-
ся им максимально широко, включая в себя 
как временную эпоху, так и определённые 
стадии – индустриальную и постиндустри-
альную – развития общества, совокупность 
черт материальной культуры и определённые 
типы коллективной ментальности,  присущие 
этим периодам. 

В целом европейская  культура наделя-
ется в его работах такими чертами, как ан-
тропоцентризм и иерархичность мышления, 
что противопоставляется фундаментальным 
установкам, на которых покоится философия 
метаболизма. Аристотеля, Канта и Декарта 
он называет основателями рационалистской, 
метафизической и дуалистической европей-
ской философии. Своей задачей он видит 
опровержение данных установок. Характери-
зуя  западную культуру как руководствующую-
ся в процессе осмысления мира принципами 
дуализма, рационализма и пуризма, Курокава 
заключает, что любые не поддающиеся клас-
сификации, структурированию многозначные 
элементы элиминируются в рамках данного 
подхода как иррациональные и ненаучные 
[11, с. 42]. Формулируя идею перехода от 
«эпохи машин» к «эпохе принципа жизни», 
Курокава ищет в западноевропейской фило-
софии концепции, опровергающие принципы 
традиционного рационализма, дуалистиче-
ского параллелизма души и тела. В каче-
стве таких свидетельств в творчестве пред-
ставителей западной философии Курокава 
выделяет феноменологическую концепцию 
М. Мерло-Понти, понятие полилога в фило-
софии Ю. Кристевой, концепцию деконструк-
ции и критику логоцентризма Ж. Деррида, 
понятие деструкции у М. Хайдеггера. Особый 
интерес он проявляет к номадологической 
концепции Делёза и Гваттари, выделяя три 
наиболее важных для собственной системы 
воззрений понятия: «ризома», «множествен-
ность» и «желающая машина» [Там же, с. 45].

В этом контексте весьма важной для 
определения сущности модернизма в фило-
софии метаболизма является культура Эдо. 
Курокава рассматривает японскую культуру 
данного периода в целом, а также исследует 
историю развития города, давшего название 
всей эпохе в целом. Обращаясь к наследию 
традиционной национальной японской куль-
туры, он пытается определить его влияние и 

трансформацию в культуре Эдо. Устанавли-
вая коннотации между культурой эпохи Эдо 
и модернистской культурой, Курокава пере-
ходит затем к проблемам современной куль-
туры, исследуя понятие постмодернизма и 
формулируя его основные характеристики.  В 
рамках решения задач исследования в статье 
затрагиваются ключевые темы, рассматрива-
емые в  работах К. Курокавы во взаимосвязи 
с проблематикой постмодернизма: «Человек 
и техника», «Человек и природа», «Характер-
ные черты европейской и японской культур-
ной идентичности», «Историко-культурные 
предпосылки формирования постмодернист-
ского дискурса в архитектуре». 

Методология и методы исследования.  
В статье используется комплексный методо-
логический подход. Методика исследования 
включает в себя как описательную характери-
стику философской концепции К. Курокавы, 
так и элементы герменевтического анализа 
некоторых понятий, встречающихся в его ра-
ботах, сравнительное изучение  текстов ра-
бот представителей метаболизма. Написание 
статьи предваряло также ознакомление с ис-
следовательской литературой, посвящённой 
данной проблематике.

Основная гипотеза исследования каса-
ется осмысления культурфилософской ос-
новы архитектуры метаболизма. Гипотеза 
исследования заключается в том, что кон-
нотации между понятием постмодернизма 
и концепцией симбиоза, выстраиваемые в 
работах К. Курокавы, определяются стрем-
лением автора найти решение проблем вза-
имодействия человека и техники, возникших 
в культурном дискурсе европейского модер-
низма, в области национальной японской 
культуры. При том, что концепция К. Курока-
вы построена на противопоставлении тради-
ционных национальных японской и европей-
ской культур, он признаёт, что современный 
архитектурный дискурс обнаруживает явные 
тенденции к стилевой унификации на между-
народном уровне, т. е. сглаживанию внутри 
одного архитектурного стиля специфических 
национальных черт. Это, очевидно, связано 
с процессами культурной глобализации. Кон-
цепция метаболической архитектуры разви-
валась изначально как интернациональный 
стиль архитектуры будущего. В этой связи 
представляется важным определить нали-
чие и характер этнокультурных предпосылок 
постмодернистской архитектуры в трактовке 
метаболистов. 

Стереотипность оценки европейской и 
японской культур, предлагаемой К. Курока-
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вой, даёт основания говорить о некоторой 
этноцентричности его концепции, в особен-
ности это касается его рассуждений о связи 
между буддийским религиозным учением и 
концепцией симбиоза: понятие антропоцен-
тризма, характеризующего европейскую куль-
туру, он определяет через индивидуализм и 
персоналистичность, закрепляя тем самым 
оппозицию между европейской и японской 
культурами, японскую же культуру характери-
зует через понятие гуманистичности. 

Концепция симбиоза рождается в твор-
честве Курокавы в русле профетических раз-
мышлений о развитии современной культуры 
и воплощает, по его замыслу, интенции архи-
тектуры будущего. Постмодернизм Курокава 
склонен характеризовать как период реше-
ния проблем, появившихся и тяготевших над 
человечеством в «эпоху машин». При этом 
весьма показательной чертой его концеп-
ции является то, что центральная движущая 
сила, инициирующая изменения материаль-
ной культуры, рождение новых стилей в архи-
тектуре и искусстве, соотносится в большей 
степени со сферой мировоззренческих ори-
ентаций, чем с факторами природной среды, 
такими, как географическое расположение, 
климатические условия и т. д. Признавая их 
роль в этом процессе, Курокава, тем не ме-
нее, склонен уделять больше внимания про-
блемам реализации в материальной культуре 
моделей человеческого сознания. Курокава 
усматривает неразрывную взаимосвязь меж-
ду развитием сознания индивида и культуры 
в целом. Ссылаясь на высказывание Рене 
Жирара, определившего сущность обще-
ства и культуры как структуру, закрывающую 
саму себя, Курокава переносит эти механиз-
мы на процесс взросления индивидуального 
человеческого сознания:  после вхождения 
во взрослую жизнь защитные инстинкты за-
ставляют человека избирательно принимать 
информацию, отвергая то, что представляет-
ся ему неприемлемым, неудобным или опас-
ным. При этом процесс взросления обретает 
парадоксальную двойственность: по мере 
взросления человек всё в большей степени 
становится склонным избегать гетерогенно-
сти и амбивалентности в мышлении, однако 
столкновение с неоднородностью и изменчи-
вой хаотичностью реальной жизни, по сути, 
является необходимым для достижения под-
линной зрелости в психической жизни [11, 
с. 68].

Развитие культуры определяется, таким 
образом, неразрывной взаимосвязью трёх 
факторов: социально-экономического раз-

вития общества, исторически сложившегося 
этнокультурного контекста, и, наконец, сфе-
ры индивидуального сознания. При этом Ку-
рокава уделяет очень много внимания опре-
делению способов взаимодействия человека 
с природой в различных культурах.  Природа 
не является абсолютизированной реально-
стью, предустанавливающей определённым 
образом сознание человека. Человек сам 
выбирает способы её восприятия и комму-
никации с ней. Так, рассматривая пробле-
му пространства в европейской и японской 
культурах, Курокава заключает, что японское 
сознание склонно характеризовать простран-
ство свойством протяжённости, в то время 
как в западном мире пространство наделяет-
ся в большей степени свойством дискретно-
сти. Стереотипная характеристика западной 
архитектуры как противостоящей природе 
и японской архитектуры как гармонично со-
четающейся с ней обретает здесь особый 
смысл: материалы, исконно используемые в 
японской архитектуре – древесина,  тростник, 
рисовая солома, – более естественны и го-
раздо менее долговечны, чем каменное стро-
ительство в европейских странах. В японской 
архитектуре выражено стремление к интегра-
ции внешнего и внутреннего пространства, а 
стена не воспринимается как монолитный и 
непроницаемый барьер, ограждающий чело-
века от внешнего мира. В архитектурных про-
ектах представителей метаболизма находят 
явное выражение такие черты, как незавер-
шенность, разомкнутость и открытость внеш-
нему миру. Это, по мысли Курокавы, опреде-
ляется наследием традиционной националь-
ной японской культуры.  

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В «Философии симбиоза» Курокава 
выстраивает две смысловые параллели: от-
ношения человека и природы и отношения 
человека и техники, через них характеризуя 
эпохи модернизма и постмодернизма в куль-
туре. Постоянно сопоставляя общество эпохи 
Эдо и современное общество «эпохи машин», 
Курокава отмечает такие закономерные про-
цессы, как стандартизацию, гомогенизацию 
социальной среды, а также взаимное отчуж-
дение её индивидов. Тем не менее, он так-
же указывает на то, что сегодня человече-
ская природа оказывается как никогда ранее 
близкой сфере техники. Техника в западной 
культуре изначально развивалась в служении 
прихотям человечества, удовлетворении его 
аппетитов, всё более возрастающих с разви-
тием материальной цивилизации. При этом 
процесс бесконечного удовлетворения запро-
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сов, неизбежно способствующий порождению 
всё новых потребностей и желаний, не несёт 
в себе подлинного решения проблем челове-
чества и оборачивается против него самого. 
Таким образом, техника обращается против 
своего создателя. В этом размышлении об-
наруживаются явные коннотации с понятием 
«машина желаний Делёза». 

В понятие «ризома» в данном случае 
вкладывается не только характеристика бес-
порядочно переплетённой, не разделённой 
на определенные части структуры – корневи-
ще как антитезис дерева – но и живой, под-
вижной изменчивости. «Машина желаний» 
определяет саму суть его оценки модернист-
ского этапа культуры и в большей степени от-
носится к европейской цивилизации. С одной 
стороны,  развитие техники способствовало 
культивации витального  антропоцентризма,  
с другой – привело к отчуждению человека от 
собственной природы.

Вспоминая руссоистский призыв воз-
врата к природе, отделения от цивилизации, 
развращающей изначально добрую природу 
человека, Курокава заключает, что европей-
скому миропониманию свойственно пред-
ставление о дуалистическом выборе между 
научно-техническим развитием и сохране-
нием первозданной сущности человеческой 
природы [11, с. 86]. Традиционная трактовка 
человеческого естества, расположенного на 
стыке природного и культурного, тесно свя-
зана с оппозицией телесного и духовного, 
характерной для европейской ментальности. 
Курокава видит альтернативный путь воспри-
ятия этой в философии «гуманизации тех-
нологии». Эта концепция воплощается в его 
собственных архитектурных проектах и на-
ходит отражение в слогане «чайная комната 
в космическом шаттле» [Там же, с. 156].  Со-
хранение древних народных традиций и со-
четание их с инновационными технологиями 
и достижениями в научно-технической сфере 
обеспечивает снятие извечной антиномии ев-
ропейской культуры.

Подобный модус отношений человека 
и техники свойственен именно периоду мо-
дернизма, или «эпохе машин». Характеризуя 
модернистскую культуру, Курокава обраща-
ется к культуре Эдо. Он выделяет основные 
принципы организации городской среды Эдо, 
сопоставляя их с особенностями культуры 
европейского модернизма: чрезвычайно вы-
сокая плотность населения, его смешанный 
и разнородный состав, неуклонно возрастаю-
щая численность, составлявшая в XVIII веке 
более миллиона жителей, и явственно выра-

женная урбанизация – определяют, по мне-
нию философа, средневековый Токио как 
одно из первых мест, где рожается массовая 
культура, трансформировавшаяся в рамках 
урбанизированного пространства и отделён-
ная от исконно фольклорных истоков. Особый 
статус в этом контексте обретает понятие вы-
мысла. Тесное переплетение реалистическо-
го и вымышленного сближает японское искус-
ство периода Эдо с европейским искусством 
эпохи модернизма. Другим аспектом, объеди-
няющим, по мнению Курокавы,  культуру эпо-
хи Эдо с современной массовой культурой, 
является создание идеала, лишенного специ-
фических черт феминного или маскулинного 
облика. В культуре Эдо рождается новый тип 
эстетического сознания, где человек занима-
ет лабильное и трансгрессивное положение 
по отношению к своим социальным и гендер-
ным ролям. 

Важной особенностью культуры Эдо яв-
ляется смешение и комбинирование техни-
ческого и человеческого содержания жизни 
городского пространства. В отличие от за-
падной цивилизации, противопоставляющей 
сущность техники человеческой природе, в 
японской культуре эти элементы не антино-
мичны,  а, напротив, тесно переплетаются и 
представляют собой органичный синтез.

Исторически в Японии технологии, по 
мнению Курокавы, являются не противо-
положностью человеческой сущности, а её 
продолжением. Этот специфический модус 
отношения к технике Курокава подробно рас-
сматривает на примере механических кукол 
каракури. В эпоху Эдо принцип, лежащий в 
основе конструирования кукол, активно ис-
пользовался также при создании автомати-
ческого механизма для смены декораций в 
театре кабуки. Курокава подчёркивает, что 
главная особенность конструкции каракури 
заключалась в том, что внутренние механиз-
мы, обеспечивающие движения куклы, были 
тщательно спрятаны от глаз наблюдателя, 
что создавало эффект чуда и загадки, сама 
же кукла весьма искусно имитировала чело-
веческий облик. По мнению Курокавы, очело-
вечивание техники  делает её более привле-
кательной, в сравнении c неприукрашенным 
и  открытым способом её репрезентации в за-
падной культуре. В то же время техника в та-
ком понимании априори лишена негативных 
коннотаций, а значит, нет нужды ограждать 
её и отделять от пространства человеческой 
повседневности. 

Архитектура эпохи Эдо эклектична по 
своей природе. Курокава связывает эту «ги-
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бридность» стилистического облика архи-
тектуры и искусства Эдо с сущностью самой 
японской культуры, которая изначально заро-
дилась как синтез разнородных культур. Эта 
гибридизация, по его мнению, достигла сво-
его пика в эпоху Эдо. Позднее, с распростра-
нением прозападных ориентаций, в японской 
культуре эта эклектичность осознанно вос-
создавалась архитекторами-японцами как 
комбинирование исконных этнокультурных 
ценностей и прогрессивных западных прив-
несений. Архитектурная концепция «восточ-
но-западных гибридов» была популярна в 
Японии долгое время. Идея стилевой гибри-
дизации, не как комбинирования разнород-
ных элементов,  а как непосредственного их 
слияния,  означавшего упразднение какого 
бы то ни было архитектурного ордера или ка-
нона, присуща также концепции симбиоза. 

Курокава констатирует тенденции к при-
нятию в японской культуре европоцентрист-
ских ориентаций, одновременно заявляя о 
необходимости обращения к собственной эт-
нокультурной самобытности. «Эпоха машин», 
таким образом, в интерпретации Курокавы 
становится в человеческой истории перио-
дом засилья европоцентристских установок 
миропонимания.  Термин «модернизация», 
неоднократно использующийся в работах Ку-
рокавы, преимущественно обозначает про-
цессы, связанные с вестернизацией.

Курокава подробно разбирает  понятие 
«постмодерн» у Ж. Ф. Лиотара, рассматри-
вает основные принципы постмодернистской 
архитектуры, сформулированные Чарльзом 
Дженксом: семиотическую многослойность 
(мультивалентность) архитектурного ланд-
шафта, стилистическую гибридизацию,  появ-
ление специфического «языка архитектуры», 
тенденцию к метафорической репрезентации 
и аккумуляции в себе смыслов, намеренную 
«шизофреничность» городской архитектуры, 
воплощение в урбанистическом простран-
стве ценностного плюрализма [11, с. 435].

Задачей ведущих архитекторов-модер-
нистов – Ле Корбюзье, ван дер Роэ – он видит 
активное отрицание, бунт против устоявших-
ся канонов историзма в архитектуре, направ-
ленного на воспроизведение и переработку 
стилей предыдущих эпох. Функционализм в 
этом смысле явился революционным отрица-
нием прежнего подхода в архитектуре. Пери-
од постмодернизма же с этой точки зрения яв-
ляется временем созидания новых подходов, 
поиска нового пути развития в архитектуре, 
взамен отвергнутого модернистским бунтом. 

Курокава выделяет разрыв между мо-
дернизмом и постмодернизмом не только в 
архитектуре, но и в культуре в целом: он ка-
сается процессов, протекающих в науке, ли-
тературе, искусстве и, что ещё более важно, 
рассматривает тип коллективной менталь-
ности, свойственный данному периоду. При 
этом архитектуру модернизма он склонен 
рассматривать как результат и естественное 
продолжение стилевой традиции прошлых 
эпох. Ренессансный антропоцентризм опре-
делял архитектуру как воплощение апофе-
оза человеческого могущества. Однако по-
добная абсолютизация человеческой роли в 
мире приводит к воссозданию обезличенного 
и идеального, абстрактного образа человеч-
ности в западной архитектуре. Пространство 
европейских общественных зданий – холлы 
и фойе – потрясают своими масштабами, 
однако это действует на индивидуальное 
сознание подавляюще.  Стремление учиты-
вать индивидуальность и приватность жизни 
людей, по мнению Курокавы, проявляется в 
постмодернистской архитектуре. Подобное 
восприятие европейской архитектуры, впро-
чем, представляется нам чересчур односто-
ронним: в европейской  культуре также мож-
но проследить тенденции культивации сферы 
личного, приватного. В дизайне, живописи и 
архитектуре примером тому может служить 
стиль бидермейер.

Семиотическая мультивалентность, мно-
гослойность городского пространства в пост-
модернизме дополняются стиранием границ 
между сакральным и профанным,  децентра-
лизацией в проектировании городов. Понятия 
части и целого интерпретируются в постмо-
дернистской культуре  совершенно иначе. Оп-
тимально сбалансированное сочетание тен-
денций централизации и децентрализации, 
по мнению Курокавы, воплощается в модели 
холона, предложенной А. Кёстлером. Осоз-
нание холархического принципа организации 
мира, в том числе систем человеческого ор-
ганизма, непрерывно меняющегося, являю-
щего собой симбиоз старения – умирания – 
регенерации, взаимного перехода жизни и 
смерти – побуждает человечество искать но-
вые способы взаимодействия с окружающей 
средой и восприятия человеческой природы. 

Заключение.  Прибегая к рассмотрению 
понятий модернизма и постмодернизма, ин-
дустриального и информационного обще-
ства, К. Курокава определяет предпосылки 
возникновения концепции симбиоза. На ос-
новании анализа текстов произведений К. Ку-
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рокавы можно сформулировать следующие 
характеристики философии симбиоза:

– Подробно рассматривая японскую 
культуру с одной стороны, как прошедшую в 
своём развитии сходные с европейской куль-
турой стадии, а с другой – как более гармо-
ничную в решении вопроса о взаимоотноше-
ниях человека, природы и техники, Курокава 
утверждает уместность определения япон-
ской культурной традиции как основы концеп-
ции симбиоза. 

– Основной смысл противопоставления 
культуры модернизма и постмодернизма 
заключается в представлении постмодер-
нистского периода как более зрелого этапа 
развития коллективной ментальности, на 
котором и формируются предпосылки  кон-
цепции симбиоза. Являясь дополняющей и 
наследующей по отношению к направлению 
метаболизма, концепция симбиоза устремле-
на в будущее, черпая свои основы в постмо-
дернистском культурном дискурсе.

– Обращение к эпохе Эдо как к свое-
го рода «золотому веку» японской культуры 
имеет большое значение для определения 
концепции симбиоза: основные принципы 
философии симбиоза – эклектичность, спец-
ифическая трактовка взаимоотношений че-
ловека и природы, ризоматическое отрица-
ние иерархической и симметричной структур-
ной организации мира – находят своё начало 
в национальной японской культуре и религи-
озной традиции. Эпоха Эдо в представлении 

К. Курокавы выступает своего рода периодом 
аккумуляции и переосмысления националь-
ной культурной самобытности, одновременно 
воплощая в себе многие характерные черты 
европейского модернизма.

– Постмодернизм в понимании Курокавы 
выступает периодом переосмысления ценно-
стей западной культуры, когда вектор разви-
тия европейской цивилизации меняется. При 
этом в условиях культурной и социально-эко-
номической глобализации проблема опреде-
ления пути дальнейшего развития становит-
ся общечеловеческой и может предполагать 
единое решение. Концепция симбиоза, таким 
образом, представляет собой любопытный 
сплав разнородных идей, с одной стороны 
находя своё обоснование в буддийском веро-
учении, с другой – восходя к базовым поня-
тиям постмодернистской европейской фило-
софии.

Несмотря на некоторые стереотипность 
и безапелляционность сравнительной харак-
теристики европейской и японской культур, 
рассмотренные работы К. Курокавы откры-
вают весьма важные для современной куль-
турологии и философии урбанизма вопросы, 
представляющие интерес для дальнейших 
исследований: влияние этнокультурных осо-
бенностей стран и регионов на выбор страте-
гии развития современных городов, значение 
концепции метаболизма для формирования 
органического стиля в архитектуре и закла-
дывания принципов экоархитектуры.  
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Синергийная антропология: социально-праксеологический аспект
Актуальность темы статьи связана с необходимостью осмысления методологического сдвига от уни-

версализирующего дискурса сущностей (свойственного для естественнонаучного познания в рамках клас-
сической парадигмы) к характерному сегодня для социальной философии поиску способов совмещения 
строгости научного подхода и специфики становящейся, открытой, множественной социальной реальности; 
с возможностью дальнейшей разработки концептуальных, технических и организационных форм для эф-
фективного функционирования индивидуальных и коллективных субъектов в ситуации динамизирующейся 
социальности. Цель статьи – охарактеризовать специфику методологических ресурсов синергийной антро-
пологии. Синергийная антропология в ряду близких ей концепций (социальной гетерологии, дифференци-
альной концепции субъекта)  переописывает социальную реальность на неклассических принципах пони-
мания бытия и субъекта как становления, используя в качестве материала  аскетико-монашеские традиции 
христианства (и других религий) как особого рода духовные пространства, где создавались особые антропо-
логические модели и соответствующие им способы существования. Спецификой рассмотренного подхода 
становится анализ религиозных практик как генетических условий религиозного опыта, что позволяет совме-
стить феноменологическую строгость и исследовательскую вовлечённость. 
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Введение. Синергийная антропология − 
проект, разрабатываемый С. С. Хоружим на 
материале изучения религиозных традиций 
как особого рода духовных про странств, где 
создавались специфические антропологиче-
ские модели и соответствующие им способы 
существования. Одной из концептуальных не-
сущих конструкций синергийной антропологии 
является понятие практик себя, понимаемых 
в качестве практик самотрансформации ин-
дивида. Именно по этой причине в заглавии 
статьи сделан акцент на практической, дея-
тельной стороне рассматриваемой концеп-
ции. Её методологическая прагматика тако-
ва: практики в ней замещают классическое 
понятие сущности. Практики, как и сущность, 
конститутивны для социального субъекта, но 
в отличие от сущности они принципиально 
операциональны, множественны и подвижны.  
Соответственно субъект в такой ситуации мо-
жет быть представлен в качестве открытого, 
становящегося, несамотождественного. 

Актуальность этой темы связана, во-пер-
вых, с необходимостью перехода, методоло-
гического сдвига от универсализирующего 
дискурса сущностей (свойственного для есте-
ственнонаучного познания в рамках класси-
ческой парадигмы) к характерному сегодня 
для социальной философии поиску способов 
совмещения строгости научного подхода и 
специфики становящейся, открытой, множе-

ственной социальной реальности; во-вторых,  
с возможностью дальнейшей разработки кон-
цептуальных, технических и организационных 
форм для эффективного функционирования 
индивидуальных и коллективных субъектов в 
ситуации динамизирующейся социальности.

Цель статьи – охарактеризовать специ-
фику методологических ресурсов синергий-
ной антропологии.  

Методология и методы исследования. 
Синергийная антропология – одно из направ-
лений, в которых социальная реальность 
переописывается на неклассических основа-
ниях. Как и близкие этому направлению со-
циальная гетерология, развиваемая в рамках 
Уральской школы социальной философии 
Т. Х. Керимовым, и дифференциальная кон-
цепция субъекта, представленная в моногра-
фии А. Е. Смирнова «Процессы субъектива-
ции: теоретико-методологические аспекты», 
синергийная антропология исходит из неклас-
сического понимания сложной, неоднородной 
структуры субъекта [2; 6].  Уникальным мате-
риалом для исследования такого субъекта 
автор проекта синергийной антропологии 
С. Хоружий считает аскетико-монашеские 
традиции христианства (и других религий), 
которые он видит как «лаборатории, – где 
создавались, выверялись, хранились христи-
анские модели человека, Я, самости, христи-
анские практики себя» [9, с. 119]. 
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Как известно, неклассическая исследова-
тельская позиция в социально-гуманитарном 
знании связана с пониманием бытия как раз-
личия и становления, субъекта – как откры-
того, становящегося, несамотождественного 
[13, с. 91–102; 14, с. 90, 97; 15, с. 89, 90]. Эти 
методологические основания ведут к замене 
эссенциального социально-антропологиче-
ского дискурса деятельностным, «энергий-
ным», глагольным дискурсом размыкания, 
получившим впервые наиболее развёрнутое 
обоснование в экзистенциальной аналитике 
М. Хайдеггера. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение.  Из такого понимания социального 
существования исходят в переосмыслении 
социальной реальности социальная гетеро-
логия и дифференци альная концепция субъ-
екта. В этом их отличие от онтологии основа-
ния, характерной для классической европей-
ской рациональности. Социальная гетероло-
гия находит для описания становящейся со-
циальной реальности решение, которое свя-
зано с трансформацией субъекта познания: 
субъект, как и постигаемая им реальность, 
динамизируется, лишается самотождествен-
ности, оказывается становящимся. Такой 
становящийся субъект в социальной гетеро-
логии концептуализируется при помощи тер-
мина «социема». Социальная гетерология 
при этом осмысливает познание не как отра-
жение, а истину – как  соответствие, познание 
здесь есть акт утверждения внешнего мира, 
взаимного трансформативного воздействия, 
становления (утверждения) исследователя и 
изучаемого объекта [2, с. 145–149].

Следуя гетерологии, пытающейся рабо-
тать без  опоры на основание, дифференци-
альная концепция совмещает два подхода в 
понимании субъекта:  субъект классической 
концепции, отождествляемый с сознанием, и 
гетеро логический субъект как становящееся 
существование: «Самотождественный субъ-
ект-субстанция есть лишь конечный резуль-
тат процесса» [5, с. 192]. Такой субъект соз-
даётся и воспроизводится комплексом соци-
окультурных практик. При этом субъективное 
действие не может быть осмыслено от нача-
ла до конца; знание, на которое опирается 
сознательная деятельность, фрагментарно 
и временно, поскольку сам процесс деятель-
ности субъекта приводит к появлению нового 
опыта. Взаимная неполная определённость 
субъекта и объекта социального действия, 
в частности практик субъективации, ведёт к 
тому, что результат целенаправленной де-
ятельности оказывается всегда другим, не 

полностью совпадает с проектом, планом. 
Эта специфическая избыточность социаль-
ного действия описывается в дифференци-
альной концепции понятиями виртуального 
(А. Бергсон, Ж. Делёз) и его актуализации как 
дифференциации [6, с. 213–222]. 

В этом контексте синергийная антропо-
логия рассматривает транс формации, про-
исходящие с субъектом в поле религиозной 
практики: от начальной стадии обращения до 
завершающей стадии, в которой происходит 
изменение перцепций, дающее возможность 
восприятия религиозного опыта.  Практики, 
меняющие индивида, включают и субъектив-
ную деятельность по усвоению «традицион-
ных смыслов сакральных текстов», и «объек-
тивные по вторяющиеся процедуры физиче-
ского воздействия на тело ...молитвенные и 
медитативные техники, системы диет, постов, 
различные способы психосоматической регу-
ляции. ...Тело, подвергающееся длительно-
му воздействию телесных практик,  в обход 
сознания формирует соответствующий им 
субъектный профиль или такую организацию 
телесности, которая служит неосознаваемым 
условием возможности восприятия религиоз-
ного опыта» [4, с. 251, 254]. 

Автор концепции синергийной антропо-
логии декларирует её неклассичность имен-
но в связи с отказом от понятия сущности в 
осмыслении феномена человека в пользу 
открытости, разомкнутости субъекта. С. Хо-
ружий вводит понятие антропологической 
границы и её трёх топосов как «мест» со-
прикосновения-взаимодействия субъекта с 
миром, к которым направляются все энергии 
субъекта в процессе (само-) преобразования. 
В зависимости от того, в каком топосе субъ-
ект пересекает собственную границу, для 
него возможны онтологическое, онтическое 
или виртуальное размыкание и соответству-
ющие конституции.

Религиозный опыт восточного христиан-
ства предполагает онтологическое размыка-
ние или трансцендирование, о котором нель-
зя говорить в смысле достижения каких-то 
сущностей (в «эссенциальном дискурсе»), но 
можно говорить в «дискурсе энергии» как об 
устремлённости всех человеческих энергий к 
размыканию. Проект С. Хоружего как одна из 
характерных версий неклассического дискур-
са о практиках соединяет феноменологиче-
ски точное описание религиозного опыта иси-
хазма (и строгое соответствие опыта порож-
дающим его духовным практикам) с «участ-
ными» стратегиями, имманентными способу 
существования исследуемого объекта. 
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С. Хоружий понимает религиозную или 
духовную практику как «методически выстро-
енный процесс аутотрансформации сознания 
и всего существа человека, направляемый 
к антропологической границе»1. Поскольку 
неклассичность его концепции обнаружива-
ется в том, что человек здесь определяется 
не понятием сущности как некоего  неизмен-
ного ядра, а своей границей, содержанием 
внутренней жизни оказываются не сущно-
сти и предметы, а действия, побуждения и  
импульсы, «человек дан себе лишь в своих 
проявлениях, деятельности, динамике» [11, 
с. 196]. 

С. Хоружий соотносит свой метод с 
неклассической версией исследования прак-
тик, представленной в курсе лекций Мишеля 
Фуко «Герменевтика субъекта». Внутренние 
характеристики античных практик себя, рас-
сматриваемые у М. Фуко, применимы и к ре-
лигиозным практикам, наиболее важны из 
них следующие:

1. Телеологичность – направленность к 
обретению некоторого финального состоя-
ния в практике, обеспечивающего условие 
возможности достижения истины традиции, – 
характерна для становящегося субъекта ре-
лигиозной традиции (каким он предстаёт у 
М. Фуко и С. Хоружего). Пластичность, транс-
формативность этого субъекта явно отличает 
его от абсолютного статичного субъекта клас-
сической гносеологии. «Соответствующие 
духовные упражнения и телесные техники 
генерируют различные типы субъектности, а 
в духовном смысле – различные антрополо-
гические типы» [8, с. 56]. 

2. Холистичность – «вовлечённость в 
практику всех уровней человеческого суще-
ства»; здесь также можно видеть полемику с 
идеей классического рационализма, утверж-
дение недостаточности только логических 
операций для успеха познания, необходи-
мость аффективной, телесной составляющей 
этого процесса.

3. Участие Другого – указывает на необ-
ходимость в религиозном познании-преоб-
разовании трансперсонального измерения. 
Другой – «специалист по переустройству 
индивида, по формированию из него субъек-
та» [10, с. 150] – необходим, чтобы практика 
достигла цели. Его наличие – универсальная 
черта всех практик себя.

4. Обращение на себя – раскрывает об-
щий тип практик как некоего «процесса дви-

1  Хоружий С. С. Антропология христианская // Но-
вая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 1. –  М.: Мысль: 
Ин-т философии РАН, 2010. – С. 137.

жения», совершаемого индивидом [9, с. 86]. 
Фуко выделяет два  типа такого обраще-
ния: античное (epistrophe) и христианское 
(metanoia), определяя их соответственно как 
автосубъективацию – долгий непрерывный 
процесс возврата к подлинному себе, отно-
шение к себе как к цели – и транссубъектива-
цию как процесс разрыва и изменения внутри 
собственного «Я». 

Перечисленные характеристики обобще-
ны в другой, даваемой С. Хоружим, дефини-
ции религиозной практики как «холистической 
практики самопреобразования человека, но-
сящей целенаправленный характер и связан-
ной с предельным опытом» [Там же, с. 525].

Неклассический метод С. Хоружего со-
относит данные внутреннего органона (прак-
тико-теоретического канона) традиции (его 
феноменологии и герменевтики, внутренней 
интерпретации опыта), создаваемого участ-
никами, с данными внешнего – подобного по 
структуре первому – «участного» органона 
исследования, выстраиваемого внешне-вну-
тренним наблюдателем/исследователем, 
рассматривающим себя как «участника при 
установлении смысла»  [1, с. 32]. Это соот-
несение у С. Хоружего – способ преодоле-
ния субъект-объектной схемы познания, в 
которой другой всегда редуцирован. Разом-
кнутость как традиции, так и исследователя 
в «участной» парадигме лишает их самотож-
дественной абсолютной формы, динамизи-
рует познание, трансформирующее обе сто-
роны процесса. Цель отмеченного соотнесе-
ния – продуктивное понимание религиозной 
традиции как механизма придания смысла 
человеческому существованию.  Здесь мож-
но обнаружить  корреляцию с модальной 
методологией, концепцией философской до-
полнительности Д. Зильбермана, также сопо-
ставляющей типы рационализации «локаль-
ных истин», имманентных определённым 
культурам, философским системам, с иной 
культурной возможностью интерпретации тех 
же феноменов. 

«Участная» стратегия создаёт возмож-
ность стереоскопического объёмного виде-
ния [3, с. 193]. Такое включённое исследова-
ние воздействует на наблюдателя; поэтому 
в подобном исследовании нет абсолютного 
субъекта и объекта, обладателя абсолютно-
го научного или религиозного знания. Но при 
этом в такого рода исследовании делается 
шаг по пути понимания того, как могут сосу-
ществовать в одном социальном простран-
стве носители разных культур, ценностей, 
происходит развитие, проработка, детализа-
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ция концептуальной позиции философской 
дополнительности. 

Исихастский органон (теория и практика 
христианской мистико-аскетической тради-
ции) изучает динамические феномены, про-
цессы становления, которые синергийная 
антропология уподобляет процессам самоор-
ганизации в открытых сложных системах. В 
этом можно видеть соответствия в ходе мыс-
лей C. Хоружего и Ж. Делёза, создающего 
концепцию дифференциальных отношений, 
актуализации как различия.

С аналогиями самоорганизации связан 
такой элемент концепции синергийной антро-
пологии, как подчёркивание конститутивного 
значения ступенчатого характера практики, 
соотносимого с идеей предельного её характе-
ра: специфика конституции субъекта практики 
на каждом этапе задаётся «расстоянием» до 
границы (предела) – цели практики.  Ступени 
религиозной практики поэтапно трансформи-
руют структуру субъективности адепта рели-
гиозной традиции. Этап обращения, события, 
происходящего с открытой системой-челове-
ком в состоянии «сильной неравновесности», 
мировоззренческого, экзистенциального кри-
зиса, имеет специфическую, ярко выражен-
ную аффективную составляющую, требует 
«метанойи», перемены ума. Это необходимо, 
поскольку телос практики не находится в гори-
зонте эмпирического бытия человека, транс-
цендентен ему.  На втором этапе  создаётся 
структура, свидетельствующая об изменении 
в системе и обеспечивающая поддержание 
выбранного направления к онтологической 
границе, нарастающую динамику процесса. 
Эту структуру С. Хоружий именует Онтодви-
жителем, в исихазме это – пара «молитва – 
внимание». Третий этап, Блок Телоса, – разви-
тие второго, формирование новых перцепций, 
«умных чувств», обеспечивающих  выход за 
пределы  повседневного эмпирического гори-
зонта к опыту традиции.

Метод, разрабатываемый С. Хоружим на 
материале письменных источников исихаз-

ма, может быть дополнен в отношении вос-
точно-христианской традиции аналогичным 
рассмотрением евхаристической экклезио-
логии, другой её существенной составляю-
щей, социального коррелята индивидуальной 
практики исихазма. Также метод постепенно 
включает в свою орбиту духовные практики 
мировых религий.

Заключение. Принципиальным пред-
ставляется вывод автора концепции синер-
гийной антропологии об уникальных мето-
дологических ресурсах дискурса практик, 
возможности его превращения в антрополо-
гическую эпистему социально-гуманитарно-
го знания [9, с. 238]. Этот вывод указывает 
перспективу неклассического понимания че-
ловека, субъекта как  совокупности практик, 
активностей, не отделимого от способов вы-
ведения его в присутствие [7, с. 665–667].  

Итак, следует констатировать, что синер-
гийная антропология в поисках решения ме-
тодологических проблем социально-гумани-
тарного познания исходит из неклассических 
положений о бытии и субъекте как становле-
нии, процессе. Спецификой рассмотренно-
го подхода становится анализ религиозных 
практик как условий трансформативности 
субъекта, генетических условий религиозно-
го опыта, совмещение феноменологической 
точности и «участности». Ещё одна важная 
особенность синергийной антропологии в 
ряду  названных праксеологических концеп-
ций – разработка понятия антропологической 
границы (поверхности соприкосновения, вза-
имодействия субъекта и мира) и трёх её топо-
сов-участков: онтологического, онтического и 
виртуального с соответствующими им практи-
ками, способами достижения и преодоления 
границы; подчёркивается точное соответ-
ствие между практиками и опытом. 

Важно, что рассмотренная концепция 
развивает неклассическое видение соци-
альной реальности и способов её познания, 
связанных с неклассиче ским осмыслением 
понятия практик. 
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Synergetic Anthropology: Social-Praxeological Aspect 
The article theme actuality deals with the necessity of understanding the methodological shift from universal-

izing discourse of essences (inherent for scientific knowledge within the framework of the classical paradigm) to 
searching the ways of combining the rigor of scientific approach and the specifics of social reality becoming open 
and diversified, typical for social philosophy nowadays; further development of conceptual, technical and organiza-
tional forms for the effective functioning of individual and collective subjects in a situation  sociality in dynamic. The 
purpose of this article is to describe the specific methodological resources of synergetic anthropology. Synergetic 
anthropology in a number of similar concepts (social heterology, differential conception of the subject) re-describes 
social reality using non-classical principles of being and  subject understanding as becoming, using as material 
ascetic-monastic tradition of Christianity (and other religions) as a special kind of spiritual space where  the partic-
ular anthropological models and the corresponding methods of existence have been created. The specificity of the 
considered approach is the analysis of religious practices as genetic conditions of religious experience that allows 
us to combine phenomenological rigor and research involvement.
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Концепция трансгуманизма Ника Бострома
На современном этапе развития человечества возникают новые технологии совершенствования чело-

века, связанные с преодолением старения и смерти. Отрицать перспективы совершенствования человека 
уже бессмысленно, необходима объективная оценка влияния на человека различных технологических воз-
действий. Во второй половине XX века в науке возникло новое философско-футурологическое учение – 
трансгуманизм, в основе которого – улучшение жизни человека. Цель данного исследования – проанализи-
ровать трансгуманизм в понимании Н. Бострома. Методологическую основу работы составили принципы си-
стемного, структурно-функционального, сравнительно-исторического подходов. Н. Бостром рассматривает 
трансгуманизм как философско-культурологическое учение, которое направлено на изменение положения 
человека, что предполагает остановку процесса его старения, увеличение умственных, физических и пси-
хологических возможностей человека путём использования современных технологий, обеспечения достой-
ного качества жизни. В отличие от многих учёных, рассматривающих искусственный интеллект только как 
механизм повышения качества жизни, Н. Бостром обращает внимание на то, что такой интеллект проявит 
себя как реальное явление, со своими потребностями, целями, задачами, среди которых не будет задачи 
сохранения человечества. Искусственный интеллект, с одной стороны, может стать причиной исчезновения 
человечества, с другой – при создании дружественного интеллекта – установить контроль над использова-
нием технологий, что возможно, поможет предотвратить риски уничтожения человечества.
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Введение. В 80-х годах XX столетия на 
арене научной жизни появилось новое фило-
софско-футурологическое учение – трансгу-
манизм [12–15]. Становление нового направ-
ления было объективно обусловлено разви-
тием общества, появлением различного рода 
экологических угроз и катастроф, неумением 
человека управлять созданной им техникой, 
что привело к ухудшению здоровья чело-
века, его генофонда. Вследствие активного 
воздействия человека на окружающую среду 
оказались под угрозой сами основы бытия че-
ловека.

Позиции учёных в вопросе о роли тех-
ники в будущем развитии общества неод-
нозначны [9]. Одни из них, сторонники кон-
цепции постиндустриализма, стоящие на 
позициях оптимистического направления 
(Р. Арон, Ж. Белл, Дж. Гэлбрейт, П. Дракер, 
Э. Тоффлер, Ж. Фурастье), связывали буду-
щее человечества с заменой человеческого 
труда техникой, считали, что техника, науч-
но-техническая революция будут способство-
вать улучшению качества жизни, условий 
жизнедеятельности как отдельного человека, 
так и человечества в целом [5]. Представите-
ли пессимистического направления в рамках 
концепции постиндустриализма доказывали, 
что техника приведёт к ухудшению качества 

жизни, истощению природных ресурсов, сни-
жению уровня социального благосостояния 
(Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Мишан, Л. Мэм-
форд, Ф. Розак, Б. Скинер, Ю. Хабермас, чле-
ны Римского клуба, Э. Фромм и др.). Развитие 
техники, её активное внедрение во все сфе-
ры жизнедеятельности общества и лично-
сти привели, по мнению ряда учёных (У. Бек, 
И. В. Бестужев-Лада, В. И. Данилова-Дани-
льян, Г. Г. Дилигенский, Н. Н. Моисеев, А. Гид-
денс, Н. Луман, Н. Н. Моисеев, А. И. Субетто 
и др.), к появлению общества риска. С одной 
стороны, в этом обществе существует вы-
сокоразвитое производство, современный 
уровень развития науки, научно-технический 
прогресс. С другой – оно порождает риски, 
опасные для человека, меняет его мировоз-
зрение, ценности, традиции [11]. 

Согласно идеям трансгуманизма только 
техника может внести фундаментальные из-
менения в жизнь человека, создать условия 
для эволюции вида Homo Sapiens в постчело-
века. Как считают отдельные представители 
этого учения, сделать это просто необходимо, 
иначе современное общество погибнет1. В на-
стоящее время учёные обращают внимание 

1   Трансгуманизм в России [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.transhumanism-russia.ru/
content/view/10/8 (дата обращения: 11.12.2017).
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на то, что в отличие от рисков, порожденных 
самой природой, которыми можно управлять, 
современные риски неуправляемы [3], что 
ещё в большей степени актуализирует про-
блемы, связанные с сохранением человека. 

Методологическую основу исследова-
ния составляют принципы системного, струк-
турно-функционального, сравнительно-и-
сторического подходов. Системный подход 
позволил выявить структурные компоненты 
концепции трансгуманизма, взаимосвязь 
между ними. Структурно-функциональный 
подход был использован в процессе иссле-
дования нанотехнологий, их функций, видов 
и форм. Использование структурно-функ-
ционального и системного подходов дало 
возможность выделить основные элементы 
концепции трансгуманизма, раскрыть взаи-
мосвязь между ними, дать характеристику 
технологиям улучшения качества жизни, обо-
сновать роль реинжиниринга в управлении 
качеством жизни. Сравнительно-историче-
ский подход был использован в процессе при 
выделении факторов и условий становления 
и развития трансгуманизма. Сравнительно-и-
сторический подход позволил осуществить 
сравнение различных подходов, научных 
концепций, ставящих задачу обеспечения до-
стойного качества жизни.

Методы исследования: анализ, синтез, 
индукция, дедукция.

Результаты исследования и их об-
суждение. В документе «Эволюция 2045» 
отмечается, что преобразование человека 
«означает изменения его сознания, форми-
рование новых смыслов, ценностей и целей 
жизнедеятельности, которые раздвинут гори-
зонты разума, ограниченного биологическим 
и земным способом существования, откроют 
небывалые перспективы возвышения чело-
вечности, познания, творчества и силы ду-
ха»1. Все эти процессы привели к появлению 
различных философских, психологических, 
футурологических, социологических концеп-
ций, стремящихся определить пути развития 
человечества. Одной из таких концепций яв-
ляется трансгуманизм, который считает, что 
основным механизмом, детерминирующим 
процесс эволюции человека, может стать ис-
кусственный интеллект. Проблемы создания 
искусственного интеллекта давно находят-
ся в центре внимания учёных. В своё время 
О. Этциони, директор Института искусствен-
ного интеллекта, крупнейший специалист в 

1  Эволюция 2045 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.skachatreferat.ru/join.
php?redirectUrl=%2Freferaty%2F (дата обращения: 
28.02.2018).

области изучения компьютерных технологий, 
опубликовал результаты опроса, проведённо-
го с целью выяснения мнения учёных относи-
тельно будущего искусственного интеллекта. 
Респондентами в данном исследовании были 
учёные, занимающиеся проблемами искус-
ственного интеллекта (около 200 чел.). 

По результатам опроса «двадцать из 
опрошенных уверены, что искусственного 
интеллекта не удастся никак достичь. Около 
десятка специалистов посчитали, что искус-
ственный интеллект догонит человеческий в 
ближайшем будущем, а остальные верят в 
достижение суперинтеллекта, но в далёком 
будущем. Опрос был анонимным, но открыто 
высказали своё мнение полсотни участников, 
среди которых были умнейшие люди совре-
менности» [6]. Полученные данные позволя-
ют сделать вывод о том, что среди учёных нет 
единого мнения о роли и месте искусствен-
ного интеллекта в формировании будущего 
человечества. 

В то же время многие учёные, согла-
шаясь с тем, что создание искусственного 
интеллекта – дело далёкого будущего и по-
нимая необходимость преобразования чело-
века, формирования технологий управления 
техникой, пишут о необходимости создания 
симбиотического интеллекта. Впервые о сим-
биозе человека и машины заговорили пред-
ставители механистического материализма 
(Р. Декарт, Ж. О. Ламетри и др.), что нашло 
отражение в произведении Ж. О. Ламетри 
«Человек-машина». Симбиотический интел-
лект трактуется современными учёными «как 
совокупность естественных и искусственных 
систем, как продукт технологических и биоло-
гических составляющих, которые представ-
ляют собой отражение современных тенден-
ций социума…» [4, с. 40]. По мнению учёных, 
будущее человечества связано с этим видом 
интеллекта, поскольку именно в нём проис-
ходит взаимодействие составляющих совре-
менного социума: человека и техники в соци-
ально-технологически организованной среде.

Таким образом, обсуждая вопросы со-
хранения человечества, учёные предлагают 
различные технологии: клонирование, ис-
кусственный интеллект, симбиотический ин-
теллект, нанотехнологии, моделируемая ре-
альность, реконструкция мозга. Ф. Фукуяма 
называет следующие: «технологии манипу-
лирования с мозгом человека; нейрофарма-
кологические воздействия, т. е. применение 
лекарственных препаратов, позволяющих мо-
дифицировать эмоции и поведение человека; 
разнообразные технологии, направленные 
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на существенное продление жизни челове-
ка; технологии генной инженерии, с помощью 
которых может осуществляться самая ради-
кальная переделка человека» [10, с. 13–14]. 

Среди выделенных технологий особое 
место принадлежит искусственному интел-
лекту. Большинство учёных, занимающих-
ся данной проблематикой, о чём речь шла 
выше, уверены, что только искусственный 
интеллект сохранит человеческий социум. 
В отличие от данной точки зрения Н. Бо-
стром, основатель Всемирной ассоциации 
трансгуманистов,  доказывает, что искус-
ственный интеллект может уничтожить че-
ловечество. Идеи трансгуманизма получили 
реализацию в созданном учёным Институте 
этики и новых технологий, Институте буду-
щего человечества, Центре стратегических 
инициатив. Основные положения концепции 
трансгуманизма Н. Бострома изложены в ра-
боте «Искусственный интеллект. Этапы. Угро-
зы. Стратегии» [2, с. 206]. В центре внимания 
учёного – вопросы динамического развития 
искусственного интеллекта, варианты стра-
тегического выбора, которыми он будет обла-
дать в сравнении с человеческим разумом и 
которые могут стать приоритетными и решить 
судьбу человека. В своих работах Н. Бостром 
обращается к истории становления и разви-
тия трансгуманизма.

Трансгуманизм в понимании учёного – 
это философско-культурологическое учение, 
которое направлено на изменение положения 
человека, что предполагает остановку про-
цесса его старения, увеличение умственных, 
физических и психологических возможностей 
человека, путём использования современ-
ных технологий, обеспечения достойного ка-
чества жизни. Ник Бостром трактует качество 
жизни «как личную свободу, как умение чело-
века осознанно изменять себя и свою жизнь 
в соответствии со своими информированны-
ми желаниям», причём всё это базируется на 
использовании личностью нанотехнологий. 
Качество жизни – субъективная оценка чело-
веком собственного благополучия, которая 
детерминируется группой внутренних и внеш-
них факторов [1].

Результат эволюции социума – появле-
ние «постчеловека» (потомок человека, моди-
фицированный до такой степени, что уже не 
является человеком). Постчеловек, согласно 
Н. Бострому, обладает следующими чертами: 
огромные физические и умственные возмож-
ности, совершенная память, красота, отсут-
ствие усталости, скуки [Там же]. Следствием 
развития нанотехнологий будет появление 

сверхразума, который может стать послед-
ним изобретением человека. Сверхразум сам 
самостоятельно будет определять тенденции 
и технологии научно-технического прогресса. 
Н. Бостром обращает внимание на то, что ре-
зультаты развития сверхразума могут иметь 
позитивные и негативные последствия. К по-
зитивным моментам использования транстех-
нологий учёный относит повышение уровня 
жизни, увеличение продолжительности здо-
ровой жизни, повышение эффективности 
общения, более рациональное управление, 
уменьшение воздействия техники на природу, 
улучшение положения бедных, рост количе-
ства продуктов питания.

 Исследователь согласен с тем, что ис-
пользование современных технологий при-
ведёт к перенаселению планеты, истощению 
природных ресурсов, ухудшению качества 
жизни. Н. Бостром, обращаясь к этой пробле-
ме, приводит множество фактов, свидетель-
ствующих о том, что применение нанотехно-
логий как в обыденной жизни людей, так и в 
профессиональной способствует напротив 
улучшению качества жизни. Сегодня для 
сохранения природы невозможен возврат к 
прошлому,  доиндустриальным методам про-
изводства, невозможно ограничить числен-
ность населения, как в своё время предлагал 
один из представителей Римского клуба Дж. 
Форрестер в работе «Мировая динамика». 
«Растущее население вызывает рост инду-
стриализации, рост потребности в продуктах 
питания и распространение населения по всё 
большей территории. Но рост производства 
продуктов питания, промышленных товаров 
и занимаемой территории способствует не 
только поддержанию, но и увеличению коли-
чества населения. Рост населения с сопрово-
ждающими его индустриализацией и загряз-
нением является следствием циклических 
процессов, в которых каждый сектор способ-
ствует росту других секторов и обеспечивает 
своё развитие за счёт других. Но со време-
нем рост наталкивается на пределы, налага-
емые природой. Почва и природные ресурсы 
истощаются» [7, с. 14]. 

Учёный в своей концепции трансгуманиз-
ма предлагает иной путь решения экологиче-
ских проблем – создание высокотехнологич-
ной промышленности, которая не оказывает 
отрицательного воздействия на окружающую 
среду, а главной причиной экологического 
кризиса считает неэффективные промежу-
точные технологии. 

Соглашаясь с тем, что рост населения 
может по-прежнему быть проблемой, Ник Бо-
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стром пишет о том, что этот процесс необхо-
димо контролировать, поскольку население 
может расти экспоненциально, а объём при-
родных ресурсов – полиномиально. 

По мнению исследователя, использова-
ние отдельных  технологий, созданных совре-
менными учёными, может иметь негативные 
последствия и может привести к исчезнове-
нию человечества. В своей концепции Н. Бо-
стром приводит модели будущего человече-
ства, которые могут быть, если сверхразум 
будет враждебен человечеству:

– «серая топь – самовопроизводящиеся 
наномашины случайно выходят из под кон-
троля и пожирают всю биосферу, превращая 
её в серую топь;

– чёрная топь – умышленно изготовлен-
ные разрушительные наномашины; 

– сверхразум – плохо запрограммирован-
ный сверхразум может захотеть истребить 
всех людей или даже уничтожить всю раз-
умную жизнь, включая себя. ….Сверхразум 
умственно будет столь чуждым нам и столь 
превосходящим человеческий разум, что для 
нас будет очень сложно предвидеть или ре-
гулировать его мотивацию и невозможно кон-
тролировать его против его воли;

- ядерное и биологическое оружие про-
должают оставаться угрозами. Сегодняшних 
запасов оружия недостаточно, чтобы пол-
ностью уничтожить наш вид. Однако вполне 
возможно, что в будущем с помощью генной 
инженерии будут созданы ещё более смер-
тельные биологические агенты, чем мы име-
ем сегодня» [1]. 

В то же время исследователь уверен, что 
есть технологии, с помощью которых можно 
предотвратить гибель человечества. Н. Бо-
стром в своей концепции останавливается 
на характеристиках нанотехнологий, исполь-
зование которых оказывает сегодня и окажет 
в будущем влияние на эволюцию человека. 
Нанотехнология понимается как производ-
ственная технология будущего, обеспечива-
ющая недорогие средства для полного кон-
троля над структурой вещества [Там же]. К 
числу таких технологий Н. Бостром относит 
такие, как виртуальную реальность, рекон-
струкцию сознания, сингулярность, моле-
кулярную нанотехнологию генную инжене-
рию, лекарства для изменения настроения, 
терапию против старения, нейроинтерфейс, 
программы для управления информацией, 
лекарства для улучшения памяти, носимые 
компьютеры, экономические изобретения 
(такие как фьючерсы на идеи, совместная 

обработка информации, и т. д.) и когнитивные 
технологии [Там же].

Н. Бостром среди нанотехнологий вы-
деляет создание сверхразума, который по-
нимается им как любой разум, значительно 
превосходящий лучшие умы человечества 
практически во всех областях, включая на-
учные исследования, житейскую мудрость и 
социальные навыки [Там же]. 

Однако позиция учёного относительно 
роли сверхразума в эволюции человека отли-
чается от позиций большинства учёных, счи-
тающих искусственный интеллект панацеей 
от всех современных проблем. Н. Бостром 
ставит вопрос о двоякой роли искусственного 
интеллекта: либо уничтожение человечества, 
либо его эволюция в постчеловека. В данном 
случае выбор должно сделать само общество.

Заключение. В отличие от многих учё-
ных, рассматривающих искусственный ин-
теллект только как механизм повышения 
качества жизни, Н. Бостром обращает вни-
мание на то, что искусственный интеллект 
может стать реальным явлением, со своими 
потребностями, целями, задачами, среди ко-
торых не будет задачи сохранения человече-
ства. Человечество может быть уничтожено 
искусственным интеллектом как препятствие 
на его пути. Создавая концепцию развития 
будущего, Н. Бостром, пишет о том, что че-
ловек есть последний ресурс, существова-
ние и развитие которого детерминировано 
группой других ресурсов. Но искусственный 
интеллект тоже нуждается в определённых 
ресурсах, результатом использования кото-
рых может стать исчезновение человечества. 
Возникнет новое высокотехнологичное обще-
ство, где не будет человека.

В то же время учёный не исключает воз-
можности создания дружественного интел-
лекта, установления контроля над использо-
ванием технологий, что возможно благодаря 
нанотехнологиям, которые помогут предот-
вратить, уменьшить риски, в частности риск 
уничтожения человечества. По мнению Н. Бо-
строма, сегодня необходимо решить вопрос 
о контроле над интеллектуальным взрывом, 
о возможных мерах детонации, что позволит 
сохранить человечество. Учёный отмечает, 
что проблемами контроля занимается незна-
чительное число учёных, в то время как соз-
дателей искусственного интеллекта десятки, 
сотни тысяч. 

В условиях современного развития техни-
ки и технологий необходимы новые механиз-
мы контроля над интеллектуальным взрывом.
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Concept of Transhumanity of Nick Bostrom
At the present stage of development of humanity, there are new technologies of improvement of the person 

connected with overcoming aging and death. It is already senseless to deny the prospects of improvement of the 
person, objective assessment of influence on the person of various technological influences is necessary. In the 
second half of the XXth century, there was a new philosophical and futurological doctrine in science, i. e. transhu-
manity which purpose was an improvement of human life. An objective of this research is to analyze transhumanity 
in N. Bostrom’s understanding. The principles of system, structurally functional, comparative-historical approach-
es were a methodological basis of the research. N. Bostrom considers transhumanity as the philosophical and 
culturological doctrine, which is directed to change of position of the person that assumes a stop of process of its 
aging, increase in intellectual, physical and psychological capacities of the person, by use of modern technologies, 
ensuring worthy quality of life. Unlike many scientists considering artificial intelligence only as the mechanism of 
improvement of quality of life, N. Bostrom pays attention to the fact that the artificial intelligence can become the real 
phenomenon, with the requirements, the purposes, tasks among which there will be no problem of preservation of 
mankind. The artificial intelligence, on the one hand, can become the reason of disappearance of mankind, on the 
other hand, with the creation of friendly intelligence, establishment of control over use of technologies that probably 
will help to prevent risks of extermination of mankind.
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Об эпистемологической роли познавательного конструкта «глобальная экология»
Методологической основой статьи является высказанная И. Кантом идея о необходимости разграни-

чения конститутивных и регулятивных принципов познания. Конститутивные принципы ориентированы на 
онтологические допущения. Они отражают конкретные типы предметности, фиксируют значения эмпирич-
ности, содержательности научного знания. Регулятивные принципы задают возможные методологические 
ориентации будущего развития, инновационно направляя познание на отыскание новых глубинных связей 
и закономерностей фундаментальных оснований бытия. Анализ подобного разграничения ложится в ос-
нову исследования и осмысления такого фундаментального цивилизационного процесса, каким является 
процесс экологизации науки и практики. Стремительное расширение предмета современной экологиче-
ской науки привело к возникновению целого веера дисциплин, понимаемых как экологические, из разных 
сфер бытия, выстраиваемых на основании онтологических конструктивных допущений. В работе пока-
зано, что этот ряд может быть осознан и упорядочен только при применении к нему методологических 
регулятивных познавательных установок. Анализ наиболее ярких метанаук, возникших в XX веке, свиде-
тельствует о том, что ныне такой же процесс формирования общей теории, на этот раз организационной, 
происходит и в области экологизации. Ею становится глобальная экология, фиксирующая общность взаи-
модействия объектов и сред их обитания безотносительно к составляющим субстратам. Это способствует 
осознанию и фиксации общих познавательных процессов и организационных характеристик различных 
направлений в современной Большой экологии, ведёт к пониманию инновационных порождающих меха-
низмов подобной новой организационной структуры мира.

Ключевые слова: эпистемология, онтология, методология, познавательный конструкт, конститутив-
ные и регулятивные принципы, экологизация, глобальная экология
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Введение. Эпистемология понимается в 
современной философии как один из её важ-
нейших разделов, в котором анализируется 
природа и возможности знания, его границы 
и условия достоверности.

Среди проблем, исследующихся совре-
менной эпистемологией, стоит и проблема 
анализа различных познавательных кон-
структов, возникающих на том или ином эта-
пе научного и цивилизационного развития. 
Подобный конструкт выполняет в познании 
различные функции: исходных начал, усло-
вий синтеза, сборки разнородных представ-

лений (В. М. Розин). Но общим для него явля-
ется то, что он всегда выступает как продукт 
человеческой познавательной деятельности, 
результат реализации регулятивного позна-
вательного принципа.

В данном сообщении в качестве такого 
познавательного конструкта рассматривается 
глобальная экология. Это несколько неожи-
данный взгляд, поскольку экология и её раз-
личные подразделения воспринимались, как 
правило, в качестве предметных областей 
знания в контексте применения конститутив-
ного принципа познания.
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Методология и методы исследования. 
Методологической основой работы является 
высказанная И. Кантом идея о разграничении 
конститутивных и регулятивных принципов 
познания.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Конститутивные принципы (от лат. 
constitutivus – «определяющий») по Канту 
формируют конкретные типы предметности, 
онтологические допущения, отражающие за-
коносообразные формы сущего. Они фикси-
руют значения эмпиричности, содержатель-
ности знания.

Регулятивные принципы (от лат. regu-
lare – «направляющий») задают исходные 
регулятивы и схемы, которым учёные сле-
дуют в своих научных исследованиях. Эти 
регулятивные принципы выполняют роль 
философско-теоретической стратегии, во-
площающейся в научно-исследовательских 
программах. Они направляют познание на 
отыскание глубинных связей природных за-
конов, выполняя тем самым инновационную 
функцию в познании.

Говоря о соотношении конститутивных и 
регулятивных принципов у Канта, А. Н. Кру-
глов отмечает, что Кант отвергает конститу-
тивный принцип в применении к трансценден-
тальным идеям, но он является решительным 
сторонником применения к ним регулятивно-
го принципа, наделяя его важной функцией в 
человеческом познании. «Поскольку Кант ис-
ходит из иерархического отношения разума и 
рассудка, – пишет А. Н. Круглов, – задачу раз-
ума он усматривает в том, чтобы подготовить 
“рассудку поле его деятельности” и сделать 
систематическим единство всех возможных 
эмпирических действий рассудка» [8, с. 394, 
397]. Эту задачу разум выполняет благодаря 
регулятивному применению трансценден-
тальных идей, в результате которого рассудку 
даётся направление для синтеза познания, а 
сам он побуждается  в стремлении к систе-
матическому  и согласованному построению 
знаний [10].

Подобные эпистемологические раз-
мышления Канта при их перенесении на со-
временный уровень развития науки и обще-
ственной практики послужили основанием 
для формирования нового взгляда на такую 
остро актуальную и широко дискутирующу-
юся проблему, как проблема экологизации, 
которая представляет собой один из наи-
более значимых и обсуждаемых процессов 
современного цивилизационного развития. 
Экологизация становится ныне одним из 
основных моментов формирования новых 

цивилизационных установок подобного раз-
вития общества. Но как это произошло и ка-
ковы перспективы? По этим вопросам идут 
многочисленные дискуссии.

Расширение предмета экологии. Дис-
куссии. Со второй половины XX века тради-
ционная биологическая наука экология на-
чала стремительно расширять предмет сво-
его исследования. Возникли и стали широко 
обсуждаться проблемы экологии человека, 
социальной экологии, экологии культуры, 
экологии духа, экологии мышления, экологии 
творчества и др.

За каждым из этих направлений стояли 
многочисленные  проблемы, требующие сво-
его рассмотрения в рамках уже новых фор-
мирующихся на этой базе наук. Конечно, не 
все из названных направлений приобрели к 
настоящему времени статус новых наук, но 
тенденции и интенции каждого из них в этом 
плане очевидны. Характерно при этом дру-
гое: все эти направления развивались не как 
взаимодополнительные подходы, а наоборот, 
отстаивая статус собственной самодостаточ-
ности и самоисключительности. Так, специа-
листы биологической экологии долгое время 
не могли смириться с появлением экологии 
социальной. Они называли это очередным 
проявлением идеологизации и политизации 
науки, сравнивали эти процессы с извест-
ными фактами идеологической критики ки-
бернетики, генетики и т. д. В свою очередь 
представители социальной экологии отрица-
ли самостоятельное существование экологии 
человека, полагая, что её проблематика це-
ликом вписывается в социальную экологию. 
Социальную же экологию при этом нередко 
сводили к социологии.

Такие противостояния и недоразумения 
продолжались довольно долго, до тех пор, 
пока не началось осознание и формирование 
представлений так называемой глобальной 
экологии. 

Рассмотрим некоторые из основных на-
правлений этой новой Большой экологии.

Экология как биологическая наука. Тер-
мин «экология» (от греч. oikos – «дом, жи-
лище») впервые был предложен немецким 
биологом Эрнстом Геккелем более ста лет 
назад. В своих книгах «Всеобщая морфоло-
гия организмов» (1866), «Естественная исто-
рия происхождения» (1868) и других он ввёл 
термин «экология» для обозначения науки, 
изучающей отношения между всеми видами 
живых существ и окружающей их органиче-
ской и неорганической средой. В результате 
длительного исторического развития и со-
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вершенствования исследований в биологии 
сложилось деление экологии на аутэкологию, 
синэкологию и биогеоценологию. Аутэкология 
(от греч. autos – «сам») изучает индивидуаль-
ные организмы в их взаимоотношениях и спо-
собах приспособления к среде. Синэкология 
(от греч. syn – «вместе») изучает группы, мно-
жества организмов, составляющих опреде-
лённые единства, в их связях со средой оби-
тания. Наконец, биогеоценология выступает 
как учение об экосистемах: биоценозах, гео-
ценозах в их единстве и взаимоотношениях. 
В сферу влияния экологии как биологической 
науки подпадают все типы связей организмов 
между собой и средой обитания: структур-
ные, функциональные, энергетические.

Таким образом, в разделах экологии как 
биологической дисциплины, назовём их био-
экологией, вычленяется стройная, сбаланси-
рованная картина равновесных взаимосвязей 
и взаимодействий живых организмов между 
собой и средой обитания, создававшаяся на 
протяжении многих тысяч лет в ходе действия 
естественного отбора и других факторов эво-
люции. Однако в реальной действительности 
эта картина оказывается не такой уж целост-
ной и непротиворечивой. Дело в том, что в 
природных процессах, кроме названных зако-
номерностей, большую и всё возрастающую 
роль играет человек, общество в целом. Без 
учёта антропогенных, социальных факторов 
осмыслить закономерности функционирова-
ния природных систем невозможно. Суще-
ствование человека и его активная природо-
преобразующая деятельность являются онто-
логическим фактом, только с учётом которого 
можно создать адекватную теорию развития 
природных процессов. Устранение человека 
из природных связей и отношений, придание 
ему статуса лишь внешнего наблюдателя за 
этими объективно, как бы помимо его воли и 
желания развивающимися процессами, – это 
всё та же дань концепции классической раци-
ональности, элиминирующей субъекта, раз-
рывающей субъект-объектные отношения. 

Показано, например, что именно человек 
является частым виновником внезапного уси-
ления патогенности в живом мире, широкого 
распространения инфекционных заболева-
ний животных и растений (эпизо отий и эпифи-
тотий), ибо своей деятельностью он (умыш-
ленно или неумышленно) нарушает есте-
ственное равновесие в экосистемах в слиш-
ком больших масштабах и настолько быстро, 
что системы оказываются не в состоянии вос-
становиться. Антропогенные изменения эко-
систем ведут к ускоренному видообразова-

нию небольшого числа избранных человеком 
видов (для целей сельскохозяйственной или 
иной человеческой деятельности) и к гибели 
многих других видов, оказавшихся в данный 
момент на периферии человеческих интере-
сов. Подобные примеры можно умножать до 
бесконечности. Однако сегодня совершенно 
ясно и другое: пока что подобные антропоген-
но привносимые в систему природных зако-
номерностей противоречия почти не изучены. 
И до тех пор, пока биоэкология будет изучать 
природные связи и отношения вне зависимо-
сти от человека, она будет, по сути дела, их 
искажать.

Экология человека. В контексте этих 
различений под экологией человека пони-
мается наука о взаимодействии человека и 
природной среды его обитания. Здесь воз-
никают как минимум две группы комплексных 
и взаимосвязанных проблем. С одной сторо-
ны – охрана природной среды обитания чело-
века, с другой – охрана самого человека. Как 
отмечает Н. Ф. Реймерс, эволюция челове-
ка пошла по пути межэкосистемного отбора 
вплоть до освоения всей биосферы. Поэтому 
исторический процесс с точки зрения биоло-
гии – сплошная цепь массовых размножений 
людских популяций. Превентивных механиз-
мов сохранения среды человечество не вы-
работало, что с превращением его в глобаль-
ную силу грозит ему самоуничтожением [12, 
с. 83]. Необходимы поиск и разработка тео-
ретических основ и конкретных механизмов 
снятия нарастающего антропогенного воз-
действия человека на природную среду. Эко-
логия человека, изучая отношение человека 
к его природной среде, должна учитывать де-
ятельность человека и возможности природ-
ных систем, т. е. взаимное влияние человека 
и природных факторов.

В то же время экология человека вклю-
чает и другую группу важнейших для чело-
веческого бытия проблем: изучение влияния 
природной среды на человека и адаптацию 
человека к различным средовым факторам: 
ландшафту, климату и т. д., а также проблемы 
стабильности человеческих популяций. 

«Настало время, – отмечает Ю. Одум, – 
когда человек должен управлять своей соб-
ственной популяцией так же, как ресурсами, 
от которых он зависит, потому что впервые 
за всю свою недолгую историю он столкнул-
ся с предельными, а не просто с локальными 
ограничениями» [11].

Анализируя органическое единство че-
ловека и окружающей его природной сре-
ды, постоянно идущий процесс коэволюции, 
коадаптации человека и природы, экология 
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человека в центр внимания ставит всё же 
не природу, а именно человека, сохранение и 
укрепление его здоровья, совершенствова-
ние вида Hото sapiens в постоянно меняю-
щихся условиях внешней среды. В. П. Казна-
чеев определяет экологию человека как 
науку, которая изучает закономерности вза-
имодействия людей с окружающей средой, 
вопросы развития народонаселения, сохра-
нения и развития здоровья, совершенствова-
ния физических и технических возможностей 
человечества. 

Правомерность такого подхода представ-
ляется весьма убедительной. Ведь призна-
ние факта коэволюции взаимодействующих 
систем не означает утверждения их равно-
значности, их ценностной, аксиологической 
соразмерности. Представления о балансе 
косной и живой природы и человека получили 
своё развитие в трудах многих учёных наше-
го времени. Однако представление о нали-
чии активного, ведущего начала в этих взаи-
модействиях, революционизирующее общие 
сложившиеся взгляды о гомеостазе реаль-
ного бытия, выводящего на новый уровень, 
было впервые выдвинуто в трудах В. Н. Су-
качева, создателя теории биогеоценологии, 
и В. И. Вернадского, осознавшего научную 
мысль как геологическое явление. 

В понимании В. Н. Сукачева, из двух ос-
новных составляющих биогеоценоза – живой 
и косной – активным началом является имен-
но живая компонента. В условиях сформиро-
вавшихся животно-растительных сообществ 
они становятся силой, которая сама опреде-
ляет основные характеристики неживой сре-
ды. В определённом смысле живое само для 
себя создаёт условия жизни. Лес, полноцен-
но существующий, больше влияет на климат, 
чем климат на лес. Но это осуществляется 
только в условиях сложившихся, нормально 
функционирующих биогеоценозов. В случае 
нарушения нормального функционирования 
биогеоценозов эта закономерность исчеза-
ет, живое становится пассивным следствием 
среды, в которой оно находится. Таким обра-
зом, нарушая структуру живых сообществ, 
мы неизбежно нарушаем среду обитания че-
ловека на Земле. 

По аналогичной схеме развивается и 
мысль В. И. Вернадского. Глубоко и всесто-
ронне обосновав тезис о единстве человека 
и природы, о необходимости их целостного, 
комплексного исследования во всём богат-
стве взаимосвязей, выдающийся учёный под-
чёркивал, что доминирующую роль в этом 
процессе играет научная мысль человече-
ства, ставшая геологической силой. Ноосфе-

ра Вернадского – это биосфера, перерабо-
танная научной мыслью. 

Таким образом, становится достаточно  
ясным, что современная экология челове-
ка – это комплексное междисциплинарное 
научное направление, исследующее самые 
разнообразные закономерности коэволюци-
онного взаимодействия людей с окружаю-
щей их природной средой. Среди основных 
направлений исследований экологии челове-
ка – изучение экологической адаптации чело-
века к условиям среды, воздействие на чело-
века специфических климатических, темпе-
ратурных, высотных, атмосферных и прочих 
природных факторов и обратный процесс 
различных реакций человека на эти факто-
ры в зависимости от генетических, психоло-
гических и культурных особенностей лично-
сти. В работах академика В. П. Казначеева 
и его школы собран обширный материал, 
свидетельствующий о различных реакциях 
людей, с разным типом нервной системы на 
одинаковые климатические характеристики. 
И одновременно выявлено наличие общих 
закономерностей воздействия окружающей 
природной среды на состояние здоровья че-
ловека, проявляющихся в феномене так на-
зываемого антропоэкологического утомления 
и напряжения [7].

Среди исследований экологии челове-
ка – популяционная экология человека, эко-
логия питания, изучение зависимости харак-
тера пищи от среды обитания, физические 
различия людей в связи с питанием, эколо-
гическая медицина, т. е. изучение характера 
болезней в корреляции с реальными услови-
ями среды существования. В исследованиях 
адаптации, здоровья и болезней с точки зре-
ния экологии человек предстаёт как органич-
ное, целостное, неразрывное единство как в 
своих природных, так и социальных характе-
ристиках.

Социальная экология – это наука о вза-
имоотношениях общества и окружающей его 
среды, о законах совместимости, коэволюции 
общества и природы. Это – отрасль экологии, 
исследующая отношения между человече-
скими сообществами и окружающей их био-
логической, гео графической, геологической, 
социальной и культурной средой. В социаль-
ной экологии изучается прямое и побочное 
влияние производственной деятельности 
человека на состав и свойства окружающей 
природной, антропогенной и техногенной 
среды. Само возникновение социальной эко-
логии во многом определяется углублением 
глобального экологического кризиса, нарас-
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тающим неблагополучием в отношениях об-
щества, идущего по пути техногенного разви-
тия, и изменяемой им природы. Одной из ос-
новных особенностей социальной экологии в 
отличие от биоэкологии и экологии человека 
является то, что в сферу её внимания попа-
дает не только природная, но и искусственно 
созданная человеком среда: города, заводы, 
вся инфраструктура производственной дея-
тельности людей. В этой «второй» природе 
всё менее благополучно живет современный 
человек. Эта «вторая» природа, создаваемая 
независимо и во многом вопреки естествен-
ной среде обитания человека, оказывает на 
неё возрастающее негативное воздействие. 
Если в исследованиях по биологической эко-
логии роль человека зачастую незаметна и 
её надо находить и вычленять, то социальная 
экология имеет дело уже с противоположной 
тенденцией: здесь под массированным воз-
действием технико-производственной дея-
тельности человека во многом неявной ока-
зывается созидающая коэволюционная роль 
живой природы. Слабая и подавленная, поги-
бающая на наших глазах природа становится 
заложницей и жертвой научно-технического 
прогресса. Возникает вопрос: почему же так 
получилось? Является ли ситуация экологи-
ческого кризиса неизменным спутником на-
учно-технического развития? Это тоже одна 
из проблем, стоящих перед современными 
социально-экологическими исследованиями.

Человечество давно уже открыло для 
себя многие законы природы. Выяснены и ис-
пользуются обществом и законы социального 
развития. Однако проблема вычленения ос-
новных закономерностей взаимодействия об-
щества и природы поставлена в повестку дня 
только недавно, в условиях обострившегося 
экологического кризиса. Раскрытие этих коэ-
волюционных закономерностей развития ин-
дустриального общества и изменяемой при-
роды – одна из основных задач социальной 
экологии. Незнание подобных законов – одна 
из причин роковых просчётов человечества 
в его современной природопреобразующей 
деятельности. Антропогенно преобразован-
ная природа, потерявшая возможность само-
восстановления и самоорганизации, начина-
ет жестоко мстить людям: катастрофически 
ухудшается среда обитания человека, появ-
ляются новые болезни, нарастает генетиче-
ский груз в человеческой популяции, исчер-
пываются ресурсы и т. д. Все эти факты ныне 
достаточно широко известны.

Хуже обстоит дело с поиском принципов 
и законов, которые могли бы открыть путь к 

гармонизации отношений общества и при-
роды на современном этапе. Некоторые по-
пытки в этом направлении делаются. Но нет 
ещё достаточно полного осознания того, что 
одной из важнейших методологической осо-
бенностей социальной экологии как науки 
оказывается то, что весь процесс её форми-
рования и функционирования детерминиро-
ван необходимостью создания общей теории 
взаимодействия общества и природы. 

По мнению академика С. С. Шварца, 
одного из пионеров создания этой области 
науки, главная трудность в её развитии опре-
деляется отсутствием развёрнутой теории, 
описывающей более общие закономерно-
сти взаимоотношений природы и общества 
(именно общества, как определённой соци-
ально-экономической системы, а не отдель-
ного человека) [16]. 

Идёт поиск и обоснование таких ведущих 
методологических закономерностей. Э. В. Ги-
русов называет среди них принцип оптималь-
ного соответствия общества и природной 
среды, принцип необходимости поддержания 
естественного равновесия биосферы, прин-
цип компенсации соответственно значени-
ям меры производимых у природы изъятий, 
принцип экологической чистоты человече-
ской деятельности, принцип комплексности и 
экологической обоснованности принимаемых 
решений. Законы саморегуляции биосферы, 
по Гирусову, предполагают: учёт круговорота 
в использовании вещества планеты, возоб-
новляемость в получении энергии, систем-
ность в использовании информации [5, с. 89]. 

Н. Ф. Реймерс формулирует следующие 
законы социальной экологии:

‒ Правило социально-экологического 
равновесия. Общество развивается до тех 
пор и постольку, поскольку сохраняет рав-
новесие между своим давлением на среду 
и восстановлением этой среды – природно- 
естественным и искусственным. Эпоха «неза-
висимого» от природы, экстенсивно-экспан-
сивного развития человечества окончилась.

‒ Принцип культурного управления раз-
витием. Современный этап социально-эколо-
гического развития характеризуется наложе-
нием жёстких лимитов на любую экспансию. 
Экономическое развитие может быть успеш-
ным лишь в рамках экологических ограниче-
ний. Закон культурного управления развити-
ем есть отражение глубоких взаимодействий 
между обществом и природой – с одной сто-
роны, и обществом и человеком, социальны-
ми группами – с другой. Конкурентные отно-
шения обществ на фоне меняющейся среды 
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их обитания трансформируют макроистори-
ческие процессы, ведущие к политико-эконо-
мической эволюции и самих обществ.

‒ Правило социально-экологического 
замещения. Потребности человека социаль-
но-экологически заменимы. Способы такого 
замещения могут быть различны и удовлет-
воряются разными путями: собирательством, 
промыслом, скотоводством, земледелием и т. 
д. Все эти формы хозяйства различно воздей-
ствуют на природу и определены условиями. 
Доминирующая культура способна менять 
сам тип хозяйства. 

‒ Закон исторической (социально-эколо-
гической) необратимости. Процесс развития 
человечества как целого не может идти oт бо-
лее поздних фаз к начальным, то есть обще-
ственно-экономические формации, опреде-
лённым образом взаимодействующие с при-
родной средой и естественными ресурсами, 
не могут сменяться в обратном порядке. 

‒ Закон ноосферы В. И. Вернадского. 
Биосфера неизбежно превратится в ноос-
феру, т. е. в сферу, где разум человека будет 
играть доминирующую роль в развитии систе-
мы человек – природа. Хаотичное саморазви-
тие, основанное на процессах естественной 
саморегуляции, будет заменено разумной 
стратегией, базирующейся на прогнозно-пла-
новых началах, регулировании процессов 
естественного развития. Это управление, 
безусловно, может быть только «мягким». В 
нём можно только следовать законам при-
роды и развития общества. Управлять люди 
будут не природой, а прежде всего собой [12]. 

Можно привести и другие примеры поис-
ка всеобщих закономерностей во взаимоот-
ношениях совместно развивающихся обще-
ства и природы, но, вероятно, и сказанного 
достаточно, чтобы отметить: работы в этом 
направлении ещё непочатый край. Необхо-
димо не только выстроить систему назван-
ных принципов, но и добиться целостного, 
всестороннего охвата ими всей совокупности 
элементов взаимодействия природы, обще-
ства и человека. 

Поиск всеобщих законов и закономерно-
стей названной системы выводит экологиче-
ские исследования на следующий, принципи-
ально новый уровень анализа – глобальную 
экологию.

Результаты исследования и  их обсуж-
дение. Глобальная экология понимается не 
как ещё одна область из сферы расширяю-
щегося предмета экологии как науки. Она вы-
ступает как определённый методологический 
регулятив, дающий общий взгляд на законо-

мерности взаимодействия объекта и среды 
его обитания, абстрагирующихся от реаль-
ных субстратов, их составляющих.

Задача усмотрения не различий во вновь 
возникающих направлениях современной 
экологической науки, а наоборот – того об-
щего, что характерно для всех них, отчётливо  
осознаётся как подобный регулятив.

Появление интегрирующих метанаук – 
отличительная особенность XX века. Созда-
тель кибернетики Норберт Винер видел её 
как науку об общих закономерностях полу-
чения, хранения и передачи информации в 
сложных управляющих системах, безотноси-
тельно к их виду [4].

Творец  синергетики Герман Хакен по-
нимал эту науку  как междисциплинарное 
направление изучения природных явлений 
и процессов на основе принципов самоорга-
низации, независимо от их видовой специфи-
ки. По Хакену, синергетика призвана играть 
роль метанауки, изучающей общий характер 
тех закономерностей, которые частные науки 
считали своими. Она извлекает представляю-
щие для неё интерес системы  из предметной 
области частных наук и исследует эти систе-
мы своими специфическими средствами [14].

Создатель «Общей теории систем» Люд-
виг фон Берталанфи основной задачей этой 
теории считал формулирование общих прин-
ципов и законов существования систем, не-
зависимо от их специального вида, природы 
составляющих элементов и отношений меж-
ду ними [17].

Отечественный учёный С. В. Мейен сфор -
мулировал  представления об ещё одной 
обобщающей концепции, названной «Диатро-
пикой». В ней показано, что законы многооб-
разия также  носят универсальный характер, 
не зависящий прямо от материальной приро-
ды объектов, составляющих то или иное мно-
жество [9].

Сходные процессы осуществлялись 
и в поисках единой теории организации в 
биологии и экологии. Как уже отмечалось, 
в 1866 году классик биологической нау-
ки Э. Геккель в рамках разработки проблем 
конструктивной морфологии публикует свой 
труд «Всеобщая морфология организмов», в 
котором предлагает термин «экология» для 
обозначения науки, изучающей отношения 
между живыми существами и окружающей 
их средой. Кроме того, он вводит и понятие 
«тектология» как учение о структуре организ-
мов. Эта работа стала одной из первых попы-
ток поиска интегративных закономерностей в 
мире живого [18]. А. Г. Гурвичу принадлежит 
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заслуга введения в биологию теории «био-
логического поля». На её основе он впервые 
дал объяснение поведению компонентов раз-
вивающегося целого в процессе его станов-
ления [6].

В концепции В. Н. Беклемишева понятие 
организации вообще стало основным в опре-
делении жизни. Специфика живого в том, 
утверждал он, что оно обладает внутренней 
организацией, т. е. динамическим морфопро-
цессом. Это стало основанием для развития 
в трудах В. Н. Беклемишева учения об общих 
принципах организации биологических объ-
ектов, названного им «Геомеридой» [1].

Однако самым выдающимся трудом 
тех лет по теории организации, безусловно, 
стала работа А. А. Богданова «Тектология. 
Всеобщая организационная наука» [2]. Ис-
ходной посылкой для автора явилось осоз-
нание того, что законы организации систем 
едины для любых объектов, независимо от 
составляющих их субстратов. Отсюда следо-
вал вывод: подобные законы можно изучать 
в обобщённой форме. И это обстоятельство 
придаёт общей теории организации не только 
объяснительные, но и предсказательные воз-
можности.

Процессы, разворачивающиеся в станов-
лении и развитии современной Большой эко-
логии, находятся в этом же контексте. Диф-
ференциация и стремительное расширение 
современного экологического знания требу-
ют введения определённого интегративного 
начала для их целостного понимания. Такое 
начало многие видят именно в глобальной 
экологии.

Первой отечественной монографией под 
таким названием стала работа, вышедшая в 
свет в 1997 году. М. И. Будыко – видный со-
ветский биолог-эколог пишет в ней, что иссле-
дованиями в области глобальной экологии он 
начал заниматься с конца 40-х годов XX века. 
Интерес к ним значительно возрос в послед-
ние годы в результате быстрого развития ан-
тропогенных изменений окружающей среды. В 
своей монографии ученый дает развернутую 
картину этих изменений, обсуждает экологи-
ческие механизмы эволюции живых организ-
мов и человека, будущее биосферы [3].

Философы и методологи науки тоже 
давно обратили внимание на этот процесс 
расширения  предмета экологии как науки, 
идущий в наши дни. Н. М. Солодухо называ-
ет его процессом формирования всеобщей 
экологии. На общенаучном уровне познания 
под всеобщей экологией, с его точки зре-
ния, понимается система знаний о выделен-

ном центральном объекте, чей характер не 
имеет принципиального значения в среде 
его местопребывания. Это может иметь как 
природно-материальное, так и социокультур-
но-духовное идеальное содержание. Такая 
всеобщая экология, считает Н. М. Солодухо, 
обобщает и синтезирует все эти направления 
развития экологической мысли [13].

С. С. Хоружий подобный процесс назы-
вает интегральной экологией, дополняющей 
обычную экологию окружающей среды уста-
новками на охрану и защиту общества, куль-
туры и человека. Формирование интеграль-
ной экологии обосновывается им принципами 
восточнохристианской духовной традиции, 
использующей древнюю святоотеческую па-
радигму космической литургии в качестве 
идейной основы современной экологической 
стратегии [15].

Предлагаемая в статье позиция оценки 
роли и значения глобальной экологии отлича-
ется от всех ранее упомянутых. Хотя при этом 
отнюдь не отрицается их значимость в ста-
новлении современной теории организации. 
Суть предлагаемой позиции в том, что в наши 
дни идёт формирование нового взгляда на 
глобальную экологию как на философско-ме-
тодологический регулятив, фиксирующий 
общность взаимодействия объектов и сред 
их обитания безотносительно к субстратам, 
их составляющим. Согласно этому, основной 
функцией глобальной экологии как методо-
логического регулятива становится задача 
осознания и выделения общих познаватель-
ных процессов и организационных характе-
ристик различных направлений современной 
Большой экологии, проведение анализа воз-
никновения и развития в ней инновационных 
порождающих механизмов новой организа-
ционной структуры мира.

Конечно, на сегодняшнем этапе своего 
развития глобальная экология не полностью 
отвечает этим требованиям. Но очень важ-
но ныне осознать эти её ведущие функции и 
ориентироваться на их решение.

Выводы. В заключении статьи обратим-
ся опять к И. Канту: «Гипотетическое приме-
нение разума из идей, положенных в основу в 
качестве проблематических понятий, – писал 
он, собственно не имеет конститутивного 
характера… Это  [применение разума обла-
дает] только регулятивным характером, имея 
целью вносить, насколько возможно, един-
ство в частные знания и таким образом при-
ближать правила всеобщности» [8, с. 499].

Развитие научного знания демонстриру-
ет глубокую верность этого гениального про-
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видения философа. На первых этапах своего 
исторического становления научное знание в 
понимании целостности мира ориентирова-
лось на аналогии мира с какой-нибудь про-
стой регулятивной познавательной моделью 
(термин, введённый А. П. Огурцовым). Для 
античности это была модель организма, на 
основе которой утверждалось единство ми-
кро- и макрокосмоса. Для средневековья – 
модель книги, шифра, который надо расшиф-
ровать. Для Нового времени – модель часов, 
механизма, изучение которого становится ос-
новой для понимания мира.

Затем на смену этим простым познава-
тельным регулятивам приходят более услож-
нённые варианты рефлексивности: позна-
вательные ориентации. За ними стоят уже 
не просто познавательные модели, а опре-
делённые методологические построения, 

принципы, формирующие новый инноваци-
онный взгляд на мир с их позиций. Это такие 
методологические конструкты, как принципы 
целостности, системности, развития, орга-
низации. Применение каждого из них ведёт 
к новому видению реальности, к новым про-
рывам в конкретно-научных и социальных ис-
следованиях.

Утверждая регулятивное значение роли 
философского знания в развитии науки и 
культуры на основе идей целостности, си-
стемности и развития, учёные сформировали 
обобщающие концепции новых междисци-
плинарных направлений. Подобный же про-
цесс происходит и с развитием идеи органи-
зации. Становление концепции глобальной 
экологии как методологического конструкта 
формирования общей теории организации – 
яркое тому подтверждение.
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On the Epistemological Role of the Cognitive Construct “Global Ecology”
The methodological basis of the article is the idea expressed by I. Kant on the need to distinguish between 

the constitutive and regulative principles of cognition. The constitutional principles are oriented toward ontological 
assumptions. They reflect specific types of objectivity. The values of empiricality and the content of scientific knowl-
edge are fixed. Regulatory principles also set possible methodological orientations for future development, innova-
tively directing knowledge to find new deep connections and regularities of the fundamental foundations of being. 
An analysis of this distinction lies at the basis of research and understanding of such a fundamental civilizational 
process as the process of ecologizing science and practice. The rapid expansion of the subject of modern envi-
ronmental science has led to the emergence of a whole fan of disciplines, understood as ecological, from different 
spheres of life, built on the basis of ontological constructive assumptions. It is shown in the paper that this series 
can be realized and regulated only by applying to it methodological regulative cognitive attitudes. Analysis of the 
most striking metascience that emerged in the 20th century shows that today the same process of forming a general 
theory, this time organizational, is also taking place in the field of ecologization. It is becoming a global ecology, 
fixing the generality of the interaction of objects and their habitats, regardless of the constituent substrates. This 
contributes to the awareness and fixation of common cognitive processes and organizational characteristics of var-
ious directions in the modern Great Ecology, leading to an understanding of the innovative generative mechanisms 
of such a new organizational structure of the world.
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Рациональный агуманизм: опыт соотнесения разума и веры
Важнейшей культурной ценностью является рациональность как основополагающая характеристика 

всей деятельности человека. Обладая одновременно свойствами методологии и аксиологии, понятие «ра-
циональность» плохо поддаётся критериальному осмыслению, ни в абсолютном выражении, ни в релятиви-
стском понимании. Однако это не значит, что рациональность не может быть исследована методологически. 
Наоборот, это понятие получает своё значение только тогда, когда интерпретируется как система принятых 
регламентирующих норм. Парадоксальность рационального осмысления проявляется в том, что, приняв 
однажды некую оценочную категориальную систему, человек теряет критическое осмысление этой системы 
и способность выйти за её рамки. Когда же этот субъект решается пересмотреть всю систему, пытается её 
улучшить или заменить принципиально иной, то в этот момент он действует иррационально, однако именно 
эта иррациональность как раз и является разумным поведением. Из-за превращения средневекового иде-
алистического агуманизма в идеалистический агуманизм буржуазных товарно-денежных отношений, явив-
шийся, по своей сути, тем же самым агуманизмом, вывернутым наизнанку, европейская культура оказалась 
в логической западне. Однако противоположность заблуждения не является непременно истиной, а лишь 
другим заблуждением, чем оно и оказалось на деле.  Как результат гуманистическая реформация, произо-
шедшая в эпоху Возрождения, произвела лишь замену одного агуманизма другим, а различие проявилось 
лишь в подмене источника и аттрактора веры.

Ключевые слова: рациональность, агуманизм, вера, разум

Введение. Важнейшей философской проблемой современной культуры явилась смысло-
полагающая проблема рациональности. Актуальность этой проблемы обусловлена самим под-
ходом к рациональности, представляющим особый тип отношения человека к миру, благодаря 

© Мавляутдинов И. С., 2018

которому реализуется возможность решения 
разнообразных задач в человеческой жизне-
деятельности. Кроме того, по мере решения 
этих задач формируется осмысленная миро-
воззренческая позиция ориентации человека 
в мире, а в этом случае рациональность вы-
ступает уже как культурная ценность, фикси-
руемая нормативными актами человеческого 
поведения. Здесь необходимо перейти от 
простой декларации значимости проблемы 
рациональности к её содержательному ана-
лизу, который должен располагаться в крити-
ко-рефлексивной проекции [17].

Методология и методы исследования. 
Методология, которой придерживался автор 
в своём исследовании, включает в себя ти-
пологический, культурологический и компара-
тивный анализ, предполагающий выделение 
наиболее существенных проблем в каждом 
из изучаемых явлений – вере и разуме, рас-
смотрение их во взаимосвязи друг с другом, 
сопоставление полученных моделей, фило-
софское осмысление как результат процесса 
их взаимодействия. Обращение преимуще-
ственно к качественным методам изучения, 
обусловленное объектом изучения, тем не 
менее, предполагает динамический подход к 
описанию предмета. И не только потому, что 
вопрос соотношения веры и разума интересу-

http://www.zabvektor.com                                                                                 ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853

ет мыслителей на протяжении многих столе-
тий, но и потому, что вопрос о роли и значении 
веры и разума имеет внутреннюю динамику 
развития, иногда поддержанную заочной дис-
куссией мыслителей, но чаще представляю-
щую собой развёртывание самостоятельных 
поисков каждого мыслителя-философа. Тем 
более интересно сопоставить результаты, к 
которым пришёл каждый из них, будучи отно-
сительно независим от этого «заочного диа-
лога».

Анализ самой рационалистической кон-
цепции, как общей идеи разумности действий 
человека, сталкивается, прежде всего, с се-
мантико-терминологическими трудностями, в 
том смысле, что в разных исторических усло-
виях актуализировались и разные представ-
ления о разумном действии. Возникли сле-
дующие вопросы: какие метаморфозы пре-
терпевает семантика латинского слова “ratio” 
в историческом процессе его философской 
концептуализации, насколько вообще можно 
говорить о единстве смыслового содержания 
этого термина применительно к разным куль-
турам?

Результаты исследования и их об-
суждение. В работе К. В. Рутманиса семан-
тический анализ понятия «рациональность» 
проводится путём определения смысловых 
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соответствий между греческим словом «ло-
гос» и латинским словом «рацио», при этом 
автор раскрывает наличие последовательной 
взаимосвязи между формированием пред-
ставлений о рациональном в древнегрече-
ской философской мысли и их последующей 
трансформацией в латинскую, а далее и за-
падноевропейскую [14]. 

Однако К. В. Рутманис отмечает нали-
чие чётких смысловых сдвигов, которые со-
провождали эту трансформацию и привели в 
дальнейшем развитии западноевропейской 
философской мысли к представлениям о ра-
циональности, как об эгоцентрической шкале 
размерности самого соизмерения бытия и 
человека, самодостаточной и абсолютно не 
требующей для своего существования рас-
крываемого человеку бытия, как это происхо-
дило ранее [22].

Перипатетики понимали разумность не 
только того, как «обладать разумом», но и как 
прислушиваться, воспринимать и подчинять-
ся логосу в самом широком смысле. В этой 
позиции предназначение человека разумного 
выступает как сосуд разумности, его хране-
ние и сохранение, в котором субъект реали-
зует смысл своего существования [16].

К аналогичным выводам приходит и 
Е. Ю. Леонтьева, которая подчёркивает, что 
семантический анализ латинских слов с кор-
нем “ratio”, как и исследование соответству-
ющих греческих источников, доказывает не-
тождественность понятий «рациональное» и 
«разумное» [6]. Она отмечает, что важнейшим 
значением слова “ratio” – является расчёт, 
мера, в то время как значение слова «раз-
умный» предполагает и целиком охватывает 
всю последовательность действий от расчё-
та к рассуждению. Иначе говоря, по мнению 
Е. Ю. Леонтьевой, «рациональное» представ-
ляется свойством, качеством «разумного».

В латинском языке «рацио» объединяет 
в себе оба смысла – «считать» и «размыш-
ление». При этом подразумевается такое раз-
мышление, такой разум, который сводится к 
размеренному, последовательному и в то же 
время дискретному мышлению, управляе-
мому логикой абстрактной арифметической 
проекции. Вместе с этим изучение греческих 
корней представлений о «рациональности» 
указывает на то, что оно исходит от слова 
«соизмерять»  и определяется исключитель-
но через него. «Соизмеримость» выступает 
здесь как некая заданная изначально харак-
теристика мира – пропорциональное соотно-
шение объектов мира между собой. В этом 
смысле понятие «рациональный» означает 

не что иное, как оценку соразмерности, то 
есть соотнесения чего-либо с чем-либо в по-
знании и управляется логикой образной гео-
метрической проекции.

На этом основании в философской мыс-
ли можно выделить две традиции в понима-
нии рациональности. Первая, гносеологи-
ческая традиция, нашла своё отражение в 
логико-методологических исследованиях ев-
ропейских мыслителей (Аристотель, Декарт, 
Бэкон, Гегель) и проявилась в понимании 
рациональности как разумности. Вторая – он-
тологическая традиция – берёт начало с ис-
следований русских философов (Киреевский, 
Соловьёв, Юркевич, Франк) и выражает не-
приятие ими тождества разума и рациональ-
ности вследствие её исключительной онтоло-
гической обусловленности.

В философском плане сутью рацио-
нальности является поиск гармонии челове-
ка и бытия – гармонии, чётко осознаваемой. 
В этом осознании и проявляется понятие 
рационального действия, которое М. Вебер 
формулировал как ценностно-рациональное. 
Однако неправильно понимать рациональное 
начало лишь как целесообразность, так как 
оно настолько тесно переплетается с контек-
стом человеческой деятельности, что форми-
рует вместе с ней саму ее смысловую сферу.

В связи с этим возникает принципиаль-
ный вопрос – насколько однозначно рацио-
нальное действие оценивается его эффек-
тивностью, ведь импульсивный, непродуман-
ный поступок часто оказывается не менее 
результативным, что, казалось бы, позволяет 
отнести и его к рациональному [19]? На наш 
взгляд, рациональную деятельность следует 
связывать не с результатом деятельности, не 
с её эффективностью, а с её мотивирующи-
ми механизмами, обеспечивающими само ос-
нование этой деятельности, формирующими 
некий её идеал, план. 

Представление о разуме как об исклю-
чительно логическом рассуждении, лишён-
ном интуитивной спонтанности, не является 
конструктивным, так интуиция непременно и 
постоянно присутствует в разумной деятель-
ности. Более того, переход от устоявшегося, 
систематизированного знания к новому осоз-
нанию и принципиальному способу осмысле-
ния действительности, от сложившегося ка-
нона к новому упорядочиванию происходит в 
результате озарений, ломающих привычные 
основы рациональности и порождающих но-
вые смыслы, которые по мере развития так-
же заменяются.
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Динамика разума неуловима в том смыс-
ле, что он существует между понятийно выра-
жаемым и находящимся в области рассудка, 
но ещё неведомым, на текущий момент, каза-
лось бы, иррациональным [20].

Современные исследователи проблем 
рациональности, фиксируя различные её 
типы: закрытую, открытую, универсальную, 
специальную, мягкую, сверхрациональность 
и прочие, – склоняются к многозначности по-
нятия «рациональность», смысл которого мо-
жет быть сведён к принципу упорядоченности 
природы, отражаемой в разуме, а также к тем 
или иным способам и подходам понимания 
этой упорядоченности, со свойственной ка-
ждому из них совокупностью методов иссле-
дования.

Термин «рациональность» М. Вебер 
использует исключительно для выделения 
такого типа деятельности, который реализу-
ет определенные интересы и соответствует 
определённой мотивации [1]. Вебер понимает 
под рациональностью именно деятельность 
людей и не использует этот термин в каче-
стве синонима собственно целесообразности 
[11]. Для него рациональность – это расчёт 
средств для достижения той или иной цели. 
Л. Витгенштейн рассматривает рациональ-
ность в качестве максимально адекватной 
приспособленности к действительности [13]; 
С. Тулмин – в качестве логически подкре-
плённого набора правил1 [11]. У. Дрей увязы-
вает в рациональности убеждение, мотив и 
поступок, называя рациональным только од-
номоментное присутствие всех этих состав-
ляющих [10].  

Перед современной философией, таким 
образом, встаёт задача осмысления пробле-
мы рациональности для достижения концеп-
туальной ясности её понимания. На самом 
деле, ведь культурная система может позво-
лить себе любые трактовки действительно-
сти с многомерными значениями характери-
зующих её символов. Сложность этих трак-
товок многократно возросла после того, как 
различные культуры стали осуществлять вза-
имопроникновение и активно взаимодейство-
вать. Различное сочетание символов, при-
надлежащих разным культурам и зачастую не 
поддающихся переходу из одного смыслово-
го восприятия в другой, настолько расширило 
варианты интерпретации смыслов и углуби-

1  См. также: Сивоконь П. Е. От неопозитивизма к по-
стпозитивизму: эволюция философского эволюционизма 
С. Тулмина (Вступительная статья) // Человеческое по-
нимание / С. Тулмин. – М.: Прогресс,  1984. – С. 5–22; 
Андрианова Т. В., Ракитов А. И. Философия науки С. Тул-
мина // Критика современных немарксистских концепций 
философии науки. –  М.: Прогресс, 1987. – С. 109–134.

ло их подтексты, что если каждую характери-
стику их смыслов признавать исключительно 
связанной с контекстом, то эти смыслы ока-
жутся, в принципе, неопределимы.

С другой стороны, оценивать рациональ-
ное в категориях представлений об истинно-
сти, это отмечал ещё Т. Кун [5], – значит полу-
чить в корне противоречивые и ложные выво-
ды. В соответствии с критерием истинности 
следовало бы заключить, что все научные 
теории, некогда принятые за основу научной 
деятельности, а впоследствии оказавшиеся 
неточными и отброшенные  опытом, вся науч-
ная деятельность по их формированию и при-
менению были нерациональными [18]. Спо-
собность разума заблуждаться («блуждать») 
является неотделимым его качеством, поэто-
му истина сама по себе, – отнюдь не синоним 
разумности [21].

В определении рациональности, предло-
женном А. И. Ракитовым, она понимается как 
система норм и правил, неких эталонов, кото-
рые принимаются всеми участниками социу-
ма для достижения общих целей [12, с. 69]. 
Однако если разные социумы используют 
разные наборы эталонов, но преследуют при 
этом одну и ту же цель, то они будут выгля-
деть в глазах друг друга иррациональными. 

Это противоречие разрешается только 
верой в ту или иную принимаемую рацио-
нальность. А. Л. Никифоров характеризует 
это обстоятельство следующим образом: 
«Бороться следует за ту теорию, в истин-
ность которой вы верите, – это единственное 
рациональное поведение с точки зрения нау-
ки... Пусть, защищая отброшенную теорию, в 
истинности которой вы убеждены, вы будете 
выглядеть иррационалистом в глазах сторон-
ников победившей теории, в глазах всего на-
учного сообщества, принявшего эту теорию. 
В своих собственных глазах вы рационалист. 
И когда дальнейшее развитие познания при-
ведёт к новой переоценке ценностей, вас 
могут назвать единственным рационалистом 
в период господства иррационализма» [7, 
с. 271].

При этом А. Л. Никифоров особо ука-
зывает, что рациональность обладает трой-
ственностью восприятия: она может воспри-
ниматься и как соответствие некоей логике, 
и как «целесообразность» в конкретных усло-
виях бытия, и как абсолютная самодостаточ-
ная цель научного познания. 

Анализ принципов научной деятельно-
сти отмечает двойственность самого субъ-
екта этой деятельности. С одной стороны, 
это учёный, стремящийся максимально аб-
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страгироваться от личной субъективности с 
целью познания объективной реальности, 
но в то же время этот же человек является 
личностью со своим интеллектом и этикой, 
несущей индивидуальную, персональную 
ответственность, от которой невозможно 
абстрагироваться [8]. Эта двойственность 
неразделима. Её простое механическое раз-
деление создаёт две примитивные абстракт-
ные модели рациональности, обозначающие 
лишь слабый контур, намёк на само явление 
[4, с. 40].

«Рациональность всякой деятельно-
сти, – пишет И. Т. Касавин, – состоит в её 
способности наиболее эффективно и с наи-
меньшей затратой сил удовлетворять неко-
торую социальную потребность, а некоторая 
потребность является рациональной, если 
её удовлетворение способствует социально-
му прогрессу, нерациональной – если она не 
имеет к нему реального отношения, и ирраци-
ональной – если она противоречит ему» [3].

Рассматривать понятие рациональности 
с позиций «прогрессивности» вызывает ещё 
большую условность его содержания, по-
скольку любые оценочные критерии прогрес-
са – чрезвычайно относительные и настолько 
неопределённые указания, что само их пред-
ставление сомнительно. Абсолютизм не мо-
жет объяснить историческую изменчивость 
рациональности. Релятивизм, наоборот, оце-

нивает только относительное движение, за 
которым не в состоянии оценить то, что по-
стоянно изменяется [9]. Поэтому рациональ-
ность объявляется чем-то неуловимым, на-
столько динамичным и текучим, что готовые 
на историческом отрезке формы и границы 
тут же распадаются, так как рациональность 
выражает не свойства окружающей действи-
тельности, а лишь неизбежно меняющееся 
отношение к ней [2].

Выводы. Из-за превращения средне-
векового идеалистического агуманизма в 
идеалистический агуманизм буржуазных 
товарно-денежных отношений, явившийся, 
по своей сути, тем же самым агуманизмом, 
вывернутым наизнанку, европейская культу-
ра оказалась в логической западне. Однако 
противоположность заблуждения не является 
непременно истиной, а лишь другим заблу-
ждением, чем оно и оказалось на деле.  Как 
результат гуманистическая реформация, про-
изошедшая в эпоху Возрождения, произвела 
лишь замену одного агуманизма, другим, а 
различие проявилось лишь в подмене источ-
ника и аттрактора веры.
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Rational Ahumanism: the Experience of the Correlation of Reason and Faith
The most important cultural value is rationality, as the fundamental characteristic of all human activities. Pos-

sessing simultaneously the properties of methodology and axiology, the concept of “rationality” is poorly susceptible 
to criterial comprehension, either in absolute terms or in a relativistic understanding.  However, this does not mean 
that rationality cannot be studied methodologically. On the contrary, this notion gets its meaning only when it is inter-
preted as a system of adopted regulatory norms.  The paradox of rational thinking is manifested in the fact that once 
a certain categorical evaluation system is adopted, a person loses critical thinking about this system and the ability 
to go beyond it. When this subject decides to revise the whole system, tries to improve it or replace it fundamentally 
different, then at this moment it acts irrationally, but this irrationality is just a rational behavior. The transformation 
of medieval idealistic ahumanism into the idealistic ahumanism of bourgeois commodity-money relations, which, in 
essence, was the same ahumanism turned inside out, introduced European culture into a logical trap. However, the 
opposite of delusion is not necessarily the truth, but only another error, which it turned out to be in practice. As a re-
sult, the humanistic reformation that took place during the Renaissance made only a substitution of one ahumanism 
for others, and the difference was manifested only in the substitution of the source and attractor of faith.
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«Исполнение» в семиотике техники
Семиотика техники – это направление в философии техники, снимающее противопоставление плато-

нистского и конструктивистского подходов к пониманию изобретения. В статье конкретизируется понятие 
«исполнение» применительно к акту художественной деятельности и к техническому изобретению. Рас-
сматриваются три определения исполнения по количеству учитываемых слоёв семиозиса. Слои семиозиса 
берутся в рамках традиции трансцендентализма и включают трихотомию чувственного восприятия, рассуд-
ка и разума. Показывается, что под «исполнением» в каждом случае понимается семантическое правило. 
Анализируется понятие потребности в виде рефлексивно фиксируемой неполноты, вызывающей к жизни 
собственно технический семиозис. Учитывается трихотомия физических, интеллектуальных и духовных 
потребностей. Излагается концепция техники как «четвёртого царства» Ф. Дессауэра. Показывается, что 
синтаксис технического семиозиса является исторически обусловленным, то есть случайным, что позволяет 
интерпретировать «четвёртое царство» в виде набора прагматических (не синтаксических и не семантиче-
ских) правил. Технический объект как удовлетворяющий конкретную потребность человека артефакт харак-
теризуется как наименее определённый на фоне логики и литературного творчества, что приводит к поста-
новке вопроса о соотношении мыслимого и возможного на фоне немыслимого и невозможного в истории и 
актуальной практике технической деятельности.
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Введение. Фундаментальной проблемой 
философии техники является вопрос о при-
роде изобретения. Когда человек изобретает, 
как возникает новое, то, чего не существовало 
до того, как оно оказалось изобретено? Про-
блема «нового» существенно шире, нежели 
вопрос об изобретении, однако относительно 
техники она может быть поставлена предель-
но конкретно. В рамках платонистского пред-
ставления о мире изобретение – это  процесс 
перевода потенциального в актуальное, со-
крытого в открытое [11]. В рамках конструк-
тивистского представления о мире изобрете-
ние – это извлечение человеком нового из са-
мого себя, порождение существующего [19]. 

Взятые сами по себе платонизм и кон-
структивизм – это довольно уязвимые пози-
ции. С одной стороны, изобретение имеет 
дело с объективными законами природы, с 
не зависящим от индивида синтаксисом есте-
ственного языка или математики, с общезна-
чимыми процедурами работы сознания; с 
другой стороны, изобретение – продукт ин-
дивидуального ума, вызываемый к жизни со-
четанием переживаний, потребностей и воз-
можностей конкретного человека. Контровер-
за платонизма и конструктивизма преодоле-

вается в трансцендентально-семиотической 
картине мира. Здесь реальность – это прави-
ла и иерархии правил, употребление которых 
позволяет субъекту выстроить ту или иную 
действительность. Сам субъект представлен 
в виде способа взаимодействия «миров» в 
смысле К. Р. Поппера или сред осуществле-
ния семиозиса в виде восприятия, рассудка 
и разума [18]. Субъект способен к рецептив-
ному и проективному семиозису и ограничен 
горизонтами познаваемого и возможного.

Техника в трансцендентально-семиоти-
ческой картине мира понимается как проек-
тивный семиозис (то есть как «выражение») 
определённого типа с конкретным набором 
прагматических, синтаксических и семан-
тических правил. В основе семиотического 
представления о технике лежит аналогия 
между художественной и технической дея-
тельностью человека как формами рефлек-
сии. Если акт художественного выражения 
связывает фантазию и воображение (сферу 
рефлексивного инобытия человека) с ком-
бинаторикой естественных языков, позволяя 
реализоваться новым формам выражения, 
новым художественным языкам, стилям и 
т. п., то акт технического выражения связы-

© Нестеров А. Ю., 2018 111110

Философия мышления и познания



вает фантазию и воображение не только с 
естественным языком, но и с чувственно вос-
принимаемой действительностью. Техника 
на фоне художественного выражения оказы-
вается более сложной формой рефлексии, 
которая вовлекает в человеческую деятель-
ность мир физических объектов, слой чув-
ственного восприятия, трансформируя его 
подобно тому, как поэтическая деятельность 
трансформирует естественные языки. 

Изобретение в рамках трансценден-
тально-семиотической картины мира – это 
удовлетворение потребностей за счёт сдви-
га субъектом границ немыслимого и невоз-
можного. Изобретение представляет собой 
проективный семиозис, который осуществля-
ется сначала средствами фантазии (то есть 
разума, воображения или рефлексии), затем 
средствами рассудка (то есть естественных 
и математических языков), затем средства-
ми физического мира (то есть чувственного 
восприятия и материи в той мере, в какой че-
ловек имеет дело с материей в восприятии и 
его приборных расширениях). Изобрести, со-
здать новое – значит исполнить потребность, 
желание или цель на всех трёх уровнях, дове-
сти исполнение до артефакта, исполняюще-
го конкретную задачу. Ключевым термином 
описания изобретения оказывается «реали-
зация» или «исполнение», с одной стороны, 
и «проблема», «потребность», «желание» – с 
другой. 

Методология и методы исследования. 
Понятие исполнения. В логике понятие ис-
полнения (Erfüllung) используется А. Тарским 
[21] для конкретизации корреспондентского 
определения истины, связывающего выраже-
ние в метаязыке и языке-объекте. Под «ис-
полнением» понимается исполнение пере-
менной предикативной функции некоторым 
именем высказывания. Под предикативными 
функциями Тарский понимает высказывания 
метаязыка, содержащие переменные, на-
пример, «х бел» или «х любит y»; под име-
нами – слова или термины языка-объекта, 
например, «снег», «Ромео», «Джульетта». 
Соответственно процедура исполнения опи-
сывается как интерпретация, то есть реали-
зация семантического правила семиозиса: 
«х» интерпретируется как «снег», «Ромео» и 
т. д. В логике такого рода понимание испол-
нения является общепризнанным, однако оно 
показывает процедуру исполнения лишь как 
внутриязыковую перекодировку, то есть как 
отношение, не выходящее за пределы языка 
как формы организации рассудочных катего-
рий [13; 17, с. 571]. 

О более широком понятии исполнения 
речь идёт у  Р. Ингардена в контексте теории 
литературы [14]. Он вводит понятие «конкре-
тизации» (из которого впоследствии выросла 
рецептивная эстетика), описывающее взаи-
модействие текста и читателя. «Невозможно 
с помощью конечного числа слов или пред-
ложений однозначным и исчерпывающим об-
разом установить бесконечное многообразие 
свойств индивидуальных, изображённых в 
произведении предметов, какие-то свойства 
должны отсутствовать» [15, с. 50]. Процеду-
ра, в рамках которой доопределяются отсут-
ствующие в описании свойства предметов, – 
это и есть конкретизация: «”конкретизацией” 
изображённых предметов я называю допол-
няющее определение» [Там же, с. 52]. Напри-
мер, высказывание «он держал в руках кусок 
дерева» конкретизируется в зависимости 
от контекста на представлениях, варьирую-
щихся от обрезка сосны в руках плотника до 
образа Буратино. Исполнение, подразумева-
емое «конкретизацией», –  это интерпрета-
ция, выходящая за пределы внутриязыковых 
перекодировок и связывающая в рамках се-
мантического правила некоторое индивиду-
альное переживание или образ со словом 
или предложением в языке. Если в модели 
А. Тарского переменные принадлежат метая-
зыку и исполняются в объектном языке, то в 
модели Р. Ингардена каждое слово и каждое 
предложение объектного языка оказывается 
переменной, исполняемой в зависимости от 
контекста в субъективных представлениях 
чувственного восприятия и рефлексивного 
самопознания.

В классическом представлении о художе-
ственной деятельности, сформулированном 
В. Дильтеем, поэт – это человек особой силы 
переживания, способный облечь пережива-
ние в рассудочный язык [3]. Художественное 
выражение, осуществляемое в поэтическом 
творчестве, – это исполнение переживания 
в художественной форме того или иного язы-
ка искусства. Сложность художественного 
высказывания, исторически обусловленная 
эволюцией формы выражения, определя-
ется тем, что для поэта оно исполняется на 
невыразимом иначе переживании, для чита-
теля служит руководством, ключом, кодом 
или нитью Ариадны для воссоздания пере-
живания поэта. И для поэта, и для читателя 
исполнение, как выражение и как понимание 
соответственно, – это осуществление семан-
тического правила относительно действи-
тельного набора денотатов, где язык в проек-
тивном или рецептивном режиме обозначает 
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те или иные конфигурации рефлектирующего 
сознания. Содержание понятия исполнения в 
терминах теории литературы подразумевает 
интерпретацию языка как формы организа-
ции рассудка на фоне неязыковой структуры 
переживающего, действующего сознания.  

В философии техники понятие исполне-
ния обладает существенно большим объё-
мом, допуская сравнение форм исполнения 
потребностей человека в литературе и тех-
нике. Например, Ф. Дессауэр, демонстрируя 
антропологические следствия платонистско-
го понимания техники, пишет: «…В сказках 
исполнения ложны, а желания, стремления к 
золоту, силе, благоденствию, роскоши и вла-
дычеству подлинны» [2, с. 222]. Сама техни-
ка есть исполнение, выходящее за пределы 
сугубо фантазии или рассудка, то есть такая 
интерпретация, которая создаёт новые фор-
мы в субстрате физической действительно-
сти. Техническое изобретение – это удовлет-
ворение потребностей, исполнение желаний 
посредством создаваемых человеком арте-
фактов; соответственно, исполняемые пере-
менные принадлежат сфере желаний или по-
требностей, а областью исполнения является 
сфера мыслимого и возможного.

«Исполнение» – термин, фиксирующий 
1) внутриязыковые перекодировки, 2) интер-
претации форм языка на неязыковых элемен-
тах рефлексирующего сознания, 3) осущест-
вление потребностей в доступной человеку 
действительности. Исполнение – это осу-
ществление семантического правила, тре-
бующее в каждом конкретном случае учёта 
прагматического и синтаксического правил, 
включая вопрос о материальном субстрате 
семиозиса.  

Проблемы и потребности. Сфера по-
требностей является частью потенциального, 
то есть ненаблюдаемого и логически неиз-
влекаемого космоса, доступ к которому от-
крывается человеку в соответствии с его об-
разованием, воспитанием, уровнем социали-
зации и т. п. Техника исполняет потребности с 
точки зрения действительного мира, то есть с 
точки зрения законов физической реальности 
и логики; техническое исполнение потребно-
сти противопоставляется сказочному, фикци-
ональному или литературному исполнению 
потребностей. 

Фундаментальной проблемой фило-
софской рефлексии является определение 
понятия «потребности» или «желания». Тех-
ническое действие заключается в создании 
нового, того, что не существовало до акта 
его изобретения, некоторым образом испол-

няющего цель человека. Цель – это образ 
действительности, создаваемый человеком 
в акте самопознания и подразумевающий 
снятие ощущаемой им неполноты того или 
иного рода. Сфера потребностей, удовлетво-
ряемых техникой и нетехническими формами 
деятельности, порождается целеполаганием 
и выражается в фиксируемой рефлексией не-
полноте действительного на фоне мыслимого 
и возможного. 

Понятие «потребность» может быть опре-
делено через представление о неполноте или 
неопределённости в логике и теории позна-
ния. «Потребность» – это вербальное имя 
логической переменной, где само понятие 
переменной фиксирует «знание о незнании» 
в эпистемологическом смысле или «возмож-
ность» в онтологическом смысле. Зафикси-
ровать некоторую потребность – значит срав-
нить или сопоставить в акте рефлексии две 
и более системы или состояния одной и той 
же системы в разные периоды времени, на-
пример, состояния сытости и голода. При на-
ложении этих систем возникает фиксируемая 
бытовым словом «потребность» неполнота, 
требующая дополнительной – рефлексивной 
и технической – деятельности, трансформа-
ции наличной действительности.

Типы потребностей определяются струк-
турой человеческого сознания и деятель-
ности. Семиотика техники в нашем случае 
использует классическое трансцендента-
листское трёхкомпонентное представление 
о сознании, противопоставляющее чувствен-
ное восприятие, рассудок и разум. Таким об-
разом, наличие неполноты и неопределён-
ности констатируется относительно физиче-
ской реальности (физические потребности), 
относительно рассудка (интеллектуальные 
потребности) и относительно разума (духов-
ные потребности). Это базисные типы инди-
видуальных человеческих потребностей.  Фи-
зические потребности – это необходимость 
в пище, сне, размножении и т. п. Интеллек-
туальная потребность – это необходимость 
познания и коммуникации. Духовная потреб-
ность – это требование удовлетворения эсте-
тического и религиозного чувства. Наиболее 
ясно духовные потребности сформулировал 
П. К. Энгельмейер [7], определив их в виде 
стремлений к истине, красоте, благу и пользе.

К удовлетворению потребностей человек 
стремится, изобретая формы мысли, худо-
жественные средства, технические приёмы 
и артефакты. Исполнение, осуществление, 
реализация, воплощение – это термины, фик-
сирующие процесс технического изобретения 
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и включения его в структуры деятельности. 
Собственно техническое исполнение заклю-
чается в том, что форма проективной реф-
лексии, то есть способ решения проблемы 
или удовлетворения базовой потребности, 
подразумевает не только невербализуемые 
образы фантазии, не только предметы языка, 
но и искусственные артефакты, новые объ-
екты, занятые исполнением задач в сферах 
чувственного восприятия, рассудка и разума.

Можно представить себе условного арха-
ического человека, перед которым в рефлек-
сии возникают два образа: мифологический 
образ пирующего бога и сказочный образ ска-
терти-самобранки. Возможность собственно 
технического действия у него, как было про-
демонстрировано Э. Кассирером, появится 
после пересмотра оснований рефлексии [9]: 
на место синкретического магического пони-
мания себя и мира должен будет прийти ра-
циональный анализ оснований и условий воз-
можности как самой потребности, так и форм 
её удовлетворения. Можно утверждать, что 
техника как форма рефлексии подразумева-
ет свою специфическую онтологию, допуска-
ющую собственно техническое исполнение. 
С точки зрения онтологии техники утверж-
дение о существовании – это утверждение 
о технической исполнимости, утверждение о 
сущности – это утверждение о знании зако-
нов природы,  обеспечивающих техническое 
исполнение.

Результаты исследования и их об-
суждение. Четвёртое  царство  техни-
ки.  В рамках трансцендентально-семиоти-
ческой картины мира онтология – это набор 
правил, по которым нечто существует, буду-
чи либо воспринимаемым, либо перемен-
ной корректно построенной функции, либо 
учитываемым фантазией или вымыслом. 
Каждый конкретный слой семиозиса, как бы 
его ни определяли разные авторы, от чув-
ственного восприятия (или мира физических 
объектов) до рассудка (мира логических и 
грамматических форм, мира языка) и разума 
(мира рефлексии, свободы, нравственности), 
представляет собой в первую очередь набор 
объективно существующих синтаксических 
правил, которые некоторым образом при-
меняются и формируют системы значений в 
этом применении [4]. Ф. Дессауэр в «Фило-
софии техники» отталкивается от троякого 
деления мира на три «царства» в смысле 
И. Канта, включающего «царство опытного 
познания», «царство воли и нравственного 
закона», «царство эстетического  и целесо-
образного [des Zweckmaessigen]» [10, с. 50]. 

Он показывает, что необходимо подвергнуть 
анализу проективное взаимодействие этих 
царств, осуществляющееся в технике: «Трой-
ного деления мира по Канту недостаточно. 
В четвёртом царстве мы вступаем в новый 
мир, заключающийся в технике» [Там же, 
с. 56]. Техника – это проективный семиозис в 
той его части, которая касается объективного 
осуществления рассудочных структур в суб-
страте чувственного восприятия.

Сформулированные Ф. Дессауэром те-
зисы о «четвёртом царстве» показывают, что 
это область между человеческими потребно-
стями и порядком природы, в которой форми-
руется собственно «изобретение» [2, с. 105–
109]. Существенный вопрос заключается в 
том, какой тип правил подразумевается в 
«четвёртом царстве»: это набор правил об-
разования и преобразования знаков (синтак-
сис), применения знаков человеком (прагма-
тика) или отношения знаков к объектам (се-
мантика)? Платон, формулируя реалистскую 
доктрину мира идей, открыл правила синтак-
сиса. Для плюралистической онтологии будет 
верным утверждение о том, что всякий слой 
семиозиса обладает своим собственным на-
бором синтаксических правил, который может 
быть извлечён процедурой аксиоматизации. 
Однако любого рода интерпретация, как ре-
цептивная, так и проективная, представляет 
собой отображение одного набора синтакси-
ческих правил на другом – это классический 
вопрос теории познания. В «четвёртом цар-
стве» техники, как и в проективном семиози-
се в целом, речь идёт об обнаружении новых 
соответствий между структурой вымысла, 
языка и физических законов, то есть о праг-
матических правилах «учитывания». 

Тезис, формулируемый в данной статье, 
заключается в том, что объективные законы 
технического формообразования, сформу-
лированные Ф. Дессауэром в виде самосто-
ятельного «царства», подразумевают праг-
матическое правило употребления форм 
вымысла и форм языка для порождения но-
вой семантики в сфере физической действи-
тельности. Техника как таковая, если следо-
вать определению Ф. Дессауэра, является 
узкой областью проективного материального 
осуществления форм рассудка в субстрате 
физического мира, доступного чувственному 
восприятию. Эту область можно обозначить 
как область технического семиозиса, где син-
таксические правила фиксируют способы 
преобразования рассудочных схем в объекты 
и процедуры физического мира, прагматиче-
ские правила показывают применение опре-
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делённого синтаксиса в рамках доступного 
конкретному субъекту запаса знаний, навы-
ков и умений, семантические правила пока-
зывают воплощённые в физическом мире  
технические объекты как значения и техниче-
ские среды – как системы значений. Развёр-
тывание этой модели – задача семиотически 
определённой философии техники [5].

Недоопределённость  референции. 
Техническое действие берёт начало в фанта-
зии, продолжается в мышлении и завершает-
ся построением объекта в чувственном вос-
приятии. Каждая из этих трёх сред семиозиса 
обладает собственным набором синтаксиче-
ских, прагматических и семантических пра-
вил. Объективность и иерархическая слож-
ность этих правил – это открытие платонизма; 
приведение правил разных сред в состояние 
проективного взаимодействия, способного 
изменить среду; реальность – это открытие 
конструктивизма. Представление о техниче-
ском исполнении как о референции, то есть 
о последовательном отображении фантазии 
на рассудочных структурах, а рассудочных 
структур – на чувственном восприятии – это 
тезис, формулируемый в рамках семиотики.

Техническое исполнение как последова-
тельное осуществление семантического пра-
вила в проективной интерпретации от фанта-
стического образа к языковому выражению 
и далее к соответствующему законам физи-
ческого мира артефакту может быть описано 
как трансформация и финалистское упорядо-
чивание референции: логически корректные 
смыслы создают истинностные значения как 
новые объекты, соответствующие законам 
природы.

Вместе с тем техническое исполнение, 
понимаемое в качестве референции, оказы-
вается подвержено всем проблемам, кото-
рые характеризуют семантическое правило. 
Наиболее значимая проблема, требующая 
внимания и анализа, заключается в принци-
пиальной недоопределённости семантики. 

Даже в тривиальных случаях внутриязы-
кового дуализма метаязыка и языка-объекта, 
формулируемых А. Тарским, нет возможности 
найти основания для исполнения «х бел» вы-
сказыванием «снег бел» вместо, например, 
«уголь бел»: конечным основанием служит 
принятая в рамках обучения и взросления 
индивида конвенция называть волну одной 
длины «белым», а другой длины – «чёрным». 
В случае технического исполнения эта про-
блема многократно усугубляется: удовлетво-
ряемая конкретным техническим объектом 
потребность индивида сама по себе есть 

продукт рефлексии, а её исполнение опира-
ется на прагматические навыки, заданные и 
сформированные конкретной, исторически 
определённой парадигмой научного знания. 

Иными словами, изобретение как квин-
тэссенция технического имеет дело с сочета-
нием исторически заданных горизонтов мыс-
лимого и возможного на фоне немыслимого и 
невозможного.

«Немыслимое» – это термин рефлексии, 
фиксирующий предельные границы самопо-
знания человека. Мыслимыми являются те 
или иные аберрации чувственного воспри-
ятия (например, фантастические существа, 
объекты или способности в беллетристике); 
мыслимыми являются нарушения рассудоч-
ных структур (логики, грамматики, в целом те 
или иные соотношения рассудка и восприя-
тия), однако нарушения структуры рефлексии 
(с позиции любого семиотического правила) 
являются немыслимыми. Рефлексия, фик-
сируя некоторое наличное положение дел 
в восприятии (действительное) и способы 
его трансформации рассудком (возможное), 
сама по себе, то есть в смысле оппозиции 
действительного и возможного, природного и 
исторического, остаётся неизменной. Тезисы 
элейской школы о немыслимости небытия, о 
боге как о «едином», развёрнутые Антично-
стью в виде онтологической и логической си-
стемы, реалистская концепция бога Ансель-
ма как того, «выше чего ничто не может быть 
помыслено», фигуры «доброго бога» Д. Берк-
ли, «предустановленной гармонии» Г. Лейб-
ница, «природы» и «материи» в новейшей 
истории показывают не только тот очевидный 
факт, что мыслимое нуждается в немысли-
мом в качестве фона и условия возможности, 
но и то, что немыслимое фиксируется через 
порядок рефлексии: могут нарушаться при-
чинно-следственные связи, ход времени и 
развёртывание пространства, неизменной 
остаётся лишь метафора онтологического 
или герменевтического круга, описывающего 
и структурирующего иерархию многого и еди-
ного. Именно эта метафора является осно-
ванием для утверждения о самотождествен-
ности человеческого субъекта в истории, то 
есть для тех случаев, когда исследователь 
задаётся вопросом о том, каковы основания 
для трансляции исторического предания, что 
делает возможным понимание древних тек-
стов. Немыслим, следовательно, иной поря-
док рефлексии, нежели тот, что культивирует-
ся человеком от индуизма до современного 
трансгуманизма, немыслимое – это предел 
понимания.
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Неизменность рефлексии, выраженная 
в метафоре круга, позволяет понять истори-
ческое развитие техники как разотождествле-
ние немыслимости и невозможности. Рост 
самосознания человека заключается в обна-
ружении самостоятельности и независимости 
от структуры рефлексии как таковой, правил 
физического мира, логики и грамматики, фик-
сируемых восприятием и рассудком. Если ан-
тичные, средневековые и новоевропейские 
мыслители вплоть до Х. Вольфа отождест-
вляли мыслимое и реальное (соответствен-
но, немыслимое оказывалось нереальным, 
невозможным), так что структура рефлек-
сии совпадала со структурой универсума 
(очевидно, последним мыслителем, всерьёз 
отождествлявшим логику и онтологию, был 
Гегель), то в философии с конца XVIII века, а 
в науке и технике – после Ф. Бэкона, Г. Гали-
лея, Р. Декарта, И. Ньютона и других – мысли-
мое оказывается способом учёта реального 
(немыслимое, соответственно, не совпадает 
с невозможным, структура рефлексии опи-
сывает человеческое «сознание», но не уни-
версум как таковой). Если система категорий 
Аристотеля описывает набор предельных 
понятий, фиксирующих границы любого воз-
можного мира, то система категорий И. Канта 
описывает уже только набор трансценден-
тальных форм рассудка в их границах,  грам-
матические же категории языка, приходящие 
в «новой логике» Венского кружка на смену 
универсальным логическим формам, описы-
вают лишь границы применения некоторого 
конкретного алфавита в рамках заданных 
синтаксических правил, не претендуя ни на 
фиксацию полной картины человеческого 
рассудка, ни тем более на фиксацию универ-
сума; аналогичные процессы развития в язы-
кознании и литературоведении XX века пока-
зывают зависимость как логического анали-
за, так и способов выражения рефлексии от 
форм языка (гипотеза Сепира – Уорфа). 

Невозможное – это, в отличие от немыс-
лимого, предел деятельности. Несовпадение 
пределов понимания и пределов деятельно-
сти представимо в виде вполне конкретной 
эпистемологической схемы для любого рода 
вопроса: всякий вопрос или конкретная про-
блема возникают и решаются как 1) нечто 
мыслимое и одновременно возможное; 2) не-
что мыслимое, но невозможное; 3) нечто не-
мыслимое, но возможное; 4) нечто немысли-
мое и одновременно невозможное. 

Процесс формулирования проблем пока-
зывает границу мыслимого и немыслимого в 
виде перечня потребностей. Пионерские изо-

бретения сдвигают границы невозможного, 
расширяя горизонты мышления и техническо-
го действия, что в свою очередь приводит к 
формулированию новых проблем и новых по-
требностей. Недоопределённость семантики 
пионерского технического действия выража-
ется в самом общем виде в том, что конкрет-
ные потребности удовлетворяются историче-
ски меняющимися артефактами, а сам харак-
тер этого исторического развития обусловлен 
лишь настойчивыми попытками человека 
использовать технику для удовлетворения не 
только физических, но интеллектуальных и 
духовных потребностей. Удивительным здесь 
является то, что само историческое развитие 
техники оказывается подчинено вполне про-
зрачной логике превращения естественной 
среды в искусственную среду первого, второ-
го и т. д. порядка [6].  

Заключение. «Новое», возникающее 
благодаря техническому изобретению, может 
быть описано в виде осуществления семан-
тического правила проективного семиозиса. 
Это правило исполняет ту или иную потреб-
ность человека, то есть снимает неопреде-
лённость и неполноту в физическом, интел-
лектуальном или духовном пространстве. 
Сама процедура технического исполнения 
становится возможной благодаря навыку ин-
терпретации или отображения замещающих 
неполноту фантастических образов на син-
таксисе естественного языка, математики и 
законах физического мира.

Техника, с точки зрения исполнения по-
требностей, – это особое прагматическое 
правило в том же смысле, в каком особым 
прагматическим правилом является эстети-
ческое или религиозное переживание. Уже 
П. К. Энгельмейер подчёркивал, что техника – 
это источник материальной культуры, следо-
вательно, любые обусловленные объектив-
ной культурой формы человеческой деятель-
ности задаются и определяются прагматикой 
технического исполнения желаний [7].

Вместе с тем технические объекты из-
меняются, конкретные формы осуществле-
ния семантического правила имеют исто-
рический характер, подвержены прогрессу 
и регрессу, что свидетельствует о неопре-
делённости семантического правила, равно 
как и о том, что синтаксис самой технической 
деятельности выстраивается лишь относи-
тельно исторически обусловленной парадиг-
мы научного знания.

В целом семиотический подход к технике, 
анализ техники в контексте трансценденталь-
но-семиотической картины мира позволяет 
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довольно успешно обобщить определения 
техники, сформулированные в разнород-
ных подходах, показать механизмы соотне-
сения философской деятельности, как она 
практикуется в университетской среде, с 
насущными задачами инженерного поиска, 
с вопросами самосознания инженера как 
субъекта проективного технического семи-
озиса. В онтологическом плане возникает 
задача синтеза в выявлении оснований соб-
ственно технической деятельности, и она 
должна быть решена в целях обоснования 
прогнозов и проектов технического преоб-
разования человека и социума. В эпистемо-

логическом плане представление о техниче-
ском исполнении как референции ставит во-
прос о конкретных формах взаимодействия 
«миров» как сред семиозиса в технической 
деятельности, о границах отображения од-
ного мира на другом, о развитии как прео-
долении немыслимого и невозможного и т. п. 
В этическом плане открывается проблема 
корректной формулировки исполняемых в 
технической рефлексии потребностей, так 
что содержание технической деятельности 
оказывается ответом на фундаментальный 
вопрос философской антропологии «что есть 
человек?».
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Execution in the Semiotics of Technology
Semiotics of technology is a direction in the philosophy of technology, removing the opposition of the Platonist 

and constructivist approaches to understanding the invention. The article concretizes the concept of execution as 
applied to the act of artistic activity and to the technical invention. Three definitions of “execution” are proposed for 
the number of layers of semiosis considered. The layers of semiosis are taken within the framework of the tradition 
of transcendentalism and include the trichotomy of sensory perception, reason and mind. It is shown that a se-
mantic rule is meant by “execution” in each case. The concept of need is analyzed in the form of a reflexively fixed 
incompleteness, which provokes the actual technical semiosis. The trichotomy of physical, intellectual and spiritual 
needs is taken into account. The concept of technology as the “fourth kingdom” of F. Dessauer is expounded. It is 
shown that the syntax of technical semiosis is historically conditioned, that is, random, which allows us to interpret 
the “fourth kingdom” in the form of a set of pragmatic (not syntactic and not semantic) rules. The technical object as 
an artifact satisfying a particular human need is characterized as the least defined against the background of logic 
and literary creativity, which leads to the formulation of the question of the ratio of the conceivable and possible on 
the background of unthinkable and impossible in the history and actual practice of technical activity.
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Проблема реконструкции смысла категории «лектон» в философии ранних стоиков
В статье анализируются проблемы реконструкции смысла категории «лектон» в доксографической ли-

тературе ранних стоиков. Доказывается, что значение данной категории определяется консенсусом среди 
авторов, вовлечённых в изучение этой античной школы. Делается вывод, что смысл категории выступает 
результатом договорённости философов об объёме его понятия. Важной процедурой верификации досто-
верности результатов реконструкции выступает непротиворечивость смысла категории основным, фунда-
ментальным положениям философской системы, а также их соотнесённость в целом с системой категорий. 
Среди основных проблем, осложняющих процедуру реконструкции, отмечаются отсутствие достоверных 
первоисточников ранних стоиков, изменение стоической философии на протяжении многих веков, переос-
мысление основных положений сторонниками и оппонентами. Это обусловило постоянное изменение по-
нимания, что есть лектон:  внутренняя речь, идея, мысль, звук. Выдвижение логики стоиков в качестве ядра 
их учения позволило исследователям найти параллели между категорией «лектон» и современной терми-
нологией аналитической философии, логики и философии языка. Использование современными филосо-
фами античной категории «лектон» также объясняется их желанием упрочить научную позицию, поскольку 
процедура научного познания и научные традиции легитимируют поиск схожих терминов для обоснования 
собственной научной позиции.

Ключевые слова: лектон, ранние стоики, семантическая реконструкция, смысл, доксографическая ли-
тература

Введение. Философия, в особенности 
классическая западноевропейская традиция, 
обладает методологическими возможностя-
ми предельного обобщения научного знания 
и концептуального теоретизирования. Фило-
софские поиски приводят к формированию 
систем категорий, отражающих представле-
ние о мире и отношение человека к нему на 
определённом этапе общественного разви-
тия. Категория, как и понятие, не является 
точной семантической копией познаваемого 
объекта. Категоризация смысла находится 
в прямой зависимости от философской при-
надлежности мыслителя. Кроме собственно 
философских и теоретических принципов 
обобщения её содержание находится под 
влиянием определённых культурных тради-
ций, что опять же влияет на способы и, сле-
довательно, результаты концептуализации. 

Указать на самые первые опыты обоб-
щения смысла довольно сложно. В частно-
сти, трудность доказательства утверждения, 
что с момента появления философии смысл 
эксплицитно и имплицитно становится сред-
ством размышлений и категоризации явле-
ний, обусловлена различием и неоднознач-
ностью философского понятийного аппарата. 
Одно явление называется по-разному в фи-
лософских системах, которые также различ-

но интерпретируют одну и ту же категорию, 
наполняя её иногда противоположными зна-
чениями. Философам приходится приводить 
убедительные и весомые доказательства 
того, что, скажем, в античной философии 
содержание понятия «смысл» идентично со-
держанию понятия «лектон» у стоиков или 
«эйдос» у Платона [8].

Кроме того, философское наследие 
многократно подвергалось анализу и пере-
осмыслению. Нельзя быть уверенным, что 
изложение философской системы конкретно-
го периода является до конца объективным 
и точно воспроизводит изначальную мысль 
философа, так как историк философии сам 
принадлежит к определённой школе и на-
правлению. Это оправдывает периодическое 
возвращение к философскому наследию и 
его переосмысление в новых исторических 
условиях. По этой причине очевидна эври-
стическая ценность обобщения обобщений, 
что собственно соответствует назначению и 
возможностям философии.

Процедура реконструкции смысла 
категории «лектон». Продемонстрируем 
данный способ на основе реконструкции зна-
чения понятия «лектон» у ранних стоиков. 
Предлагаемые выводы построены на осно-
ве анализа доксографических фрагментов 
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фон Арнима в переводе А. А. Столярова (см. 
ссылки к соответствующим цитатам и фраг-
ментам). Одновременно, исследуя принципы 
формирования значения категории «лектон» 
на материале доксографии стоиков, мы пы-
таемся выявить универсальные закономер-
ности формирования смысла как такового.

Особенностью философских текстов 
ранних стоиков является их реконструкция на 
основе разрозненных и утративших единство 
частей, либо свидетельств современников, 
которые могут быть как последователями 
учения, так и его критиками. А. А. Столяров 
указывает на характер реконструкции фило-
софского учения стоиков: «Реконструкция же 
склонна “выносить за скобки” различия между 
отдельными стоиками: для более или менее 
связного изложения приходится сразу же “вы-
страивать” школьное учение как нечто целое 
и законченное, а вклад различных его пред-
ставителей оговаривать там, где возможно» 
[6, c. XIV]. Эта особенность присуща любым 
научным реконструкциям и обнаруживаема 
как у теории в целом, так и у отдельных ка-
тегорий в частности. Компиляция отдельных 
фрагментов, зачастую взятых у разных ав-
торов, выстраивается на основе системати-
зации понятия «смысл» и его обобщения до 
уровня философской категории. Поскольку 
доксография часто является единственным 
источником сведений о древнейших фило-
софских системах, то реконструируемые по-
нятия и категории изначально отличаются вы-
соким уровнем обобщения и анонимностью. 
Кроме того, А. А. Столяров, комментируя раз-
дел «Четыре категории», объясняет особен-
ность использования отдельных категорий 
«составом источников»: поздние комментато-
ры и мыслители «“навязывали” стоикам свою 
собственную терминологию» [10, c. 198].

Понимание лектона как чистого смысла 
базируется в основном на материале, приво-
димом в сборнике Арнима в разделе «Логи-
ка» во фрагментах 166–171, где собраны сви-
детельства Секста Эмпирика (160–210 гг.); 
Амония Гермия (между 435/445 – между 
517/526 гг.); Плутарха (ок. 45–127 гг.); а так-
же анонимные схолии к «Элиаде» [Там же, 
c. 82–84]. Во фрагментах 181–192 развивают-
ся идеи о классификации лектонов и их типах 
на основе свидетельств – кроме уже указан-
ных философов – Диогена Лаэртия (предпо-
ложительно конец II – начало III в.); Филона 
Александрийского (ок. 25 г. до н. э. – ок. 50 г. 
н. э.); Симпликия (ок. 490–560 гг.); Алексан-
дра Афродисийского (конец II – начало III в.); 
а также схолии к «Теогонии» Гесиода [Там же, 

c. 96–103]. Кроме того, рассуждения Амония 
Гермия о лектоне стоиков встречаются во 
фрагменте 236 [Там же, c. 134]. Таким обра-
зом, содержание категории стоиков воссозда-
ётся на философском материале, охватыва-
ющем чуть более пятисот лет. Среди мысли-
телей мы обнаруживаем как тех, кто разделя-
ет учение стоиков, так и тех, кто пытается им 
оппонировать.

При реконструкции содержания данной 
категории важно учесть, что философия сто-
иков, как и любое другое учение, находилась 
в процессе постоянного развития. При этом 
отдельные её части изменялись неодинако-
во. Достаточно сильные изменения, сопоста-
вимые с эволюцией платонизма, претерпела 
школьная философия Стои, в отличие от мо-
ралистики [7, c. 7].

Считается, что лектон стоиков семан-
тически соотносится с внутренней речью, 
которая рассматривается как совокупность 
смыслов и свойственна разумным существам 
[10, c. 74]. По утверждению Секста Эмпири-
ка (фрагмент 187), лектон существует сам по 
себе, до существования чего-либо истинного 
или ложного, что сближает лектон с плато-
новской идеей [Там же, c. 102]. Это согласует-
ся с анализом современных исследователей. 
В комментариях к фрагменту 65 А. А. Столя-
ров указывает, что «стоики... всё же не могли 
полностью освободиться от платонических 
и особенно перипатетических парадигм» [9, 
c. 38].

В то же время последующая рецепция 
этого термина указывает на его неоднознач-
ное понимание и, как следствие, семанти-
ческую трансформацию: Аммоний трактует 
лектон как нечто среднее между мыслью и 
вещью, Симпликий – как мысль, Иоанн Фило-
пон – как звук [10, c. 74].

В подобных условиях, когда понятие 
«лектон» оказывается собранным из множе-
ства разновременных и относительно раз-
нокультурных фрагментов, напрашивается 
вопрос: возможно ли вообще сформулиро-
вать определение лектона аутентичное воз-
зрениям стоиков? Безусловно, существуют 
процедуры верификации реконструируемых 
понятий. Прежде всего, они должны отвечать 
положениям изучаемой философской систе-
мы, не противоречить её фундаментальным 
утверждениям (во всяком случае тем, кото-
рые позволяют идентифицировать и отли-
чать её от других) и органично вписываться 
в её категориальный аппарат. Это означает, 
что категория «лектон» не должна вступать 
в противоречие с основными философскими 
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воззрениями стоиков, её отдельными частя-
ми или конкретными категориями. На основе 
приведённых рассуждений можно сделать 
вывод, что значение категории – результат 
договорённости философов об объёме по-
нятия, соответствующем их представлени-
ям о конкретной философской системе. Не 
удивительно, что наиболее удачные опреде-
ления лектона (и его соотнесённость с поня-
тием «смысл») можно найти не в тексте сто-
иков или доксографических фрагментах, а в 
комментариях (см., например, определения 
А. А. Столярова [9, c. 73, 74, 104, 105, 198, 
199]). Не удивительно также, что историкам 
философии приходится очень осторожно 
подходить к изложению философского уче-
ния, заранее оговаривая принципы, на кото-
рых оно или его части воспроизводятся [7, 
c. 9–10].

Одновременно возможно объяснить вос-
требованность отдельных категорий совре-
менными философами. Поскольку понимание 
лектона опирается не на тексты стоиков, а на 
реконструкцию из разрозненных пересказов 
более поздних философов, то эта категория 
отличается большей свободой в коннотациях, 
чем строго зафиксированное понятие.

Лектон является важнейшим понятием 
диалектики стоиков, которая представляет 
собой раздел философии о правильном су-
ждении. Он является одновременно сред-
ством логического, онтологического и диа-
лектического теоретизирования. К тому же 
основным систематизатором философии 
стоиков считается Хрисипп, который факти-
чески сделал центром философствования 
логику, а не знаменитую стоическую этику [4, 
c. 275]. По этой причине понятие «лектон» 
было актуализировано в современных логи-
ко-лингвистических построениях. Речь идёт 
как о уже классических в философии работах 
А. Ф. Лосева [1] и теории языка Ю. С. Степа-
нова [5], так и более современных исследова-
ниях [3; 8; 11–15].

Работа Ю. С. Степанова появилась рань-
ше, чем системное изложение философии 
стоиков в переводе А. А. Столярова, что, 
возможно, оправдывает отсутствие ссылок 
на доксографическую и комментаторскую ли-
тературу. Учёный опирается на определение 
лектона, сформулированное А. Ф. Лосевым 
[1, c. 174, 180]. Используя пробелы в фило-
софии стоиков, лингвист осмысливает отно-
шения между четырьмя категориями стоиков 
(субстрат/подлежащие, качество, состояние, 
отношение в интерпретации самого Ю. С. Сте-
панова) не семантически, а синтаксически [5, 

c. 143]. Философию стоиков, обозначенную 
им как «философия предиката», исследо-
ватель размещает в разделе, посвящённом 
синтаксической парадигме языка. Развивая 
эту идею и опираясь на высказанные ранее 
замечания А. Ф. Лосева, учёный считает, что 
лектон лучше трактовать как «смысл речи» и 
«прообраз современного понятия интенсио-
нала»: «Подобно интенсионалу предложения 
в современном понимании, лектон стоит над 
истиной и ложью – является более общим, 
чем истина или ложь, тем, что стоики назы-
вали “безразличным”» [Там же, c. 145]. Од-
новременно он проводит параллель между 
лектоном и понятием «знание – джнанани» в 
древнеиндийской логике школы навья-ньяя.

Сопряжение термина «интенсионал», 
введённого в научный оборот К. И. Льюисом, и 
понятия «лектон» весьма условное, посколь-
ку Льюис не отсылает к логической традиции 
стоиков. В тексте упоминаемой Ю. С. Степа-
новым статьи есть отсылка к лейбницевской и 
кантовской традициям, которые являются ос-
новой для логических и этических построений 
американского философа. 

По сути, сближение понятий «лектон» и 
«интенсионал» реализовано на основе сход-
ства ряда допущений в философии стоиков 
и логике К. И. Льюиса. В частности, амери-
канский логик считал, что «значения слова не 
являются первичными: они появляются ещё 
до их преставления в языковом выражении» 
[2, c. 227]. Данный тезис совпадает с доксо-
графическими утверждениями о понимании 
лектона стоиками. Но это ни в коей мере не 
означает, что совпадающие значения поня-
тий двух разных теорий основываются на 
тождественных допущениях и постулатах. 
Это сближение основывается на смысловых 
пересечениях двух понятий, которые в силу 
определённых обстоятельств совпали. Важ-
но также несовпадение понимания природы 
самого смысла у стоиков и К. И. Льюиса. Для 
стоиков смысл проистекает из самой реаль-
ности, американский логик указывает на его 
конвенциональную природу. Но более важны 
исторические и научно-парадигматические 
условия возникновения теорий и их познава-
тельное назначение.

С этими выводами явно не согласятся 
логики. Так, А. В. Нехаев утверждает, что ло-
гико-семиотическое учение стоиков о знаке 
является философским фундаментом для 
становления аналитической философии и 
философии языка в XX веке [3]. Он уверен, 
что положения логицизма XX века являют-
ся приемником стоических изысканий в этой 
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сфере, поскольку у них выявлена схожесть 
процедур логических обоснований.

Попытка сопряжения стоической терми-
нологии с категориями современной фило-
софии, особенно логики, не является еди-
ничным случаем. А. А. Столяров указывает 
на опыт Бенсона Мейтса, который, выполнив 
реконструкцию положений стоической логи-
ки, обнаружил сходство с лингвистическими 
теориями Фреге и Карнапа [7, c. 24]. 

Выводы. В целом можно прийти к заклю-
чению, что значение не только современных 
терминов определяется достижением кон-
сенсуса авторов, вовлечённых в дискуссию 
по конкретной проблематике, но терминов, 
реконструируемых в рамках древних фило-
софий. Доказательством тому может служить 
периодическое возвращение исследователей 
к переосмыслению значения той или иной ка-
тегории. Значение категории, в нашем случае 
это категория «лектон» в философии стои-
ков, выступает в значительной мере резуль-
татом договорённости философов об объеме 
понятия. Важной процедурой верификации 
достоверности результатов реконструкции 
выступает непротиворечивость смысла кате-

гории или понятия основным, фундаменталь-
ным положениям философской системы, а 
также их соотнесённость в целом с системой 
категорий.

Отсутствие достоверных первоисточ-
ников ранних стоиков, изменение стоиче-
ской философии на протяжении многих ве-
ков, переосмысление основных положений 
сторонниками и оппонентами обусловили 
разнообразие трактовок данного понятия:  
внутренняя речь, идея, мысль, звук. Вы-
движение логики стоиков в качестве ядра 
их учения позволило исследователям най-
ти параллели между категорией «лектон» 
и современной логической терминологией 
(интенсионал).

Обращение к наследию древних и ав-
торитетных философов также объясняется 
желанием мыслителей упрочить собствен-
ную научную позицию. Процедура научного 
познания и научные традиции легитимируют 
поиск схожих терминов для упрочнения ав-
торской научной позиции среди коллег. Осо-
бенно это эффективный способ в исследова-
нии сущностей, не имеющих материальное 
воплощение. 
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Актуальность темы определяется необходимостью систематизации «языков познания» современной 
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знания» имеет самостоятельную ценность. Оставаясь в рамках деятельности сознания, «языки познания» 
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Актуальность темы данного исследова-
ния определяется важностью изучения сущ-
ностных характеристик культуры для уточне-
ния закономерностей динамики её развития. 
Познание – одна из составляющих культурной 
деятельности. Именно поэтому его изучение 
в контексте рефлексии современной культу-
ры о самой себе представляется значимым с 
точки зрения философии, задающей вопрос 
о «смысловой аксиоматике» социокультур-
ной действительности [21].

Различие основополагающих путей по-
знания, утвердившихся в современной куль-
туре, является, с одной стороны, следстви-
ем исторического развития познавательной 
деятельности. С другой – антропологически 
специфика познания связана с фундамен-
тальным отличия человеческого способа 
быть, который  заставляет «развернуть» «ба-
зовое любопытство» (свойственное как ми-
нимум всем приматам) на самого себя. Соз-
данная в результате этой сверхпрагматичной 
деятельности «Вавилонская башня» культу-
ры может быть рассмотрена, например, как 

способ человечества «устроиться» в мире, 
закрепив «техническую» возможность само-
воспроизводства. Культура предстаёт прежде 
всего как символическая деятельность [24] и 
«способ смыслополагания» [18, с. 5–7] – то 
есть выступает подчёркнуто  необязатель-
ной по отношению к витальному уровню су-
ществования. С другой – подобная «над-ви-
тальность» свидетельствует о качественно 
ином уровне, свойственном социокультурной 
деятельности с точки зрения её символиче-
ского содержания.

Исследование самостоятельного значе-
ния символического содержания культуры с 
точки зрения уточнения специфики «языков 
познания» (науки, искусства, религии и фи-
лософии) и их роли в раскрытии культурных 
универсалий [2, с. 25; 4, с. 146–148] требует 
поиска релевантной методологии, позволяю-
щей рассмотреть и описать социокультурную 
реальность с точки зрения её смыслового и 
ценностного содержания, при этом не иска-
жая и не навязывая это содержание [8]. Ме-
тодологический круг, заключённый в данном 
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требовании, предполагает как минимум кор-
ректное описание существующих парадок-
сов, а также определение возможностей и 
границ коммуникации, относящейся по преи-
муществу к тем или иным «языкам познания».

Методология  предпринятого исследова-
ния опирается на принципы объективности 
и динамизма, позволяющие реализовать ком-
плексный подход к изучаемому предмету – 
специфике путей познания с точки зрения их 
принадлежности к символическому содержа-
нию культуры.

Антропологический подход способству-
ет более детальному изучению специфики 
знания в контексте познания человеком са-
мого себя в качестве активного элемента в 
системе всеобщих взаимосвязей.

Аксиологический подход концентрирует 
исследовательское внимание на ценностных 
проекциях культурных констант, раскрывая 
антропологическое измерение познания в со-
циальной практике, а также на уровне группо-
вых и межличностных отношений.

Применение герменевтического мето-
да и метода  категориального анализа по-
зволило систематизировать данные отдель-
ных наук, предлагающих результаты работы 
своих «научных экранов», и создать целост-
ную модель взаимодействия науки, искус-
ства, религии и философии как различных 
видов познавательной деятельности в кон-
тексте современного культурного процесса.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Исторические типы обществ в про-
тивоположность внеисторическим (архаиче-
ским) наглядно демонстрируют тенденцию к 
диверсификации путей познания, приходя-
щую на смену исходному синкретизму. Вме-
сте с тем имеет место требование синтеза 
познания нового типа, учитывающего разно-
родность «языков познания» науки, искусства 
и религии.

Важность их «разведения» оказывает-
ся исходным пунктом, с которого начинает-
ся строгость и самостоятельная ценность 
каждого из путей. Однако поиск целостности 
знания, сформулированный на заре историче-
ского типа культуры с рождением философии, 
предполагает специфическое интеллектуаль-
но-духовное усилие, ставшее основой форми-
рования того, что позднее получило название 
«личность», и явно не сводится лишь к инте-
риоризации индивидом способов социально 
детерминированной деятельности.

Принципиальная открытость и незавер-
шённость философии опираются на откры-
тость и незавершённость личного синтеза 

как поиска ракурсов, создающих взаимное 
дополнение истины, правды и преодоления 
экзистенциальной конечности, свойственных 
языкам познания науки, искусства и рели-
гии. При этом роль «разведения» этих путей 
познания в современной культуре остаётся 
по-прежнему существенной.

Как известно, в процессе формирования 
современного типа европейской культуры 
произошло разложение исходного синкретиз-
ма доисторического (архаического) периода, 
что способствовало возникновению прототи-
пов искусства, науки и религии в современ-
ном смысле этих понятий (а это значит, в 
рамках синкретизма говорить о «единстве» 
данных феноменов невозможно) [22]. Вслед-
ствие чего сформировался новый, не син-
кретический, но изначально целостный путь 
познания – философия, создавшая уникаль-
ный образ мышления и соответствовавший 
ему образ культуры [1]. Философия диалек-
тически вбирала в себя три разновидности 
познания – научное, художественное и рели-
гиозное.

Итак, есть познание научное, есть по-
знание художественное, есть познание 
религиозное. Стоит подчеркнуть, что в по-
следнем случае речь идёт не о религии в це-
лом; религия имеется в виду исключительно 
в когнитивном плане. То же самое – наука 
и искусство. Разумеется,  религия, наука и 
искусство – это многоэтажные здания, объе-
диняющие соответствующие практики, име-
ющие соответствующие институты и т. д. Но 
и с когнитивной точки зрения эти феномены 
различны: они имеют разные цели, разный 
язык и как виды познавательной деятельно-
сти дают разные результаты. Вместе с тем, в 
определённом смысле дополняют друг друга, 
развёртывая «культуру как способ смысло-
полагания» в объёмное логическое и эмоци-
ональное содержание, выводящее человека 
за границы его обыденного мышления [9; 18].

Начнём с очевидного. Наука, если рас-
сматривать её с антрополого-аксиологиче-
ской точки зрения, экстравертна, то есть, 
направлена от человека на внешнюю среду. 
Даже когда она исследует человека, ей на-
много удобнее «вынести» его во внешнюю 
среду, потому что во внешней среде можно 
лучше исследовать, взвешивать, измерять, 
чем внутри себя. 

Искусство, наоборот, интровертно, то 
есть направлено на исследование человеком 
самого себя изнутри своего существования. 
Познание в искусстве по преимуществу ин-
тересуется тем, чтобы как можно глубже про-
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никнуть в суть человеческого и понять, что он 
есть такое. 

Религия – третий путь познания. Здесь, 
казалось бы, возникает логическая ловушка: 
ведь есть внешняя среда, есть внутренняя 
среда, а какая ещё может быть отдельная 
среда для религии? Ответ на этот вопрос за-
ставляет ввести такое понятие, как хроновер-
сия. Всякая религия хроноверсивна, то есть 
нацелена на преодоление времени. 

Каковы цели каждого из перечисленных 
путей познания?

Наука ищет истину – искусство ищет 
правду, здесь истина  не может не быть эмо-
ционально проработанной [5; 16; 17]. Причём, 
если следовать рассуждению Л. Н. Толсто-
го, истина и правда – почти одно и то же. Но 
правда – это истина «не холодная», а истина 
эмоциональная. Если в искусстве нет эмоции, 
то это не искусство. Там «холодная» истина 
никому не нужна. Эмоции же могут быть ка-
кие угодно: может быть и любовь, может быть 
и ненависть, и целая гамма других чувств.

Религия, в свою очередь, ищет тайну. Для 
сравнения приведём такой пример. Если об-
ратиться к воспоминаниям известнейших учё-
ных, почти у всех у них можно обнаружить с 
той или иной детализацией ощущение, что по 
мере приближения к истине эта истина сама к 
тебе приближалась и становилась понятнее, 
проще. Иногда даже учёный бил себя рукой в 
грудь или в лоб, говоря: «Господи, как же это 
я раньше не понял, это же так просто, так оче-
видно». Религиозная истина – это тайна. Если 
мы будем читать и христианских богословов, 
причём не важно, западных или восточных, 
и суфийских поэтов, которые принадлежат к 
исламу, и буддистских, то мы увидим одно и 
то же описание: по мере того, как я прибли-
жаюсь к той или иной религиозной истине, 
она становится всё более таинственной, она 
всё больше от меня отодвигается, становит-
ся шире, необъятнее, восхитительнее [12]. 
Антропологическое измерение религиозного 
познания, таким образом, – это несубстан-
циальная процессуальность, свойственное 
человеку трансцендирование, реализуемое 
в типе «исторической культуры» – то есть 
культуры, противостоящей «мифолого-син-
кретическому» архаико-традиционному типу 
доисторической культуры.

У трёх путей познания разные языки. На-
ука говорит языком формальной логики. Язык 
искусства раскрывает потенциал логоса с по-
мощью поэтики, своеобразно работающей с 
логикой чувств и мыслей [3; 10]. Религия го-
ворит на языке тайны, мистики, апофатики; 

стремится к «постижению Слова в молча-
нии». Таинственное (и вместе с тем строгое) 
продвижение человека как целостного суще-
ства по пути религиозного познания вообще 
с трудом может быть вербализовано, здесь 
речь идёт о диалектике антиномий [14; 15]. 
Примером может служить митрополит Пити-
рим, который жил в Ленинграде в самом на-
чале Перестройки. У него был учитель, кото-
рый жил в другом конце Ленинграда, и он два 
часа шёл к нему пешком, потому что ему обя-
зательно хотелось прийти к учителю именно 
пешком, а не ехать на общественном транс-
порте. Он приходил к нему, они вместе моли-
лись. Потом они сидели друг напротив друга 
и молчали. Питирим получал это молчаливое 
наставление, а после этого опять пешком, по-
тому что он должен был всё это осмыслить, 
шёл два часа с одного конца Ленинграда на 
другой. 

Следующее отличие: наука объективна. 
Если знание не объективно, то это не очень 
хорошая наука. Искусство всегда субъектив-
но. Потому что если оно не субъективно, то 
становится совершенно не интересным. Ког-
да замечательная учительница литературы 
говорит девятикласснику: «Пиши в тетрадку: 
“Образом Чичикова Гоголь хотел показать…”», 
невольно возникает вопрос – а откуда она 
знает, что Гоголь хотел показать образом Чи-
чикова, разве он ей об этом рассказывал? Но 
даже если бы он ей рассказал, что он имел в 
виду под образом Чичикова следующее: ве-
рить ему ни в коем случае было бы нельзя, 
потому что так устроены эти писатели: они 
хотят показать одно, а показывают совсем 
другое. Достоевский, чтобы написать роман о 
положительно прекрасном человеке, прочёл 
образцы, как он считал, лучшего положитель-
но прекрасного в литературе: он прочёл «Дон 
Кихота» М. Сервантеса и «Пиквикский клуб» 
А. Диккенса. И в результате написал свой ро-
ман о положительно прекрасном человеке, 
который двух женщин любил: одну зарезал 
Рогожин, другая приняла католичество. А в 
системе координат Достоевского это духов-
ная смерть. И ещё к тому же вышла замуж 
за поляка, а это смерть телесная, потому что 
Достоевский очень не любил и эту нацию. 

Пушкин сказал: «Вы представляете, что 
выкинула моя Татьяна? Она вышла замуж за 
генерала». Ту же самую фразу повторяет по-
том Толстой: «Вы представляете, что выкину-
ла моя Наташа? Она вышла замуж за Пьера 
Безухова». То есть художник хочет одно, а по-
лучается другое. Поэтому их спрашивать об 
этом не надо. И вообще не надо, потому что 
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в принципе и Наташа Ростова, и Чичиков – 
это персонажи, которых вы должны пустить 
в себя. Это и есть поэтика, это и есть взаи-
модействие [19]. У каждого человека своя 
Наташа Ростова, свой Андрей Болконский. 
Причём в 9-м классе – один, а в студенческие 
годы может возникнуть уже совсем другой 
Андрей. И в зависимости от настроения они 
могут быть разными. Наташа может быть поч-
ти божеством, а может быть существом, о ко-
тором только нецензурно можно выражаться, 
особенно вспоминая, как она предала Бол-
конского и бежала с Курагиным. 

С религией ситуация ещё сложнее. Пото-
му что чем глубже мы уходим в религиозное 
познание, тем сложнее становится со сло-
вами. В этом плане наиболее показательны 
дзен-буддисты: они стремятся отучить своего 
ученика от вербализации окружающего мира, 
нельзя словами рассказать, кто такой Будда. 
Как ни называй, всё это будет пустое. Нужно 
озарение, а это озарение невербальное, про-
исходящее на мистическом языке, которое и 
описать невозможно. И Фрейду это не удастся, 
не выведешь это из Vorbewusste (предсозна-
ние) и Bewusstsein (сознание), потому что это 
unbewusst (бессознательно) и невыводимо. 

В то же время религия личностна, это по-
пытка объединить объективное и субъектив-
ное. Нет ничего более объективного, чем Го-
сподь для христианина. Но верующий очень 
хочет, чтобы он был ещё и субъективным, 
чтобы он его помиловал. 

Для науки основной элемент – это поня-
тие. В искусстве – это образ, а точнее – ме-
тафора. В переводе с древнегреческого это 
обозначает «перенос», «переношу». Глядя 
на сцену, вы должны ощущать, что вы хоть 
чуть-чуть Гамлет, который сейчас мечется и 
страдает на сцене. Поэтика, таким образом, 
работает через метафору, раскрывающую 
себе в коммуникации – то есть реальном про-
цессе осмысленного человеческого взаимо-
действия [8, с. 12–15]. Потому что если нет 
этого общения, то нет исследования тебя, нет 
искусства, нет поэтики. Можно, конечно, смо-
треть на сцену и с чисто научным интересом: 
какой ещё эксперимент допустит на сцену 
своего замечательного театра Олег Павло-
вич Табаков? Но это, разумеется, познание 
другого рода.

Религия – это чудесная, авторитетная, 
таинственная связь живого и неживого, про-
шлого, настоящего и будущего, человека и 
божественного, сакрального. В религии ос-
новной элемент языка – это символ. Между 
людьми очень часто возникает недопонима-

ние, потому что они не осознают, что у этих 
путей познания разные языки, и они к тому же 
накладываются на разные лингвокультурные 
матрицы [13; 23]. И они научный язык пыта-
ются прикладывать к искусству. Но это не ра-
ботает, – по крайней мере, напрямую. Можно 
конечно вспомнить, что Леонардо да Винчи, 
который интересовался красками и химией 
красок, написал «Джоконду» с помощью от-
крытий (по сути) в области химии. Правда, 
не всегда они шли на благо искусству. Так, 
в Милане он масляными красками написал 
фреску: ему не хотелось писать эту фреску, 
но поскольку его заставляли, он решил по-
ставить такой вот эксперимент, написать мас-
ляными красками фреску. От неё сейчас уже 
практически ничего и не осталось, потому что 
фрески не пишутся маслом. 

Но по отношению к религии такой подход, 
стремящийся разложить на объективные со-
ставляющие «сверхъестественный объект», 
не работает. Во-первых, потому что сверхъе-
стественное – это не объект в прямом смыс-
ле. Объективация сверхъестественного – это 
его редукция, и тогда начинается даже не бой 
с тенью, а бой с самим собой, с собственным 
отражением в зеркале. Таким образом, учёт 
специфики антропологического содержания 
языка религии вовсе не означает сведения 
религии к антропологии, равно как не озна-
чает и сведения познания к познанию соб-
ственных «стабильных состояний». Как раз 
изучение языка религиозного познания наи-
более выпукло показывает, что познание 
как самопознание для человека – это дина-
мический процесс, который позволяет че-
ловеку констатировать те или иные «общие 
закономерности» окружающего мира и фик-
сировать тем самым своё место в нём или 
выявлять неизменные структуры своей соб-
ственной организации [7]. Речь идёт о слож-
ном и неоднозначном взаимодействии этих 
структур между собой и тем неизвестным, 
которое несводимо к полностью прозрачным 
для разума схемам. Выявление «другого» в 
использовании языков познания, какими вы-
ступают понятие в науке, образ-метафора 
в искусстве и символ в религии, позволяет 
открыть сознанию тот зазор, который имеет 
место между ним и «вещью самой по себе». 
А это, в свою очередь, позволяет максималь-
но возможным образом дистанцироваться от 
«работы с тенями» – изучения своих пред-
ставлений о себе, мире и т. п. вместо изуче-
ния себя, мира и т. п. [11]. 

Самое интересное – это, конечно, ре-
зультат. Результат научного познания – пара-
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метр. Если это хорошее научное исследова-
ние, то всегда можно этот параметр употре-
бить, продолжить эти исследования или при-
менить в другой области, измерить, оценить, 
взвесить [6].

Для искусства это – парадокс. Самая 
парадоксальная картина – это «Джоконда», 
самая парадоксальная пьеса и самое пара-
доксальное художественное сочинение – это 
«Гамлет». С самого начала ясно, что там 
одни парадоксы, начиная с того, что призрак 
является в первой части и призывает мстить 
за гнусное убийство. Гамлет на протяжении 
пяти актов делает что угодно, но не мстит, а 
только в конце, когда узнаёт, что ему оста-
лось жить 20 минут, он убивает короля. В от-
ношениях с Офелией опять же ничего не по-
нятно. Знаменитый монолог заканчивается: 
“The fair Ophelia! – Nymph, in thy orisons Be 
all my sins remembered” – «В твоих молитвах, 
нимфа, все, чем я грешен, помяни». Что же 
имеет в виду Гамлет? Их отношения доста-
точно сложные, непонятные. Посмотрим, что 
значит “nymph” в специальном шекспиров-
ском словаре: первое – это существо чистое, 
божественное, прекрасное; второе – это как 
у Высоцкого, «в заколдованных болотах там 
кикиморы живут». Куколка стрекозы, кстати, 
тоже называется «нимфа». Жуткий хищник, 
который живёт под водой, страшнее этой 
нимфы, судя по всему, вообще ничего нет в 
природе. И третье значение: по-английски – 
это “whore” (блудница). Тут я очень заинтере-
совался. Гамлет говорит: «Я Вас любил ког-
да-то». И тут же говорит: «Я не любил Вас ни-
когда». Так всё-таки – любил или не любил? 
Смотрим дальше. Гамлет говорит Офелии: 
«Иди в монастырь». Шекспиру не доверяем 
и сразу обращаемся к словарю. В словаре 
первое значение – это реальный монастырь, 
где монахи; второе значение – “brothel” (пу-
бличный дом). Далее Офелия сходит с ума, 
поёт странную песенку. Там есть такие слова: 
«Ты девушкой войдёшь к нему, но девушкой 
не выйдешь». С чего это сумасшедшая Офе-
лия поёт такую странную песенку? И дело 
здесь не в новейшем театральном тренде. 
Дело в том, что давным-давно этим же во-
просом увлёкся великий Гёте. Он эту песен-
ку вставил в «Фауста». И когда его обвиняли, 
зачем ты взял у Шекспира, неужели сам не 
мог сочинить, он говорил: «Конечно, мог. Но 
ведь эта песенка существует, почему же мне 
её не использовать?» Обратите внимание, 
что Гретхен после встречи с Фаустом роди-
ла девочку, которую в пруду утопила. То есть 
Гёте увидел эти парадоксы, и они пошли жить 

дальше благодаря «Фаусту». Таким образом, 
парадокс одного великого мастера был под-
хвачен другим, встраиваясь в метанарратив 
культуры. 

Что касается религии, то здесь уместно 
использовать слово “paragon”, что на русский 
язык переводится как «пример». Результат 
всякой религиозной деятельности – это «будь 
как», то есть «следуй примеру». На этом по-
строены мировые религии. Например,  хри-
стианство: будь, старайся по возможности 
вести себя так, как вёл себя Иисус Христос, 
и Царство Небесное к тебе приблизится. То 
же самое видим в исламе: веди себя так, как 
учит вести себя великий пророк Мохаммед, 
тогда будешь на правильном пути. А в буд-
дизме вообще говорят: делай, как Будда, что-
бы стать Буддой.

Философия, если следовать предложен-
ной выше логике диверсификации путей по-
знания,  – это не просто целостное знание, 
а великая человеческая попытка всё-таки 
соединить вместе эти три различных пути 
познания, чтобы получить цельного человека 
[20; 21]. Антропологический смысл поиска но-
вого синтеза в данном случае очевиден. Он 
состоит в стремлении обрести новые подхо-
ды к тем смысловым доминантам, которые 
обозначаются в ходе самореализации чело-
века в культурной деятельности, удержать 
импульс своего трансцендирования как соб-
ственно человеческий – то есть находящийся 
в сложном отношении к смыслополаганию и 
вместе с тем не сводимый к нему.

Выводы. 1. Философская рефлексия 
концептуализации языков познания (науки, 
искусства и религии) в современной культуре 
позволяет выявить антропологическое значе-
ние этого процесса, которое состоит в дивер-
сификации путей познания, позволяющей до-
стичь большей степени его дистанцирования 
от представлений – антропологически задан-
ных самопроекций, работающих по принципу 
аналогии и заслоняющих собой действитель-
ность.

2. Разница между изучаемыми языками 
познания может быть прослежена на уровне 
целей и результирующих средств – способов 
познания. Цель научного познания – истина, 
познания средствами искусства – правда, ре-
лигиозного познания – хроноверсия. Резуль-
тирующий способ научного познания – поня-
тие, познания в искусстве – метафора, рели-
гиозного познания – пример для подражания. 
Антропологически каждая из целей связана 
со стремлением к максимально возможной 
точности и строгости познания; каждое из ре-
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зультирующих средств – с релевантным об-
разом «укладки» полученного знания.

3. Антропологическая основа, позво-
ляющая реализовать в познании «борьбу с 
тенями» и преодолеть излишний субъекти-
визм – трансцендирование, свойственное 
человеку и реализуемое именно в познании. 
При этом познание выступает и как самопо-
знание. Последнее, составляя характерную 
черту новоевропейской культуры, вместе с 
тем связывает её с культурой «исторического 
общества», – в противовес обществу «дои-
сторическому», основанному на другом типе 
отношения к знанию.

4. Философия выступает в данном слу-
чае специфическим способом систематиза-
ции уровней познания, рефлексивно обра-

батывающей данные логики, поэтики и ми-
стики. Свойственный ей тип систематизации 
отличается как от архаического синкретизма, 
так и от спонтанного переплетения разных 
видов познания, характерных для здравого 
смысла. Философская рефлексия направ-
лена на достижение целостности личности, 
связанной с осуществлением ею синтеза 
знаний, полученных с помощью разных пу-
тей познания, с сохранением их особенно-
стей, что создаёт особые трудности логи-
ческого характера. С этой точки зрения фи-
лософия – принципиально незавершённый 
проект, позволяющий человеку реализовы-
вать свойственное ему трансцендирование 
в «смыслополагании культуры» оптималь-
ным образом.
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Conceptualizing the Anthropological Dimension of the 
Languages of Knowing in Modern Culture

The urgency of the research is defined by the need of data classification on the differences between the ways 
of knowing in culture, as well as new processes related to the balance between science, art and religion in the 
modern world, the changing role of philosophy and the need to clarify all ways mentioned above as the “languages 
of knowing” in anthropological and axiological dimensions. The methods of hermeneutics and categorical analysis 
used in the research are based on the principles of objectivity and dynamism. Anthropological approach is also em-
ployed, promoting concentration on the problem of “analogy dismantling” in cognition. The novelty of the research 
consists in the conclusion that philosophy is a “core unfinished project” aimed at searching for a personal synthesis 
of knowing at a new level. In this case each of the “languages of knowing” has its inherent value, is not reducible 
to the other ones. Staying within the framework of thinking, the “languages of knowing” cannot be reduced either 
to psycho-social projections or to imitative modes of activity acquisition. On the whole, understanding the ways of 
knowing possibilities and limitations through the anthropological dimension elucidates the vital task – cultural com-
prehensive study through the prism of philosophical reflection.
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Трудности реализации принципов практического гуманизма (к 50-летию публикации 
статьи Гаррета Хардина «Трагедия ресурсов общего пользования»)

Автор статьи обращается к проблеме, поставленной ещё 50 лет назад американским учёным Гарретом 
Хардином, который утверждал, что трагедия ресурсов общего пользования возникает потому, что каждый 
человек стремится максимизировать свою выгоду, нанося тем самым ущерб всему человечеству. Хардин 
считал, что для сохранения Земли требуются законодательные меры по ограничению рождаемости. Ав-
тор предлагает своё объяснение тому, почему идеи Хардина не смогли реализоваться. В противовес ряду 
высказываний автор статьи считает, что гуманизм соотнесён с человеческой природой, хотя в природе че-
ловека есть и предпосылки, препятствующие гуманному поведению. В статье анализируется возможность 
реализации принципа приоритета общих интересов над частными. По мнению автора, сложность реализа-
ции принципов гуманизма обусловлена тем, что в самой идее гуманизма не учтены противоречия между 
общечеловеческими, частными и личностными интересами и ценностями. Для человечества в целом сокра-
щение рождаемости – способ самосохранения и защита истощаемых ресурсов Земли. Для большинства 
государств, в том числе России, оно грозит ослаблением, а для малых этносов – гибелью. Что касается 
отдельного человека, то ему остаётся решать, какие интересы ставить на первое место: общечеловеческие, 
групповые (государственные, этнические и др.) или свои, личные. 

Ключевые слова: гуманизм, принципы гуманизма, Г. Хардин, ресурсы общего пользования, проблема 
ограничения рождаемости

Введение. В декабре 1968 года в журна-
ле “Science” Гаррет Хардин (1915–2003), аме-
риканский биолог, философ и эколог, опубли-
ковал статью “The Tragedy of the Commons” 
[19]. Статья ставила сложные и не слишком 
приятные вопросы, философские, психологи-
ческие, экономические, политические. В ста-
тье использована даже математика. Хардин 
пытался ответить на вопросы: почему люди 
не берегут общественные ресурсы, возможно 
ли сохранить Землю для будущих поколений 
и при этом не нарушить демократические пра-
ва людей на рождение детей, на потребление 
существующих ресурсов? Статья вызвала 
бурную дискуссию, ссылки на неё делались 
и в Советском Союзе. Хардин не просто по-
ставил проблему, но и предложил конкретные 
методы для её решения. Однако полвека спу-
стя решить проблему не удалось. 

В статье автор пытается понять, почему 
это произошло, какие принципы гуманных от-
ношений можно назвать определяющими и 
почему так сложно их реализовать.

Методология и методы исследова-
ния. В статье используется диалектический 
метод, исторический анализ, логический 
анализ, собственные методологические под-
ходы: принцип исследования соотношения 
социального с внешним естественным и с 

внутренним естественным и анализ развития 
общества на основе естественных и социаль-
ных предпосылок [13].

Обсуждение проблемы. 
1. О принципах гуманизма.
Прежде чем приступить к анализу статьи 

Хардина, остановимся на проблеме принци-
пов гуманизма.

В. А. Лекторский в статье «Имеет ли гу-
манизм смысл сегодня?» обращает внима-
ние на то, что идеал гуманизма «оказался в 
наши дни перед лицом серьёзного вызова» 
[5, с. 24]. Другой автор, П. С. Гуревич, отме-
чает в качестве одного из парадоксов гума-
низма несовпадение понятий «абстрактного» 
и «конкретного» гуманизма: «Если возвышен-
ные идеалы не становятся жизненно-практи-
ческими ориентациями людей, стало быть, 
гуманизм в чём-то ущербен: не соотнесён с 
человеческой природой, с реальными ресур-
сами человечества…» [3, с. 143].

С. Л. Франк, свидетель жестокости пер-
вой трети XX века, считал, что гуманизм, как 
идея, способная организовать людей для по-
строения «земного рая», потерпел крушение 
ещё в начале прошлого века [14]. Учёный, 
несомненно, прав в том, что представления 
гуманистов до XX века были несколько наи-
вны – «земной рай» построить просто с помо-
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щью гуманистической пропаганды непросто. 
В то же время можно смело сказать, что гума-
низм «соотнесён с человеческой природой», 
так как обладает не только естественной 
агрессивностью, но и естественной эмпати-
ей, создающей основу для альтруистического 
поведения. Просто его поведение зависит и 
от генетической предрасположенности к до-
броте или агрессивности, и от воспитания, и 
от конкретной ситуации [10–12].

Поэтому, несмотря на предсказания 
Франка относительно гуманизма, он не толь-
ко не исчез из поля общественного сознания, 
но набирает всё большее количество своих 
поклонников. В то же время стали ясны и 
некоторые значительные противоречия этой 
теории. 

В. А. Лекторский делает анализ неко-
торых из них. Выявленная ограниченность 
возможностей творческой самореализации 
из-за разности способностей для большин-
ства людей противоречит гуманистическому 
требованию равных возможностей для всех. 
Это противоречие не имеет решения в рам-
ках традиционных гуманистических принци-
пов: если люди, обладающие творческими 
способностями, будут ими жертвовать в уго-
ду большинству, это нарушит их собствен-
ные права на самореализацию. Если же об-
щество решит создать «расу сверхлюдей», 
то это приведёт к выходу за пределы Homo 
sapiens, что чревато неизвестными послед-
ствиями и явно будет нарушать потребно-
сти и права большинства: «…деятельность 
по превращению человека в “постчеловека” 
равнозначна убийству человека и созданию 
условий для бессмертия какого-то совсем 
иного существа» [5, с. 27]. Однако Лектор-
ский предлагает иную трактовку принципа 
равенства: он говорит о необходимости при-
знания равного достоинства и равного права 
на уважение и свободное развитие, о состра-
дании к тем, кто попал в тяжёлые жизненные 
условия. И такой гуманизм, подчёркивает он, 
воплощён в Декларации прав человека ООН 
в 1949 году. 

Не только каждый человек, но и каждая 
культура имеет право на уважение и защиту. 
И здесь Лекторский вновь обнаруживает про-
тиворечия, так как право на «свободное пе-
редвижение может вступать в противоречие 
с правом той или иной культуры на защиту – 
это обстоятельство, в частности, породило 
серьёзные проблемы в современной Европе» 
[Там же, с. 29]. Опять же, идеалы классиче-
ского гуманизма не дают вариантов решения 
данного противоречия. 

Следующее противоречие, выявленное 
Лекторским и связанное с мигрантами, состо-
ит в том, что их представления о гуманизме и 
правах человека зачастую «весьма отличны 
от общепризнанных в странах их нынешнего 
проживания» [Там же]. Если руководствовать-
ся гуманистическим принципом толерантно-
сти, то эти, порой далеко не гуманистические, 
представления мигрантов надо уважать [Там 
же, с. 30].

Предлагая современную трактовку прин-
ципов гуманизма, философ, в первую оче-
редь, обращает внимание на то, что «исто-
рически культ индивидуальности как неотъ-
емлемая черта гуманистического идеала 
нередко трактовался в духе автономии и 
“самозамкнутости” индивида» [Там же]. Такое 
понимание Лекторский называет ущербным и 
подчёркивает, что надо учитывать не только 
права индивида, но и его обязанности перед 
обществом.

Продолжает тему В. М. Межуев: «Практи-
чески все крупнейшие мыслители современ-
ности сходятся в признании “кризиса гума-
низма” в нынешнем обществе» [7, с. 42], хотя 
причины кризиса и перспективы гуманизма 
понимаются по-разному. Основной пробле-
мой становится вопрос: может ли гуманизм 
быть идеей, способной объединить всё че-
ловечество? Межуев отмечет, что широкая 
дискуссия пришла к выводу, что «гуманизму 
нет места ни в современном, ни в другом об-
ществе, что любое общество антигуманно по 
своей сути. <…> Любая попытка мыслить гу-
манизм в качестве социального переустрой-
ства общества чревата утопизмом и даже то-
талитаризмом» [Там же, с. 44]. 

Однако Межуев не согласен с такой по-
становкой вопроса. Он прежде всего задаёт 
вопрос своим оппонентам: «Разве существу-
ющие в нём [современном мире – Н. С.] раз-
ного рода общественные движения, отстаи-
вающие демократические порядки и права 
человека, выступающие против загрязнения 
окружающей среды, борющиеся с бедностью 
и социальной несправедливостью, не преис-
полнены гуманистического смысла и содер-
жания? [Там же]. Он утверждает, что гума-
низм оправдан в качестве цели человеческой 
истории. Обязательно добавим – не только 
цели, но и средства достижения этой цели. 

Несомненным авторитетом в вопросе, 
касающемся принципов практического гу-
манизма, является академик И. Т. Фролов, 
который в своём выступлении в 1997 году 
на I Всероссийском философском конгрессе 
отмечал, что гуманизм – это «система духов-
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ных ценностей, в которой приоритет человека 
является определяющим» [17, с. 9]. Обратим 
внимание читателя на словосочетание «при-
оритет человека», к которому подойдём не-
много позднее. 

В своей речи Фролов предлагает конкрет-
ные меры для того, чтобы гуманизм действи-
тельно стал реальным. В их числе он назы-
вает «развитие гуманистических идей, ценно-
стей и норм, определяющих гуманистическую 
ориентацию людей, причастных к решению 
национальных и глобальных проблем, на 
всех этапах – от их осознания и постановки 
до практического решения». Необходимым 
он считает «формирование системы принци-
пов поведения в глобальном масштабе на ос-
нове общечеловеческих ценностей». По мне-
нию учёного, необходимо подготовить и при-
нять декларацию, содержащую «принципы 
глобальной этики» и принять её «различным 
международным организациям, причастным к 
решению глобальных проблем» [17]. 

С. Н. Корсаков замечает, что «И. Т. Фро-
лов в период перестройки провозгласил 
принцип приоритета общечеловеческих цен-
ностей над частными» [4, с. 9]. С. А. Пастуш-
ный соглашается: «В концепции перестройки 
общества, которую разработал И. Т. Фролов, 
важнейшим стал принцип приоритета обще-
человеческих интересов над всякими частны-
ми интересами (прежде всего – интересами 
прибыли)» [8]. 

Но здесь необходимо уточнение. Да, 
Фролов подчёркивал, что современную эпо-
ху «уже невозможно понять вне связи с про-
цессами интернационализации, глобализа-
ции мирового развития, которые во многих 
случаях оказались сильнее внутриформаци-
онных процессов, получили приоритетные 
значения» [16, с. 470]. То есть, он сравнивал 
общечеловеческие интересы с формацион-
ными и отдавал приоритет первым. В то же 
время под общечеловеческими интересами 
он понимал не только общество, но и чело-
века, о чём писал в «Философском словаре» 
1991 года: «Общечеловеческие интересы на-
ходят выражение в борьбе за мир, против со-
циальной несправедливости, национального 
гнёта, в защите природной среды обитания 
человека, его нравственных устоев и т. д.» [2]. 
А что такое частные интересы? Это не толь-
ко интересы прибыли, но и интересы жизни, 
здоровья, возможности учиться, заниматься 
творчеством. Напомним о приведённом выше 
высказывании Фролова о том, что гуманизм 
утверждает приоритет человека. 

Попробуем проанализировать возмож-
ность реализации принципа приоритета об-

щих интересов над личными в его «чистом» 
виде. Это значит (в крайнем случае), что если 
в интересах общества человек должен отдать 
свою жизнь, то он обязан это сделать. Кроме 
того, необходимо уточнить, что частные ин-
тересы бывают разными: это могут быть ин-
тересы и отдельного человека, и каких-либо 
групп. К сожалению, частные интересы инди-
видов, групп (от семьи до государства) могут 
не совпадать не только с общечеловечески-
ми, но и друг с другом.

Это несовпадение возможно во многих 
аспектах, в данном случае, исходя из темы 
статьи, остановимся на проблеме, которую 
Хардин считал основной. Всё человечество 
идёт в сторону перенаселения, поэтому для 
улучшения его жизни и для сохранения ре-
сурсов Земли требуется сокращение рожда-
емости. Проблема возможного перенаселе-
ния, поднимаемая в основном на Западе, за-
трагивалась и в Советском Союзе. Например, 
И. Т. Фролов отмечал: «Многие специалисты 
полагают, что существует некий предел чис-
ленности населения (он определяется ино-
гда в 10 млрд человек), превышение которо-
го грозит человечеству гибелью вследствие 
истощения всех видов жизненных ресурсов» 
[15, с. 160]1. Эта ситуация породила ряд тео-
рий, в том числе популистских, типа теории 
«Золотого миллиарда»2, призывающих к рез-
кому сокращению рождаемости.

В России – прямо противоположная си-
туация: количество населения уменьшается, 
поэтому в интересах государства и коренных 
этносов необходимо повысить рождаемость. 
Чему здесь отдать приоритет: всему челове-
честву, к которому принадлежат и россияне, 
или именно россиянам? В данной ситуации 
ценности россиян будут частными по отно-
шению к общечеловеческим. Следовательно, 
по формуле приоритета общечеловеческих 

1  В популярной статье встретились такие вычис-
ления: «Серьёзным учёным давно ясно, что Земля про-
кормит и 6, и 8, и 12 миллиардов человек. Герман Кан 
называл цифру – 15 миллиардов. Английский экономист 
Колин Кларк оптимистично считал, что Земля, даже если 
исповедовать американские стандарты жизни, сможет 
выдержать 47 миллиардов человек, а если взять стандар-
ты японские, – то и все 157 миллиардов [Золотая десятка 
[Электронный ресурс] // Наука и жизнь. – 2001. – № 11. – 
Режим доступа: https://www.nkj.ru/archive/articles/7328 
(дата обращения: 11.02.2018)]. Не будучи специалистом 
ни в математике, ни в демографии, невозможно признать 
какую-либо цифру более правильной, но ясно то, что в 
любом случае потолок существует и человечество стре-
мится к нему подняться, либо уже «пробило его», сделав 
ситуацию необратимой.

2  См., например: Теория «Золотого миллиарда», 
или план Даллеса [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.mirprognozov.ru/prognosis/economics/
teoriya-zolotogo-milliarda-ili-plan-dallesa (дата обращения: 
10.01.2018).
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интересов надо проводить политику ограни-
чения рождаемости, на что, разумеется, в 
нашей стране никто не согласится. Но и в 
самой России прирост населения неравно-
мерен у разных этносов. И здесь уже внутри 
страны сталкиваются интересы ещё более 
частного уровня – разных этносов. Так чьи 
интересы и ценности здесь должны быть 
приоритетны? Можно ли одним этносам 
ограничить рождаемость, а другим – разре-
шить (как, например, в КНР ограничения для 
этносов, насчитывающих менее 100 тыс. че-
ловек, сняты1)? Мы видим, что однозначных 
ответов на эти вопросы нет. 

Самый малый частный уровень – инте-
ресы и ценности человека, о которых заго-
ворили впервые создатели классического 
гуманизма. Каждый человек, независимо от 
принадлежности к определённой стране, эт-
носу и конфессии, имеет личные интересы 
и ценности. Создатель теории утилитаризма 
Джереми Бентам писал: «Нет смысла гово-
рить об интересах общины, не понимая того, 
в чём состоит интерес индивида» [18]. Для 
большинства людей ценностью являются 
дети. Эта ценность имеет как естественные 
предпосылки – родительский и материнский 
инстинкты, так и социальные – дети, как из-
вестно, залог обеспеченности в старости. Что 
касается современного человека, он следует 
инстинкту лишь там, где сохраняется тра-
диция большой семьи. Во многих развитых 
странах такая традиция утеряна, и люди ста-
ли реализовывать свою потребность в заботе, 
вкладывать всю свою любовь в одного-двух 
детей, не говоря уже о новомодном течении 
чайлдфри, когда вся любовь направляется на 
себя самого.

Поэтому при поиске вариантов решения 
демографических вопросов необходимо учи-
тывать не только общечеловеческие, не толь-
ко частные (государственные, этнические и 
любые групповые), но и личные интересы. 
Согласно названному выше принципу при-
оритета общечеловеческих ценностей над 
частными, условный россиянин должен игно-
рировать собственные (частные) интересы и 
решить, каким общим (этническим, государ-
ственным или общечеловеческим) следовать. 
И в зависимости от принятого приоритета ре-
шать, сколько иметь детей2. 

1  Опытным путём: детородный ордер [Электронный 
ресурс] // Vademecum. – 2013. – № 8. – 15 июля. – Режим 
доступа: https://www.vademec.ru/article/detorodnyy_order 
(дата обращения: 24.02.2018).

2  В данной ситуации опускаем вопрос о том, имеет 
ли данный человек экономические условия для обеспе-
чения детей, имеет ли женщина достаточно здоровья, 

Всё сказанное показывает, что реализа-
ция практического гуманизма (гуманности) – 
чрезвычайно сложный процесс. Кто, на каких 
весах будет взвешивать ценности групп и ин-
дивидов? В такой ситуации нет третейского 
судьи, так как для выполнения этой функции 
нужно находиться вне человечества. А если 
исходить их принципов демократии, то побе-
дит большинство, которое далеко не всегда 
бывает правым и гуманным. Следовательно, 
справедливость – вещь труднодостижимая. 
Всегда окажутся отдельные люди и группы, 
по отношению к которым окружающие будут 
поступать несправедливо. 

Ещё один аспект проблемы состоит в 
том, что ценности некоторых групп могут 
кардинально отличаться от общечеловече-
ских. Например, для исламских экстремистов 
жизнь ценности не представляет, да и для 
христианской религии более ценным счита-
ется не жизнь, а загробное существование. 
Поэтому можно сказать, что в «чистом» виде 
общечеловеческие ценности есть лишь ре-
зультат рефлексии мыслителей-гуманистов, 
разделяемый далеко не всеми. 

2. Хардин о трагедии общественных ре-
сурсов.

Хардин положил в основу своей статьи 
рассмотренный выше принцип преобладания 
общечеловеческих интересов над частными 
и личностными. Он не только выдвинул про-
блему, но и размышлял о том, как её можно 
разрешить. Учёный сразу отбросил возмож-
ность осуществить принцип утилитаризма, 
предложенный Дж. Бентамом – обеспечение 
«максимальных благ для максимального ко-
личества людей». Хардин указывает на две 
причины. Во-первых, даже математически 
доказана невозможность максимизации двух 
переменных. То есть, либо максимальные 
блага могут быть доступны лишь для огра-
ниченного числа людей, либо максималь-
ное количество людей смогут пользоваться 
ограниченными благами. Во-вторых, с био-
логической точки зрения, если стремиться 
к максимальному увеличению численности 
людей, то каждому придётся тратить потре-
бляемые калории лишь на поддержание су-
ществования. 

Хардин также указывает на то, что слова 
«максимальный доход на человека» – слиш-
ком неопределённы, так как потребности у 
всех разные и разные понимания того, что 
является благом. Для того чтобы соизмерить 
эти несоизмеримые блага, считает Хардин, 
чтобы родить. Поэтому решение иметь детей в данном 
случае рассматривается только как намеренность, кото-
рая может реализоваться.
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нужны критерии, подобные тому критерию, 
что есть в природе – способности выжить. 
«Из-за синергетических эффектов, нелиней-
ной вариации и трудностей с прогнозирова-
нием будущего это представляет собой слож-
ную научную проблему, но (в принципе) она 
решаема» [19]. Пока, по мнению Хардина, ни 
одна культура не пришла к пониманию того, 
какой должна быть численность населения, 
достигнув которой, она должна перейти на 
нулевой рост. 

Для того чтобы более ясно читатели 
осознали всю опасность бесконтрольного 
размножения, Хардин напоминает сценарий, 
изложенный в 1833 году в памфлете матема-
тика-любителя Уильяма Фостера Ллойда, ко-
торый уже сам Хардин озаглавил как «Траге-
дия ресурсов общего пользования». Следует 
сказать, хотя Хардин об этом не упоминает, 
что сюжет памфлета имеет реальное осно-
вание. В Средние века в странах Западной 
Европы существовала так называемая со-
седская община-Марка (от нем. Marke – «гра-
ница, пограничная область»). Такая община 
состояла из нескольких крестьянских дворов. 
Особенностью такой формы общины явля-
лось сочетание частной и общественной соб-
ственности. В частной находились пахотные 
земли свободных крестьян, а всё остальное 
было ещё не поделённым ‒ пастбища, леса 
были в совместной собственности, и ими мог-
ли пользоваться все. 

Хардин пишет, что до определённого 
периода племенные войны, браконьерство 
и болезни «удерживали количество людей 
и животных значительно ниже пропускной 
способности земли. Наконец, однако, насту-
пает день расплаты, то есть день, когда дол-
гожданная цель социальной стабильности 
становится реальностью. На этом этапе не-
отъемлемая логика общности безжалостно 
порождает трагедию» [Там же].

Трагедия возникает потому, что каждый 
владелец стремится максимизировать соб-
ственную выгоду: «Какая для меня будет 
польза, если я добавлю ещё одно животное 
в моё стадо?». Хардин здесь использует эле-
менты математики. Лично владелец получа-
ет выгоду «+1», для общины же полезность 
составляет «-1». Поскольку отрицательную 
полезность разделяют все пастухи, то его по-
тери составляют лишь часть от минус одно-
го. Однако так начинают думать все пастухи 
и увеличивают своё поголовье. В результате 
места общинного выпаса разрушаются [Там 
же]. Можно сравнить такое поведение с тем, 
как разрушают природу современные жители, 

в том числе и в России: «Если я не воспользу-
юсь этим (дикими цветами, ягодами, грибами, 
чистой водой и прочим), то этим воспользу-
ются другие». Трагедия, по Хардину, состоит 
в том, что «каждый человек заперт в систему, 
которая заставляет его увеличивать своё ста-
до без ограничений ‒ в мире, который огра-
ничен» [Там же]. Получается, что каждый че-
ловек от всего этого страдает, будучи членом 
общины. Полагаем, что здесь слово «общи-
на» следует употребить в смысле «группа» 
любого размера – от общины-Марки до всего 
человечества, так как каждый из нас получает 
свою (пусть небольшую, почти незаметную) 
долю «отрицательной полезности» от любого 
антиэкологического поступка. 

Но Хардин, как было сказано выше, счи-
тал причиной трагедии не просто психологию 
человека, желающего «отщипнуть от общего 
пирога», а неконтролируемую рождаемость, 
приводящую к тому, что ресурсы теперь уже 
не просто общинного выгона, а Земли в целом 
не в состоянии выдержать степень современ-
ного ему (напомню, это было 50 лет назад) 
периода. Он считал, что если количество на-
селения Земли сократится до размера, кото-
рый позволит ресурсам общего пользования 
возобновляться, то психология человека не 
будет ей вредить.

Конечно, по мнению философа, одним 
из способов борьбы с данной ситуацией мо-
жет быть просвещение, прививающее людям 
необходимость противодействовать есте-
ственной тенденции, как он её называет. Од-
нако «постоянная смена поколений требует, 
чтобы база этого знания постоянно обновля-
лась». Хардин приводит ряд примеров того, 
как растрачиваются ресурсы мест общего 
пользования в современной ему Америке. 
Да, частная собственность там священна, 
но к местам общего пользования люди отно-
сятся совсем по-другому. Они не только бес-
контрольно тратят общие ресурсы, но и не 
озадачиваются необходимостью утилизиро-
вать отходы, которые частично вредят и ему: 
«Рационально мыслящий человек приходит к 
выводу, что связанный с ним ущерб от загряз-
нения общих ресурсов меньше, чем расходы 
на утилизацию отходов. Поскольку такой же 
вывод делают все, то до тех пор, пока мы ве-
дём себя лишь как независимые, рациональ-
но мыслящие, свободные предприниматели, 
сама система побуждает нас “гадить в соб-
ственном гнезде”» [19].

Объяснив малую роль просвещения в 
этом вопросе, Хардин предлагает свою про-
грамму. Основной тезис этой программы – 
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«Свободное воспроизводство неприемлемо». 
Нужно взаимное принуждение по взаимному 
согласию. Чем-то это напоминает теорию об-
щественного договора Т. Гоббса. Поскольку 
воду, воздух «огородить», сделать частной 
собственностью нельзя, то, по мнению Хар-
дина, задачу надо решать принудительными 
законодательными мерами или налоговыми 
инструментами. 

Собственно, с тех пор изобретены многие 
внутригосударственные и международные 
меры, но для их действенности исполнять 
их должны все люди, все предприятия и все 
страны без исключения. Когда же становится 
известно, что кто-то не подписывает договор 
или подписал, но тайно не исполняет, другие, 
по тому же сценарию трагедии общих ресур-
сов, начинают поступать подобным образом 
или открыто отказываться от подписанных 
ранее договоров. Примером может служить 
Киотское соглашение по ограничению вы-
бросов парниковых газов. Хотя большинство 
стран этот протокол подписали, но США его 
не ратифицировали, а в 2013 году заявили о 
своём неучастии в нём. Подписавшие разви-
вающиеся страны, включая Китай и Индию, 
по этому протоколу обязательств на себя не 
брали. В 2011 году Канада заявила о выходе 
из Киотского соглашения, объяснив это тем, 
что, поскольку действие Киотского протокола 
не распространяется на двух мировых лиде-
ров по выбросам парниковых газов – США и 
Китай, постольку соглашение не работает.

Многие (политики, предприниматели, 
обычные люди) рассуждают по принципу «На 
наш век хватит», не задумываясь о будущих 
поколениях. Всегда есть срочные потребно-
сти, удовлетворение которых затрудняется в 
ситуации соблюдения обязательств по защи-
те природы. Получается, что страдают все, 
однако экономический ущерб несут самые 
честные – те, кто договоры выполняет и даже 
при отсутствии таковых делает всё для защи-
ты природы.

Когда Хардин анализирует демографиче-
ские проблемы, он ссылается на Т. Мальту-
са: «Население, как отмечал Мальтус, имеет 
естественную тенденцию к росту в геоме-
трической прогрессии, или, как мы сказали 
бы сейчас, по экспоненте. В мире, где ре-
сурсы небесконечны, это означает, что доля 
его благ, приходящихся на душу населения, 
должна постоянно уменьшаться» [19].

Механизм, благодаря которому периоды 
стабильного развития неизбежно приводят 
к кризисам и даже голоду, Мальтус назвал 
ловушкой, получившей позднее имя свое-

го автора – «мальтузианской ловушкой». 
Л. Е. Гринин даёт такое определение: «Под 
мальтузианской ловушкой в отношении слож-
ных и сверхсложных аграрно-ремесленных 
обществ следует понимать почти неизбежную 
опасность оказаться в ситуации тупика и со-
циально-структурного кризиса вследствие пе-
ренаселения, которое становится возможным 
именно в результате быстрого и успешного 
развития» [1, c. 101]. Как известно, Т. Р. Маль-
тус, рассуждая о росте народонаселения, от-
мечал, что последний может быть остановлен 
лишь встречными причинами, которые сво-
дятся к нравственному воздержанию или не-
счастьям (войны, эпидемии, голод). Мальтус 
считал средства для контроля рождаемости 
«противными нравственности», греховными. 
«В соответствии с христианскими нормами, 
необходима целомудрость, поскольку эта до-
бродетель представляет собой единственное 
законное средство для устранения пороков и 
бедствий, сопровождающих закон возраста-
ния населения» [6]. Хардин вместо мальтузи-
анского целомудрия предлагает конкретные 
(как сейчас говорят, непопулярные), государ-
ственные меры, которые могут вызвать отпор 
со стороны общественности, признающей 
лишь демократические нормы. 

Здесь я вынуждена привести большую 
цитату из статьи Хардина, в которой выска-
зывается его главная мысль: «Как в услови-
ях “государства всеобщего благосостояния” 
нам быть с семьями, религиозными община-
ми, расами, классами, да и любыми отдель-
ными и сплочёнными социальными группа-
ми, превращающими чрезмерно высокую 
рождаемость в средство для увеличения 
собственной численности? Соединить кон-
цепцию свободного воспроизводства с иде-
ей о том, что каждый родившийся ребёнок 
должен иметь равное право доступа к ре-
сурсам общего пользования – значит напра-
вить человечество по пути, ведущему к тра-
гедии. К сожалению, именно так действует 
Организация Объединённых Наций. В конце 
1967 года примерно 30 государств договори-
лись о следующем: “Во Всеобщей деклара-
ции прав человека семья называется есте-
ственной и основополагающей ячейкой об-
щества. Из этого следует, что любой выбор 
или решение, связанные с размером семьи, 
должна принимать только сама семья, и ни-
кто иной”. <...> Если мы ценим истину, нам 
следует в открытую заявить о нереальности 
Всеобщей декларации прав человека, пусть 
она и принята Организацией Объединённых 
Наций» [19].
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Здесь Хардин говорит о практически не-
разрешимом противоречии между общими и 
частными интересами. Если добавить к это-
му ещё и личные интересы, которые могут не 
совпадать как с частными, так и с общими, то 
трагедия обнажается на ещё более высоком 
уровне. В природе такое противоречие реша-
ется легко: приоритет принадлежит системе 
в целом, а её подсистемы и отдельные эле-
менты лишь выполняют функции, определяе-
мые по объективным законам этой системой. 
Но в обществе развитие с возникновением 
цивилизации, субъективного элемента, с не-
избежностью приведшего к идее гуманизма1, 
нарушило данное соотношение. 

Далее учёный показывает, что обра-
щение к совести людей, призывы сократить 
рождаемость, могут уничтожить ту самую со-
весть, так как те индивиды, что прислушают-
ся к призыву, то есть, наиболее совестливые, 
не передадут свои гены потомству. Он заме-
чает, что эта мысль пришла уже к Чарльзу 
Дарвину, который высказал её, выступая на 
столетнем юбилее своего знаменитого деда2. 
Хардин цитирует Дарвина: «Может случиться, 
что подобное развитие инстинкта размноже-
ния займёт… сотни поколений, но, если это 
произойдёт, возмездия природы не избежать: 
Homo contracipiens исчезнет с лица Земли, 
и его место займёт Homo Progenitivus»3 [19]. 
И здесь, как справедливо замечает Хардин, 
проявляется та же самая трагедия ресурсов 
общего пользования4. 

На наш взгляд, причина того, что боль-
шинство людей не будут прислушиваться 
к таким призывам, заключается в том, что в 
данной ситуации побеждает естественная 
составляющая человеческой психики. Гене-
тически в нас заложена программа иметь как 
можно больше потомков для выживания био-
логической популяции. А наша совесть изна-
чально является результатом биологической 
эволюции, так как основная её функция – 
стимуляция деятельности, способствующей 
сохранению группы: в тех случаях, когда соб-
ственные интересы противоречат групповым, 

1  В доцивилизованном обществе действовало при-
родное правило, господствовал принцип «Человек для 
общества».

2  Речь идёт об Эразме Дарвине (1731–1802) и его 
книге «Зоономия, или Законы органической жизни».

3  В вольном переводе автора статьи с латинского 
это «Человек, применяющий контрацепцию» и «Человек, 
дающий потомство».

4  Ответом на вопрос, почему не исчезают альтруи-
сты (а в данном случае альтруистов можно понимать как 
совестливых людей), занимались социобиологи, но так 
как данный вопрос выходит за рамки проблемы статьи, 
оставим его в стороне.

совесть требует от человека отдавать прио-
ритет последним. Другими словами, призывы 
к ограничению рождаемости будут создавать 
диссонанс в психике человека, когда соци-
альная составляющая совести будет проти-
воречить её естественной составляющей. 

Хардин говорит, что «каждое новое огра-
ничение на общедоступность ресурсов свя-
зано с нарушением чьей-либо личной сво-
боды», но он согласен с формулой Гегеля о 
том, что «свобода есть осознанная необхо-
димость». А самым важным аспектом необ-
ходимости на момент написания статьи он 
называл «необходимость отказаться от прин-
ципа ресурсов общего пользования в воспро-
изводстве». Отказаться от свободы в сфере 
воспроизводства он призывал немедленно, 
поскольку только так можно «сохранять и 
укреплять другие, более ценные свободы». 
Хотя, как именно это сделать, Хардин не объ-
ясняет, полагаясь, видимо, в этом вопросе на 
специалистов-законодателей.

Вот здесь и видна причина многих про-
тиворечий, приводящая к утопичности (по 
крайней мере, на сегодняшний период и в той 
перспективе, которую мы можем более или 
менее точно прогнозировать) теории Харди-
на. Принять какой-либо действенный закон 
в сфере регулирования рождаемости можно 
лишь на уровне всего человечества, что явно 
нереально. Для человечества в целом увели-
чение населения имеет неблагоприятные по-
следствия. А для каждой отдельной страны 
(исключая те, которые уже страдают от пере-
населённости) – выгодно, так как увеличива-
ет количество защитников от внешних врагов 
и позволяет закрепить за собой пустующие 
территории, если они ещё имеются. 

Достигли ли мы демографического по-
толка? В 2008 году были опубликованы ре-
зультаты исследования «Вестника 2-х D»: 
«…произведён расчёт так называемой оп-
тимальной “несущей способности планеты”, 
представляющей собой количественную 
оценку числа людей, которых планета в со-
стоянии обеспечить своими возобновимыми 
биоресурсами на долгосрочной основе. Ока-
залось, что наша планета способна обеспе-
чить условия для устойчивого проживания и 
пропитания по нынешним, весьма высоким 
стандартам потребления, населению, не пре-
вышающему 4,5 млрд человек (4483,8 млн). 
Такое значение получено путём деления гло-
бальной биоёмкости планеты, доступной че-
ловечеству, на удельный экологический след 
потребления среднестатистического жителя 
планеты. Таким образом, уже можно с уве-
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ренностью говорить о количественных пара-
метрах перенаселённости планеты, уровень 
которой сегодня (2008 г.) достиг 33,5 %, или 
2256 млн человек»1. 

В настоящее время, то есть время на-
писания статьи (13 февраля 2018 г.), сайт, 
называющийся «Население Земли – Счёт-
чик населения мира», на 8 утра Московско-
го времени показывает цифру 7 857 915 183 
человека2. Выходит, что согласно публикации 
2008 года, мы перешагнули потолок, превы-
сив критический уровень почти в 2 раза. Ко-
нечно, эту цифру нельзя понимать как абсо-
лютно верную, но тенденцию она наверняка 
отражает верно.

Заключение. Таким образом, трудности 
реализации принципов практического гума-
низма обусловлены противоречиями интере-
сов отдельных личностей, больших и малых 
групп людей и человечества в целом. Что ка-
сается Хардина, то он не учёл того факта, что 
нация, не имеющая такого числа населения, 
как Индия, или Китай, не согласится на огра-
ничение роста населения, который может по-
дорвать её безопасность.

Для малых этносов это ещё менее при-
влекательно, так как угрожает полным рас-
творением культуры в более многочисленных 
этносах. Во многих культурах, находящихся 
на низком уровне развития, об этом вообще 
никто не задумывается, там многодетность – 
традиция, которую никто не захочет нару-
шать. Гуманно, или антигуманно запрещать 
женщине удовлетворять естественную по-

требность рожать детей? Мы уже говорили, 
что для индивида это негуманно, для чело-
вечества в целом – гуманно, так как создаёт 
возможность более высокого качества жизни 
для тех, кто будет жить в будущем. Если же ни-
как не ограничивать рождаемость, то мы рано 
или поздно вновь попадём в мальтузианскую 
ловушку, как бы ни развивались наши наука 
и техника. Надежды на расселение землян в 
космосе не подтверждаются научными данны-
ми. Таким образом, задача на современном 
этапе представляется неразрешимой. Она 
имеет шанс разрешиться лишь при условии, 
когда человечество полностью объединится. 
Такая перспектива в настоящий момент ка-
жется ещё более утопичной ввиду огромного 
числа межличностных и межгрупповых про-
тиворечий. И, в то же время, разум человека 
имеет шансы подчинить себе чувства, что до-
вольно часто случалось в истории. 

В своих предыдущих публикациях я от-
мечала, что господствующие в разное время 
противоречивые принципы: в начале исто-
рии – «Человек для общества», в период 
становления гуманистических представле-
ний – «Общество для человека» неизбежно 
должны объединиться в принцип «Человек 
для общества и общество для человека» [11, 
с. 126], что совпадает с высказанными выше 
положениями В. А. Лекторского, и что должно, 
на мой взгляд, стать основой современной 
идеи гуманизма. Общество и человек нужны 
друг другу и должны учитывать интересы и 
ценности друг друга. 
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Смысловые доминанты освоения художественного наследия в культуре 
современной России (на примере изобразительного искусства  1920–1930-х гг.)

В современном мире в условиях глобализации наблюдаются процессы не только информационного 
обмена в различных, в том числе культурных сферах, но и тенденция интереса к национальной культуре, а 
также стремление к её «экспорту». В частности в России, огромный потенциал сегодня имеет популяриза-
ция культурного наследия отечественных художников, работавших  в XX веке, в эпоху тотальных обществен-
ных потрясений. Многие факты культуры 1920–1960-х годов становятся настоящим открытием для специа-
листов именно сегодня. Тем не менее, для широкой аудитории остаётся непреложным факт: мы не знаем 
имён отечественных художников после авангарда. В статье подчёркивается важность культурфилософской 
рефлексии проблемы популяризации искусства и культурного наследия на примере изобразительного ис-
кусства 1920–1930-х годов, необходимость исследования процессов популяризации, фиксируются методы и 
средства её осуществления в современных социокультурных условиях. Обращение к малоизвестным фак-
там отечественной культуры недавнего прошлого может содействовать переосмыслению значения и роли 
отечественной культуры  XX века в мировых глобальных процессах, созданию положительного образа наци-
ональной идентичности, а также положительного образа России за рубежом.

Ключевые слова:  трансляция,  «мягкая сила», глобализация, изобразительное искусство, социальная 
коммуникация,  художественный авангард, образ России

Введение.  Постоянный информацион-
ный обмен в различных сферах, от эконо-
мики до культуры, – одна из основных тен-
денций жизни современного общества. Для 
многих людей доступ к мировым культурным 
ценностям стал естественной потребностью, 
нередко требующей перешагнуть не только 
через политические границы, но и через на-
циональные традиции [22]. С другой стороны, 
при этом во многих странах нарастают соци-
альные настроения, направленные на посто-
янное уточнение и дополнительную фикса-
цию собственной культурной идентичности 
[3; 4; 5, с. 233],  следствием чего становится 
встречная тенденция интереса к националь-
ной культуре, а также стремление к её «экс-
порту» в форме культурных обменов, выста-
вок и т. д.

Методология и методы исследования. 
Для специалистов в данной области насущ-
ным становится философский вопрос: на-
сколько мы осознаём богатства своей куль-
туры? Понимаем ли художественный язык 
своего недавнего прошлого, точнее – разно-
образие этих языков?  Отметим, что дале-
ко не все эти языки описаны, восприняты и 
оценены по достоинству. Обращение к акси-
ологическому методу в сочетании с подхо-
дами философской антропологии позволяет 
сфокусировать внимание на наиболее суще-
ственных процессах в сфере художественной 
культуры, как в капле воды отражающих со-
циальные тренды со всеми их «вихревыми» 
движениями, противотоками и т. д. Всё это и 
определяет возможность уточнить специфи-
ку философско-культорологического анализа 
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сложных общественных явлений, имеющих 
пролонгированное значение для современ-
ности. Таким образом, опора на тексты клас-
сиков – социологов и философов, таких, как 
П. Бурдьё [3–5] и Н. Луман [15], – дополняется 
в работе обращением к трудам современных 
исследователей данной проблемы – А. В. Ба-
лашова, В. С. Глаголева, Ж. Липовецкого, 
Г. Ю. Литвинцевой [1; 8; 9; 13; 14].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В России сегодня огромный потенци-
ал имеет популяризация культурного насле-
дия отечественных художников, работавших  
в XX веке, в эпоху тотальных общественных 
потрясений. Среди них есть те, чьи имена 
ещё только входят в сокровищницу мировой 
художественной культуры, становятся откры-
тиями специалистов и исследователей. Но 
касательно широкой аудитории, заинтересо-
ванного, но «непрофессионального» зрителя 
сегодня остаётся непреложным факт: мы не 
знаем имён отечественных художников после 
авангарда. Загадочное белое пятно в обще-
ственном сознании, распространившееся 
почти на весь русский XX век в искусстве, – 
огромная трагедия, это потеря обществом жи-
вых источников именно актуальных духовных 
ценностей наследия сотен художников, на-
пример, Р. Барто и А. Шевченко, К. Истомина 
и Н. Прокошева, А. Древина и Н. Удальцовой, 
М. Соколова и А. Софроновой, А. Глускина 
и С. Адливанкина, Б. Голополосова и Н. Ви-
тинга, даже имена относительно известных 
А. Лабаса, А. Тышлера, В. Лебедева, Т. Мав-
риной, Ю. Васнецова  – не имеют почти ни-
какой опоры в массовом сознании. Открытие 
этих имён – огромное приобретение для со-
временного общества, напряжённо ищущего 
свою культурную идентичность, свою духов-
ную основу [7].

Материальное воплощение националь-
ной художественной культуры нуждается, как 
известно, в поддержании соответствующей 
инфраструктуры. Вместе с тем сегодня уси-
ливается социокультурное значение музея – 
основного места взаимодействия общества 
с этими ценностями, строящееся сегодня по 
принципу интерактивности [24].  Музейное 
собирание, как известно, стремится к пол-
ноте коллекции по выбранным параметрам; 
хранение требует выполнения определённых 
норм и стандартов, чёткого описания; иссле-
дование предполагает всестороннее изуче-
ние арт-объектов и описание их роли в куль-
туре; современное экспонирование связано 
с творческой работой кураторов на основе 
соответствия техническим нормам и стандар-

там. Важнейшей функцией музея является 
популяризация соответствующих произведе-
ний, что невозможно без детального научного 
анализа и философского осмысления.

Что же такое современная популяри-
зация? Можно ли ставить знак равенства 
между её успешностью и количеством посе-
тителей выставки? Совпадает ли она с ме-
рами, принятыми для привлечения внима-
ния к изобразительному  искусству в целом, 
либо определяется степенью узнаваемости 
конкретного образа? Может быть, популяри-
зация в свете информатизации – успешное 
продвижение цифрового изображения арте-
факта в интернет?

Поиск общих определений даётся в этой 
сфере с большим трудом. Однако он необ-
ходим не только в силу потребности фор-
мализовать данное направление исследо-
вательской работы. Строгость дефиниций в 
данном случае способствует осознанию вы-
сокой социокультурной «валентности» изуча-
емого феномена, а также помогает решению 
практических задач популяризации наследия 
творческих школ и направлений, достойных 
занять место в ряду выдающихся явлений 
духовной жизни русской культуры.

Во-первых, понятие популяризации тес-
но связано с семантикой способа трансляции 
знаний – образованием, просвещением (в 
смысле распространения знаний и культуры), 
в недавнем прошлом – ассоциировалось с 
пропагандой идеологии. Словари опреде-
ляют популяризацию как «изложение како-
го-либо сложного вопроса в простой общепо-
нятной форме; распространение чего-либо, 
стремление сделать что-либо широко извест-
ным». В любом случае, несомненна её связь 
с социальной коммуникацией [15; 22].

Впрочем, распространено мнение, что 
изобразительное искусство – это элитарная, 
специфическая область, и «неспециалист» 
вряд ли должен ориентироваться в тенденци-
ях живописи недалёкого прошлого. Однако по-
стоянный рост интереса к изобразительному 
искусству  (от выставки В. Серова 2016 года в 
ГТГ  до зимних очередей именно «обывате-
лей» на проекции картин Ван Гога в центре 
Artplay в том же году) фиксирует живой инте-
рес широких слоёв общества к изобразитель-
ному искусству [8], причём искусству «оптими-
стическому», которое «в позитивном ключе» 
(но в то же время искренне и талантливо) ос-
вещает проблемы личности в её многоуровне-
вом отношении с обществом. Не последнее 
место занимает в общественном сознании 
процесс усиления влияния патриотических 
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идей, для гармоничной реализации которых 
необходимо знание истории культуры.

Действительно, самовоспроизведение 
социальной коммуникации при отсутствии 
просветительской установки на «рост» лич-
ности (а пропаганда и популяризация – дей-
ствия, стоящие в ряду этой идеи) вряд ли 
можно назвать  перспективным. Не случайно 
вопросу о популяризации изобразительного 
искусства так много внимания уделяло совет-
ское руководство [16]. Не секрет: для этого 
периода времени прогресс «в идеале» всё же 
означал не только экономическое развитие, 
но прежде всего «перековку» человека на но-
вый лад, – жестокую, но в то же время не ли-
шённую деформированных представлений о 
том, что нужно сделать «как лучше». Просве-
щение предполагалось одним из средств та-
кой «перековки» [6].

В отличие от просвещения масс, «воору-
жающего» общество аппаратом культуры, по-
пуляризация – это распространение инфор-
мации с получением своеобразного отклика. 
Популяризовать – значит не только доставить 
новую информацию до адресата, но и заинте-
ресовать его, увлечь, мотивировать, сделать 
информацию актуальной, возможно даже за 
счёт потери качества содержания.

Возможно, современному описанию про-
цессов популяризации в большей степени 
соответствует понятие трансляции, интер-
претируемое в естествознании как усиление 
и передача сигнала. Этот термин релеван-
тен не-пропагандистской популяризации, – 
его использование, как минимум, отсекает 
одиозные примеры «раскрутки», то есть по-
пуляризации в коммерческих целях фактов 
массовой культуры, симулирующих смысл [2; 
12; 14; 18]. Подчеркнём: кажущееся на слух 
устаревшим понятие пропаганды – внедре-
ние в массовое сознание какой бы то ни было 
идеологии, – сегодня фактически вернулось 
в обиход культуры, выступая в обличие «мяг-
кой силы» [19–21; 25].

Итак, в условиях сегодняшнего дня попу-
ляризация представляется не очень удачным 
термином, который несёт массу негативных 
ассоциаций: поверхностность или отсутствие 
ценности и смысла, жертва содержанием в 
пользу эффектности. Тем не менее, в совре-
менных социокультурных практиках именно 
популяризация определяет успех того или 
иного проекта, переводит его из элитарно-
го поля в сферу, востребованную широкими 
слоями общества, наполненную энергией, 
финансируемую, тиражируемую, обсуждае-
мую, то есть – живую.

Популяризация – не однозначное дей-
ствие, не кнопка, которая включает опреде-
лённые эффекты и запускает общественную 
реакцию, скорее, это – совокупность слож-
ных социокультурных процессов, в которых 
важно учитывать не только доминирующие 
составляющие (волю государства и государ-
ственную поддержку), но и работу конкретных 
энтузиастов, не только предысторию обще-
ственного интереса к теме, мировую моду на 
культуру [13, с. 9], развитие (или эволюцию) 
эстетического восприятия в обществе, но и 
успех того или иного конкретного дизайнер-
ского решения, маркетинг проекта, работу 
SMM и т. п. 

Стоит отметить, что дело популяризации 
художественного наследия берут на себя не 
только частные галереи и иные структуры. 
Один из крупнейших хранителей и популя-
ризаторов здесь – государство. В огромной 
степени благодаря его участию собраны и 
получили широкую известность прекрасные 
коллекции живописи изучаемого периода. Из-
вестным минусом, однако, выступает в этом 
случае определённая политизация самого 
процесса создания и презентации публике го-
сударственных коллекций. Изобразительное 
искусство не сводимо к функции идеологиче-
ского рупора.  Интуитивно отвечая на духов-
ные запросы общества, оно, вопреки мнению 
Платона [17], способно сохранить свой потен-
циал, только дистанцируясь от любого типа 
«лобовой» ангажированности. 

Вопрос о мере такого дистанцирования 
особенно остро стоял для творчески одарён-
ных личностей в период противостояния со-
ветского официального искусства, объеди-
нённого стилем социалистического реализма 
и неофициального искусства, имеющего са-
мые разные воплощения: от международных 
языков экспрессионизма, абстракционизма и 
т. п. до национальной реалистической тради-
ции, далёкой тем не менее от патетики офи-
циоза [10].

На практике приведённое выше рассуж-
дение позволяет лучше понять, почему целая 
эпоха 1930–1950 годов (между «высоким» 
авангардом и авангардом периода советской 
«оттепели») нередко представляется в мас-
совом сознании (как у нас в стране, так и за 
рубежом) пустыней крайне политизированно-
го, поверхностного и пугающего «лже-искус-
ства». Во многом такая ситуация –  результат 
инерции восприятия как советской, так и ан-
тисоветской пропаганды. Но есть у неё и об-
ратная сторона, выводящая из поля зрения 
потенциальной аудитории целый пласт само-
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бытных работ, составляющих одну из вершин 
изобразительного искусства советского пери-
ода. Дело в том, что  после распада Совет-
ского Союза не было предпринято должных 
государственных усилий в области «непропа-
гандистской» популяризации этого искусства. 
С другой – растерянность и отсутствие необ-
ходимых действий в области популяризации 
со стороны частных коллекционеров и попу-
ляризаторов, замкнувших свои художествен-
ные интересы  в сравнительно узкой и хоро-
шо изученной тематике.

В то же время попытки внедрения куль-
туры «высокого» авангарда в современную 
массовую культуру – процесс, результаты 
которого заметны уже несколько лет (может 
быть, начиная с церемонии открытия зимней 
Олимпиады в Сочи в 2012 году, в которой ис-
пользовалась стилистика русского авангар-
да). Это внушает надежду, что следующим 
пластом культуры, востребованным и акту-
альным для современного общества, станет 
период условного «поставангарда». При этом 
нельзя забывать, что  выявление наследия 
авангарда – результат отчаянных усилий 
большого числа исследователей, музейных 
работников, коллекционеров, многие, если 
не большинство были энтузиастами, рабо-
тавшими вопреки государственной установке 
и нарушавшими официальные запреты. Воз-
можно, сегодня от общества требуется по-
добный острый интерес к прошлому культу-
ры, своеобразная культурная жажда, опреде-
ляющая титанические усилия – в противном 
случае то немногое, что мы знаем о периоде 
«поставангарда», захлебнётся в конкуриру-
ющих информационных потоках глобально 
ориентированной культуры [11].

Какими путями это достигается? Какие 
практические методы и средства можно пе-
речислить в рамках процессов популяриза-
ции отечественного искусства указанного 
периода?

Первое, что подтверждает статус ху-
дожника: его работы находятся в коллекции 
крупного государственного музея. Как ни па-
радоксально, музеефикация на сегодняшний 
день – первая важнейшая ступень популя-
ризации искусства, своеобразная гарантия 
того, что имя художника вписано в историю 
искусства.  Соответственно то, что работу со-
временного художника принял в дар тот или 
иной центральный музей – факт огромного 
значения, закрепляющий статус автора, уста-
навливающий границу профессионального 
признания, которая отличает его от тысяч 
художников. Впрочем, как правило, работы, 

которые не прошли процедуру дальнейшей 
«популяризации», остаются в запасниках му-
зея и не экспонируются, или это происходит 
крайне редко.

Во-вторых, существенную роль для по-
пуляризации наследия играет наличие работ 
в известных частных или корпоративных кол-
лекциях. Более «насыщенная» жизнь ждёт 
картины и рисунки в частной коллекции про-
фессионального коллекционера. Професси-
онального – значит отдающего достаточно 
сил, средств, времени на то, чтобы коллекция 
развивалась, жила, то есть увеличивалось 
собрание, предметы изучались, находились в 
сохранном состоянии, не оставаясь в «сунду-
ках скупого рыцаря», периодически экспони-
ровались и становились бы известными, зна-
комыми широкой публике [1, с. 8]. Последнее 
важно как фактор популяризации искусства. 
Благодаря таким частным собраниям, их 
совместным проектам с музеями и государ-
ственными структурами ежедневно открыва-
ются самые разнообразные выставки, появ-
ляются новые книги, сайты, исследования.

Настоящие частные коллекции – это всег-
да личный взгляд на искусство [9], именно та-
кой подход, делающий акцент на осмыслении 
действительной роли собрания как феноме-
на, опирающегося на «вечные ценности», по-
родило идею музея личных коллекций, когда 
единство коллекции сохраняется в музейной 
экспозиции и коллекционер – автор коллек-
ции, – остаётся в истории искусства.

С другой стороны, имеется и отрица-
тельная сторона частного коллекциониро-
вания – «самодурство» и неприятие личной 
ответственности за обладание предметами 
искусства. Можно привести огромное коли-
чество примеров, когда лучшие, ценнейшие 
артефакты надолго или навсегда исчезали 
из общественного поля, когда художника не-
заслуженно забывали, потому что хранители 
наследия 50–70 лет его никому не показыва-
ли, когда не выполнялась необходимая ре-
ставрация и работы утрачивались, когда вы-
брасывали архивы за ненадобностью, когда 
наследие оставалось неизученным и неопи-
санным и т. п. 

В-третьих, в процессах популяризации 
важна история продаж и рынка искусства. Во-
прос о стоимости той или иной работы очень 
часто остаётся неопределённым: слишком 
ограничен спрос, слишком мало информации 
о художнике. Безусловно, ситуация в этой 
сфере будет постепенно меняться. Большая 
опасность для наследия в этом случае – по-
лучить клише «антиквариат». Советское 
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политически не ангажированное искусство 
1930–1950-х годов остаётся сугубо актуаль-
ным, неизученным, неразработанным и поэ-
тому не может остаться в нашей жизни про-
сто прекрасным свидетельством ушедшей 
эпохи. В этом – принципиальное отличие 
культурного наследия указанного периода от 
предыдущих эпох.

В-четвёртых, в целях популяризации 
требуются исследовательские статьи. Хра-
нители наследия и коллекционеры часто за-
казывают статьи профессиональным искус-
ствоведам. Это статьи к каталогам, статьи в 
журналы. Подобные тексты имеют большое 
значение для наследия и «живут» в библио-
графии художника вне зависимости даже от 
их качества или степени актуальности. Так, 
для многих художников советские статьи, 
написанные с «идеологическим акцентом», 
по-прежнему остаются основными текстами, 
анализирующими их творчество, других пока 
не написано. Опыт показывает, что многие 
искусствоведческие статьи созданы на осно-
ве более ранних текстов, для исследователя 
проще идти по чьим-то следам, чем брать на 
себя смелость поддерживать неизвестное, 
«забытое» искусство.

В-пятых, большое значение имеют но-
вые книги и монографии. Так или иначе, все 
методы популяризации искусства подтвер-
ждают его исключительный статус, одновре-
менно вписывают в определённый контекст 
культуры, связывая с другими исключитель-
ными именами – именами известных учи-
телей, плеяды учеников, круга общения и 
т. д. В этом смысле можно сделать предпо-
ложение, что книги о художниках и даже ху-
дожественные альбомы зачастую издают-
ся не для распространения информации, а 
подтверждают (или устанавливают) статус 
художника. Поэтому книги по искусству ма-
лоизвестных художников, как бы идеально 
они ни были сделаны, плохо продаются, не 
играют значительную роль в популяризации 
творчества художника для широкого круга, но 
помимо прямого своего назначения – фикса-
ции результатов исследований – оповещают 
специалистов и коллекционеров о повыше-
нии статуса художника.    

В-шестых, новые выставки. Это – есте-
ственная возможность без посредника по-
знакомиться с творчеством художника, ос-
мыслить его вклад в «смыслополагание 
культуры» [23]. В современном мегаполисе, 
когда еженедельно открываются десятки ху-
дожественных выставок, большое значение 
стало играть их оформление, статус выста-

вочного зала, наличие каталога, освещение и 
т. д. Более того, мы видим фактическую гра-
ницу между выставками, представляющими 
«классический» подход к экспозиции (где по 
концепции, оформлению, освещению, смо-
трителям, публике, даже по цвету стен можно 
определить, какое искусство представлено) 
и современный – более эффектный (и одно-
временно сдержанный), подход к созданию 
выставки, свойственный, как правило, со-
временному искусству. Поэтому от оформле-
ния и концепции выставки сегодня зависит, 
насколько представленное искусство будет 
актуально, найдёт путь к современному зри-
телю.

Необходимо участие работ художников 
в сборных выставках. Сегодня много усилий 
требуется потратить для внедрения наследия 
и имени художника в «пул» выставляемых на 
групповых выставках того или иного периода 
и темы. Эти темы постоянно повторяются, а 
выставочные залы придерживаются пример-
но одного и того же списка авторов. «Попасть 
в списки»  – важная задача для хранителей 
наследия.

В-седьмых, имеет значение, как худож-
ник позиционируется в интернет. Наличие 
здесь условий, при которых любой заинте-
ресованный и способный сформулировать 
запрос пользователь мог получить необхо-
димую информацию, – важный шаг на пути 
популяризации художественного наследия. 
Создание сайтов, страниц в Википедии и т. 
п. должно сочетаться здесь с постоянным 
обновлением, рекламой и «продвижением» 
сайта. Иначе любая страница в сети Интернет 
теряется в бесконечном потоке информации. 
Виртуальное присутствие наследия в нашей 
современной жизни – сложная тема, связан-
ная с многими переменными (престижность, 
статусность, дизайн, информативность, лако-
ничность и т. д.), которые меняются со вре-
менем и требуют адаптации для различной 
аудитории.

Возможно, удачный формат популяриза-
ции – кино. Перевод на язык документально-
го или художественного кинофильма матери-
ала, связанного с биографией и творческой 
деятельностью художника, имеет большое 
значение. Именно так этот материал попада-
ет в массовую аудиторию, где в доступной и 
яркой форме представляет художника через 
его личность и детали биографии, при этом 
сохраняется возможность представлять сам 
художественный материал.    

В-восьмых, значительный потенциал в 
популяризации художественного наследия 
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имеет сувенирная продукция. Поддерживая 
идею тиражирования, данный метод, с одной 
стороны, исходно «занижает» планку вос-
приятия». С другой – современные техноло-
гии позволяют делать высококачественные 
копии работ художников на бумаге, холсте, 
ткани и т. п. Музейные магазины и магази-
ны при учреждениях культуры – идеальные 
места для распространения подобной про-
дукции. Напомним: во многих европейских 
и американских музеях идёт успешная тор-
говля принтами и постерами – высококаче-
ственными репродукциями картин и графики 
художников, продаётся и пользуется спро-
сом недорогая печатная графика современ-
ных художников.

В теории авторские отчисления при про-
даже репродукций помогают развивать рабо-
ту с наследием художника, оплачивать но-
вые исследования и т. п. Эта культура только 
появляется в России, но уже обещает стать 
эффективным инструментом популяризации 
отечественного изобразительного искусства. 
Возможно, подлинная популяризация искус-
ства и состоит в том, что создаётся культур-
ное пространство для потребления аудито-
рией высококачественных копий артефактов. 
Говоря словами  Луначарского, это процесс, 
когда картина  «попадёт в каждый дом и из-
менит жизнь и быт людей, сделает её более 
жизнерадостной и светлой».

В заключение приходится констатиро-
вать, что масштабный проект популяризации 
искусства среди широких слоёв населения, 

которому в нашей стране дала импульс про-
грамма на просвещение широких масс в виде 
пропаганды и популяризации произведений 
художественного творчества, в настоящее 
время все ещё далёк от своего полного и 
окончательного решения. Сформировавшая-
ся в годы Перестройки постоянная оглядка 
на элиту, на влиятельных и образованных её 
представителей (да и просто состоятельных 
людей, способных «выкупить» те или иные 
произведения искусства), до сих пор не сме-
нилась в нашей стране благоразумным госу-
дарственным регулированием деятельности 
государственных и частных организаций по 
полномасштабной трансляции культурного 
наследия периода XX века. Государственным 
музеям, как и частным коллекционерам, ещё 
предстоит стать основными «культуртрегера-
ми» и популяризаторами (а точнее, трансля-
торами) искусства. Для этого есть все осно-
вания. В России, как и во всём мире, растёт 
количество коллекционеров и коллекций. 
Они находят продолжение своей жизни в сим-
биозе с государственными музеями и галере-
ями; артефакты приобретают всё большую 
материальную ценность, становятся предме-
том инвестиций, постепенно получают статус 
«настоящей» культурной ценности. Может 
быть, подобное постепенное «перетекание» 
культуры от элиты «в массы», вполне свой-
ственное идеям Просвещения и основанное 
на законах рынка и конкуренции, решит од-
нажды актуальную проблему популяризации/
трансляции искусства?
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Nowadays the globalized world witnesses not only informational exchange in various spheres including cultur-
al but also an ever-increasing interest towards national culture and its “export”. Thus, Russia is actively popularizing 
heritage of local artists of the 20th century, who worked in the era of major social upheavals. Many cultural facts 
dating back to the 1920s-1960s become true discoveries for modern specialists. However, names of Russian artists 
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the processes of popularization and its means and methods in the modern world. The fine arts of the 1920s-1930s 
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serve as a case study. The focus on the less known facts of the Russian culture of recent past can help reconsider 
Russia’s role in the culture of the 20th century and promote a positive image of Russia’s national identity abroad. 

Keywords:  translation, “soft power”, globalization, fine arts, social communication, avant-garde art, image of 
Russia
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Социокультурные предпосылки возникновения феномена 
советского архитектурного авангарда

Автором исследуется эволюция социокультурных, организационно-технических, социально-экономиче-
ских, идейно-теоретических процессов в европейской и отечественной архитектуре рубежа XIX–XX веков. 
Эта проблема приобрела актуальность в современных условиях в контексте идейно-теоретических дискус-
сий, связанных с теорией и практикой постмодернизма. Целью исследования является выявление в социо-
культурной динамике тех процессов, которые к началу 1920-х годов стали предпосылками формирования 
теоретических принципов и практических методов советского архитектурного авангарда. Основу исследо-
вания образует системный подход, объединяющий методы анализа и синтеза в рассмотрении основных 
характеристик и параметров архитектурно-градостроительной деятельности в изучаемый период. Логиче-
ская взаимосвязь разнообразных факторов, детерминировавших кристаллизацию принципов отечественно-
го конструктивизма (ОСА) и рационализма (АСНОВА), к сожалению, не получила должного рассмотрения 
ни в контексте истории архитектуры, ни в рамках социофилософского дискурса.  Условия разработки и 
реализации новых архитектурно-градостроительных подходов и принципов исследуются на основе текстов, 
опубликованных философами, социологами и практикующими архитекторами, вовлечёнными в происхо-
дящий процесс смены эстетических, социальных  и технологических приоритетов. Результатом исследо-
вания стало обобщение разнородных факторов, обусловивших сущностные черты и принципы советского 
авангарда с учётом их разнонаправленности, а иногда и взаимоисключающего содержания. Подчёркнуто 
принципиально важное обстоятельство: несмотря на пафосно прокламируемую представителями авангар-
да  необходимость разрыва культурной преемственности, отказ от традиции, сам по себе феномен архи-
тектурного авангарда стал закономерным результатом предшествующей ему социокультурной эволюции. 
В статье определены основные социокультурные факторы, существенно повлиявшие не только на процесс 
развития советского авангарда 1920–1930-х годов, но и на дальнейшую эволюцию мировой и отечественной 
архитектуры. 
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Введение.  Задачей архитектуры явля-
ется формирование материально-простран-
ственного окружения человека, образующего 
основу его жизнедеятельности, всей совокуп-
ности отношений с социумом и природой. По-
этому проблемы архитектуры гуманистичны 
по своей сути. Формируя среду своего оби-
тания, человек проектирует свою будущую 
жизнь на перспективу. Решение архитектур-
ных задач детерминировано той информаци-
ей, которая заключена в окружающих формах, 
их художественной ценности, гармоничности 
и выразительности. Рационально познавае-
мое, объективное и рассчитываемое в фор-
мировании архитектурной среды сочетается 
с иррациональным, необъективным, ценност-
ным. Целеполагание обусловлено противоре-
чивой сложностью отношений между людьми 
и человеческого бытия как такового. Целепо-
лагание, безусловно, включает в себя суще-
ственную долю риска, связанного с выбором 
между эмпирически не проверенными и не 
приведёнными в систему альтернативами. 

Уровень неопределённости пропорционален 
динамике социального развития.  Темпы раз-
вития, связанного с социальными кризисами 
и революциями, беспрецедентно выросли в 
XX столетии. 

Если в исторические эпохи, отмеченные 
стабильностью и социальным благополучи-
ем, развитие архитектуры могло базировать-
ся на давно сложившихся обычаях и профес-
сиональной традиции, то в периоды кризис-
ной неустойчивости неизбежен разрыв между 
миром существующим и миром желаемым, 
между сущим и должным.  В подобных ситуа-
циях идеал выводится из системы ценностей, 
альтернативно существующей. 

Архитектура советского авангарда 1920–
1930-х годов стала объектом глубокого все-
стороннего изучения в контексте междисци-
плинарного подхода. Историки архитектуры, 
философы, как впрочем и  практикующие 
архитекторы, начиная со второй половины 
XX века, посвящают этой проблеме много-
численные работы. Различными аспектами 
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истории советского архитектурного авангарда  
плодотворно занимался С. О. Хан-Магомедов 
[19–22]. Процессы развития отечественной ар-
хитектуры 1920–1930-х годов анализируются 
в монографии А. В. Иконникова «Утопическое 
мышление и архитектура» [12]. Этот же автор 
подверг критическому анализу реально осу-
ществлённые  проекты, созданные ведущи-
ми мастерами советского авангарда [10; 11]. 
Тенденции развития столичной архитектуры 
1910–1935-х годов рассматриваются в  работе 
А. И. Комеча, А. Ю. Броновицкой, Н. Н. Броно-
вицкой [1, c. 255–260]. Начальный этап раз-
вития советской архитектуры в его наиболее 
значимых памятниках стал объектом исследо-
вания Т. А. Молоковой и В. П. Фролова [15].  По-
слереволюционный авангард заинтересовал 
также зарубежных авторов. Анализу основных 
тенденций развития архитектуры советского 
авангарда и выдающимся памятникам этой 
эпохи посвящены серьёзные исследования  
[18; 26; 28]. Советскому авангарду в целом, 
особенно творчеству Корбюзье, посвящены 
работы Ж.-Л. Коэна [13; 23]. Социально-фило-
софские аспекты творчества основоположни-
ка функционализма анализируются в работах 
А. В. Миронова [14] и Е. Васильевой [5]. Одна-
ко практически  вне поля зрения исследования 
остаются социокультурные предпосылки, обу-
словившие формирование и развитие такого 
многогранного феномена, как советский архи-
тектурный авангард.

Методология и методы исследова-
ния. Нарастающая динамика социокультур-
ных изменений уже к началу XX столетия 
находила адекватное отражение в развитии 
архитектуры и градостроения. Поскольку и 
религиозные, и идейно-политические концеп-
ции в наибольшей степени воздействуют на 
сознание и поведение людей посредством 
своей образной природы, то вполне объясни-
мо внимание к архитектурно-градостроитель-
ным проблемам даже со стороны далёких от 
них персонажей конца XIX – начала XX века. 
Мыслители-теоретики и политики-практики, 
литераторы и художники, монаршие осо-
бы и простолюдины оказались вовлечены в 
процесс обсуждения и попыток разрешения 
широкого круга архитектурных проблем. Это 
обусловлено характерным для архитектуры 
свойством соединять рациональное освое-
ние мира с художественно-символическим.  
Особенно привлекательными для наглядного 
воплощения архитектурных метафор стано-
вились целостные в эстетическом и структур-
ном отношении пространственные объекты – 
дом, фабрика или город как таковой.

В рассматриваемую эпоху уверенность в 
преобразующей силе разума, основанная на 
достижениях науки и техники, стимулирова-
ла подготовку и осуществление грандиозных 
социальных экспериментов, таких, напри-
мер, как социалистическое переустройство 
России. Параллельно стали осуществлять-
ся и локальные эксперименты в отдельных 
сферах социального бытия, в том числе – в 
архитектуре и градостроительстве. Как гло-
бальные, так и локальные преобразования 
проводились под несомненным влиянием 
утопических представлений, но, как отмечал 
Н. А. Бердяев, «…утопии оказались более 
осуществимыми, чем казалось раньше… 
И теперь стоит другой мучительный вопрос – 
как избежать их окончательного осущест-
вления» [3, c. 473]. Опасения философа по-
нятны, ведь социальные потрясения вели к 
гибели и ломке судеб миллионов людей. Но 
парадоксальным образом импульсы, исходя-
щие от утопических в своей основе концеп-
ций, обусловили появление неожиданно яр-
ких культурных феноменов, создание новых 
ценностей, зачастую за счёт разрушения цен-
ностей, уже существующих.

Философы от Карла Поппера [17, c. 211] 
и до Бориса Гройса рассматривают филосо-
фию утопии как политическую философию 
власти.  Сомневаться в этической приемле-
мости утопической мысли в эпоху постмо-
дернизма стало не просто традицией.  Гройс 
квалифицировал политический режим Стали-
на как результат осуществления политико-э-
стетического проекта российского авангарда, 
той воли к власти, которая заявлена в его уто-
пии [9, c. 98].

Идеальные представления об устрой-
стве социума отражаются художественными 
образами или формируют конкретные спо-
собы создания материальных структур, не-
обходимых для обеспечения человеческой 
жизнедеятельности. К таковым относятся 
инженерное конструирование, дизайн, гра-
достроительство и архитектура. Утопические 
концепции в архитектуре принято подразде-
лять на две группы.  Для первой характерна 
проекция идеалов социальной утопии на мо-
дели пространственной организации среды. 
Вторая связана с отражением принципов 
утопического сознания и его идеологии в спо-
собе формирования произведения архитек-
туры. Эта группа концепций относится и к со-
держанию проектного замысла, и к способам 
его реализации.

Условия развития архитектуры и градо-
строительства в начале XX века определя-
лись следующими особенностями: 
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– произошло стремительное увеличение 
численности городского населения, обуслов-
ленное в первую очередь продолжающейся 
индустриализацией;

– рост численности городского населе-
ния происходил главным образом за счёт со-
циальных групп с низкими доходами. Это по-
влекло за собой как изменение характера го-
родской застройки, так и самой архитектуры;

– повышение социальной мобильности 
с одной стороны было следствием развития 
систем коммуникаций, а с другой – стимули-
ровало развитие городской инфраструктуры 
и её транспортной составляющей;

– возникла необходимость создания раз-
нообразных новых типов зданий и сооруже-
ний (офисы, банки, универсальные магазины,  
крытые рынки и зрелищно-спортивные соо-
ружения большой вместимости, промышлен-
ные здания, включая многоэтажные и т. д.);

– изменились условия городской жиз-
ни, что обеспечивалось быстрым развитием 
строительной техники. Использование кон-
струкций из чугуна, стального проката и же-
лезобетона сделало возможным создание 
экономически оправданных большепролёт-
ных и высотных несущих конструкций, а так-
же разнообразных лёгких ненесущих наруж-
ных и внутренних ограждающих. Кажущиеся 
чисто техническими достижения в действи-
тельности создали возможность использо-
вания принципиально новых выразительных 
средств, способствовавших складыванию 
принципиально новых архитектурных форм и 
образов;

– имел место пересмотр эстетических 
критериев, обусловивший отказ от класси-
ческих архитектурных форм. Уже во второй 
половине XIX столетия наблюдается интен-
сивный поиск новых  средств гармонизации 
композиционных построений;

– классическая симметрия приходила в 
противоречие с критерием утилитарности.  
Для новых типов зданий и сооружений тре-
бовались рациональные в функциональном 
смысле объёмно-планировочные решения;

– плодотворной предпосылкой возникно-
вения архитектурного авангарда стала крат-
ковременная  эпоха модерна. Как в мировой, 
так и в отечественной архитектуре этого пе-
риода сложились очень важные принципы 
творчества. Важнейшим принципом, сложив-
шимся в архитектурно-строительной практи-
ке, стал императив:  «Форма следует функции 
и конструкции». Это естественное следствие 
реализации функционального принципа ком-
поновки здания «изнутри – наружу», позже 

ставшего ведущей составляющей всего зод-
чества XX века;

– именно в модерне эволюция архитек-
турных форм приобрела динамичный харак-
тер (от исторических реминисценций в на-
чальный период до почти конструктивистских 
решений в эпоху так называемого «рацио-
нального модерна»);

– освоенное к концу XIX века производ-
ство прокатной стали и большеразмерного 
стекла в сочетании с каркасной железобе-
тонной конструкцией позволило уже в эпо-
ху модерна вводить в композицию крупные 
светопроёмы («лежачие окна») и по-новому 
формировать пространство интерьеров. Это-
му способствовали также новые подходы к 
оценке фактора прочности, в частности, к 
художественной интерпретации конструкций 
в архитектурной композиции (тектоники зда-
ний). К началу XX века впервые в истории 
архитектуры благодаря научно-техническо-
му прогрессу появились новые материалы, 
технологии и конструкции, имеющие колос-
сальный и кажущийся неисчерпаемым фор-
мообразующий потенциал.

Предшествующий авангарду период дал 
целый ряд очень важных идейно-теоретиче-
ских концепций, касающихся социально-эко-
номических и эстетических функций архитек-
туры. Так, в работах французских утопических 
социалистов идеи общесоциального порядка 
увязывались с новыми подходами к простран-
ственной организации общества. Этьен Кабе 
в своей книге «Путешествие в Икарию»1 даёт 
описание страны с населением в 50 млн жи-
телей с идеально распланированными горо-
дами. Городская структура, расчленённая на 
стандартные кварталы, должна застраивать-
ся стандартными зданиями из определённого 
набора элементов индустриального изготов-
ления. Стандартные квартиры – это ячейки, 
обставленные единообразной мебелью. В це-
лях предотвращения тотального обезличива-
ния среды Кабе предлагал выполнять фаса-
ды домов в каждом из шестидесяти районов 
города в стиле, символизирующем культуру 
одного из народов мира. В этом подходе про-
сматривается очевидная параллель с пред-
ставлениями об архитектуре, высказанными 
Н. В. Гоголем [7]. Таким образом, Этьен Кабе 
предложил образ городской среды, предвос-
хитивший и во многом предопределивший 
градостроительные мечты Ле Корбюзье и 
М. Я. Гинзбурга, вынашиваемые в эпоху рас-
цвета архитектурного авангарда.  По сравне-
нию с описанными Кабе принципами техноло-

1  Кабе Э. Путешествие в Икарию. Философский и 
социальный роман. – М.: Изд-во АН СССР, 1948. – 658 с.
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гизма, хрущёвская архитектура «эпохи инду-
стриального домостроения» представляется 
образцом эстетичности и гуманности.

Важной технической предпосылкой для 
формирования архитектурного авангарда 
стали изменения, укоренившиеся в различ-
ных сферах жизни благодаря промышленной 
революции. Своеобразной «витриной» таких 
достижений стали всемирные выставки. Но-
вейшие разработки в области строительной 
техники и технологии воплощались в выста-
вочных зданиях и сооружениях. Уже первая 
всемирная выставка 1851 года дала архи-
тектурный символ будущего в виде здания 
«Хрустального дворца». Оболочкой здания 
площадью 72 тыс. м2 стали конструкции из 
металла, стекла и дерева, которые монтиро-
вались из стандартных элементов заводского 
изготовления. О силе впечатления, произве-
дённого громадным и в то же время лёгким 
зданием из тонких чугунных стоек и прозрач-
ных панелей, свидетельствует образ светлого 
будущего, данный Н. Г. Чернышевским в ро-
мане «Что делать?».  Ставший хрестоматий-
ным «четвёртый сон Веры Павловны» даёт 
эмоциональное описание архитектуры соци-
алистического завтра: «Ты хочешь видеть, 
как будут жить люди? …громадное здание 
…теперь нет ни одного такого!.. Какой оно 
архитектуры? Теперь нет такой; нет, уж есть 
один намёк на неё – дворец, который стоит 
на Сайденгамском холме: чугун и стекло – 
только… это лишь оболочка здания, а там, 
внутри, уж настоящий дом, он покрыт этим 
чугунно-хрустальным зданием, как футляром; 
оно образует вокруг него широкие галереи по 
всем этажам. Какая лёгкая архитектура этого 
внутреннего дома, какие маленькие простен-
ки между окнами, а окна огромные, широкие, 
во всю вышину этажей! Его каменные стены – 
будто ряд пилястр, составляющих раму для 
окон, которые выходят на галерею… Везде 
алюминий и алюминий»1.

Новая техника воспринимается главной 
движущей силой истории и средством осу-
ществления общественного идеала. Ещё 
одним важным фактором, стимулировавшим 
творческий поиск конструктивистов и раци-
оналистов, стал нигилистический подход к 
прежнему, накопленному поколениями, опы-
ту. М. А. Бакунин в статье, основанной на 
постулатах диалектики Гегеля, утверждал: 
«Дайте же нам довериться вечному духу, 
который только потому разрушает и унич-
тожает, что он есть неисчерпаемый и вечно 

1  Чернышевский Н. Г. Что делать? – М.: Феникс, 
2002. – С. 283–284.

создающий источник всякой жизни. Страсть к 
разрушению есть вместе с тем и творческая 
страсть!» [2, c. 226].

Концепции авангарда были ориентирова-
ны на произвольно  составленные идеальные 
модели. Несмотря на их взаимную неприми-
римость, видимость единства авангарду да-
вало противостояние консервативной офи-
циальной культурной политике (академизму, 
историзму, эклектике и т. п.).  Радикальная 
мысль стала стимулом для экспериментов 
в архитектуре. Особую роль в этом отноше-
нии сыграл ранний итальянский футуризм. 
Ещё в 1909 году Филиппо Томмазо Маринет-
ти опубликовал «Учредительный манифест 
футуризма» с нападками на традиционализм 
в культуре и апологией нового индустриаль-
ного бытия и жизненной динамики, связан-
ной с техникой. Отрицание сущего обрело 
необычные для художественных концепций 
политические подтексты: «…нет красоты вне 
борьбы. Только произведение, полное агрес-
сивности, может стать шедевром… Почему 
мы должны смотреть назад, если мы хотим 
взломать таинственные двери невозможно-
го. Пространство и время умерли. Мы живём 
теперь в абсолютном, создав вечную, везде-
сущую скорость… Пусть же придут поджига-
тели с обожжёнными пальцами! Идите же, 
поджигайте полки библиотек!.. крушите без-
жалостно древние города!» [28, c. 21–23]. 

В приведённом тексте новыми были как 
способ соединения деструктивных идей Пру-
дона, Бакунина с рассуждениями Анри Берг-
сона о всеобщей текучести и динамизме, 
так и новый сюжет, ставший типичным для 
футуризма – мегаполис как символ и коллек-
тивное выражение современного общества. 
Позже аналогичные мотивы присутствуют в 
высказываниях лидеров конструктивизма и 
функционализма. Так, М. Я. Гинзбург отмечал: 
«Нас не связывает прошлое. Мы знаем, что 
современный город смертельно болен, но не 
желаем его лечить. Наоборот, мы хотим его 
разрушить и заменить новыми социалистиче-
скими формами расселения людей, лишённы-
ми внутренних противоречий, как пережитков 
капитализма» [Цит. по: 6, c. 172]. Аналогич-
ным образом высказывался Ле Корбюзье от-
носительно планов преобразования Москвы: 
«Нужно разрушить все существующие жилые 
здания… в корне уничтожить радиально-кон-
центрический облик, сохранить помимо Крем-
ля лишь Мавзолей, Большой театр и особняки 
стиля ампир» [Цит. по: 8, c. 94].

Предметом бурных дискуссий в 1920-е го-
ды стали градостроительные мечты Эбени-
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зера  Говарда, изложенные в книге «Города – 
сады будущего». Льюис Мамфорд утверж-
дал, что эта книга больше, чем любая другая,  
повлияла на развитие градостроительства, 
в первой половине XX столетия [16, c. 131]. 
Исходным тезисом Говарда являлась идея о 
прямой зависимости между структурой пред-
метно-пространственной среды, создавае-
мой обществом, и характером социальных 
отношений. Новая среда, безусловно, долж-
на была формировать новое общество [26, 
c. 131]. 

Одним из источников в формировании 
эстетических принципов советского авангар-
да стали теоретические положения и прак-
тические подходы, разработанные бельгий-
скими архитекторами Хенри ван де Велде 
и Виктором Орта. Последний целью своей 
деятельности считал создание такого стиля, 
который символизировал бы собой новое 
гармоническое общество, где искусство бу-
дет везде и для всех. Разумеется, отрицание 
консерватизма и антиисторизм считались 
аксиомами [24, с. 18]. Полный разрыв преем-
ственных связей с предшествующими стиля-
ми и направлениями в архитектуре лежал и в 
основе советского авангарда. 

Эволюции эстетизма в направлении ге-
ометрической чёткости и упорядоченности 
композиционных решений способствовали 
процессы, происходившие в немецкой архи-
тектуре рубежа XIX–XX веков. Формальной 
дисциплиной и монументальностью отлича-
лось творчество Петера Беренса, оказавшее 
заметное влияние на деятельность Корбюзье 
и российский авангард. Немецкого архитек-
тора и художника привлекала концепция 
культуры Фридриха Ницше и идея стиля, как 
символа эпохи. Ницшеанская философия 
воплотилась в чёткой геометрии промыш-
ленных построек. Ученик Дильтея, президент 
правления фирмы АЭГ, Эмиль Ратенау при-
гласил Беренса на должность художествен-
ного директора фирмы с задачей создания 
корпоративного стиля, охватывающего не 
только выпускаемую продукцию и рекламу, 
но и производственные здания и сооружения.  
Выразительность художественной формы, её 
гармония с физическими свойствами матери-
ала и технологией его обработки обеспечили 
широчайшее распространение прототипов, 
созданных Беренсом как дизайнером и ар-
хитектором. Промышленность воспринима-
лась им как воплощение «аполлоническо-
го» начала цивилизации, долженствующего 
разрешать также и социальные проблемы.  
Промышленная архитектура понималась как 

генотип универсального порядка, предписы-
ваемого индустриальным гуманизмом. 

Фабрика турбин, возведённая Беренсом 
в Берлине, композиционно продемонстриро-
вала столкновение двух логик формообразо-
вания. Логика искусства потребовала рассе-
чения глухих тонких стенок, образующих углы 
здания декоративными швами. Создавалась 
имитация кладки из гигантских блоков. А вы-
полненная из решётчатой металлической 
конструкции высокая кровля по торцу была 
обработана штукатуркой «под камень». В ре-
зультате возникала художественная иллюзия 
размещения в верхней части здания моноли-
та гигантских размеров. Логика техники, нао-
борот, требовала  отказа от любой бутафории: 
в облике здания намеренно обнажены функ-
циональные элементы конструкции (пролёты 
между стойками, металлические шарнирные 
рамы и т. д.). Таким образом, сочетание в 
одном здании иррациональной декорации и 
обнажённой конструкции стало основой мо-
нументальности символа, прославляющего 
мощь промышленного производства. Раз-
вивая принцип универсальной парадигмы 
промышленного здания, Беренс создаёт как 
собственно индустриальные постройки, так 
и представительные здания,  подобные гер-
манскому посольству в Санкт-Петербурге на 
Исаакиевской площади. Колоннада посоль-
ства сведена к элементарным геометриче-
ским очертаниям той же схемы, что и фасады 
промышленных зданий в Берлине. 

Беренс сознательно сочетал с техникой 
монументальное искусство, полагая, что оно 
«является высшим и важнейшим отражением 
культуры определённой эпохи, …находящим 
своё выражение в местах, глубоко чтимых 
и священных для народа, являющихся для 
него источником силы» [4, с. 136]. Таким об-
разом, техномир соединялся с признанными 
архетипами монументальной архитектуры. 
Для советского архитектурного авангарда 
уподобление жилых и общественных зданий 
промышленным постройкам стало общепри-
нятой нормой.

Результаты исследования и выводы. 
Феномен отечественного архитектурного 
авангарда стал очевидным результатом дли-
тельного процесса выработки принципиаль-
но новых подходов к осуществлению архи-
тектурно-градостроительной деятельности. 
Можно выделить как минимум пять важней-
ших предпосылок его формирования: техни-
ко-технологические, социально-экономиче-
ские, организационно-технические,  эстети-
ческие,  идейно-политические.
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Все направления отечественного аван-
гарда в начале 1930-х годов оказались вне 
магистрального пути развития отечествен-
ной архитектуры. «Дворцовая» эстетика, 
закреплённая чередой партийно-правитель-
ственных постановлений, казалось бы, ко-
ренным образом изменила вектор эволюции 
архитектуры и градостроительства. Однако 
уже в эпоху хрущёвской «оттепели» обна-
руживаются симптомы определённой «но-
стальгии» по советскому архитектурному 
авангарду. Они проявились как в попытках 

создания архитектурной основы для новых 
социальных экспериментов (проекты жи-
лых комплексов для молодых семей, домов 
«нового быта» и т. п.), так и в возрождении 
эстетических и конструктивных принципов 
(в соответствии с «пятью отправными точ-
ками» функционализма). В эпоху хай-тека 
и постмодернизма архитектурный авангард 
1920-х го дов, вопреки утверждениям его ли-
деров и адептов, воспринимается как одно 
из звеньев в длинной цепи архитектурных 
стилей и направлений. 
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Sociocultural Prerequisites of Emergence of the Soviet Architectural Avant-Garde Phenomenon 
The object of research is evolution of sociocultural, organizational and technical, social and economic, ideo-

logical and theoretical processes in the European and domestic architecture of a turn of the 19th-20th centuries. This 
problem has acquired relevance in modern conditions in the context of the ideological and theoretical discussions 
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es, which by the beginning of the 1920s became prerequisites of formation of the theoretical principles and practical 
methods of the Soviet architectural  avant-garde is the main objective of the research. The basis of the research is 
formed by the system approach uniting methods of the analysis and synthesis in consideration of the main char-
acteristics and parameters of architectural and town-planning activity in the period studied. The logical interrelation 
of the various factors determining crystallization of the principles of domestic constructivism (OSA) and rationalism 
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ities. Result of the research is generalization of the diverse factors that have caused intrinsic lines and the principles 
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cantly affected not only the process of the Soviet avant-garde of the 1920–30s formation, but also further evolution 
of the world and domestic architecture. 

Keywords: functionalism, futurism, constructivism, rationalism, garden city, modernist style

References

1. Moscow architecture in the 1910–1935s. M: Iskusstvo – XXI vek. 2012. (In Rus.)
2. Bakunin, M. A. Reaction in Germany. The Chosen philosophical compositions and letters. M: Mysl’, 1987. 

(In Rus.)
3. Berdyaev, N. A. New Middle Ages. Nikolay Berdyaev. Philosophy of creativity, culture and art. In 2 v. V. 1. 

M: Iskusstvo. 1994. (In Rus.)
4. Berens, P. What is the monumental art. Masters of architecture about architecture. M: Iskusstvo. 1972. (In 

Rus.)
5. Vasil’eva, V. Ideal and utilitarian in the system of international style: a subject and an object in the concept of 

design of the 20th century. International magazine of the cultural researches, no. 4(25), pp. 72–80, 2016. (In Rus.)
6. Vuek, Ya. Myths and utopias of architecture of the 20th century. M: Stroyizdat, 1990. (In Rus.)
7. Gogol’, N. V. About architecture of the present time. Collected works. In 8 v. V. 7. M: Pravda, 1984: 64–83. 

(In Rus.)
8. Gornyy, S. M. Planning of the cities: socialist reconstruction of Moscow. M: Izd-vo MOSKh, 1931. (In Rus.)
9. Groys, Boris. Gesamt-kunstwerk Stalin. M: AdMarginem, 2013. (In Rus.).
10. Ikonnikov, A. V. Utopian thinking and architecture. M: Mosk. rabochiy, 2004. (In Rus.)
11.  Ikonnikov, A. V. Stone chronicles of Moscow. M: Mosk. rabochiy, 1978. (In Rus.)
12. Ikonnikov, A. V. Moscow architecture. XX century. M: Arkhitektura-S, 1984. (In Rus.)
13. Koen Jan Lui. Le Corbusier and mysticism of the USSR. Theories and projects for Moscow. M: Art-Volk-

honka, 2012. (In Rus.)
14. Mironov, A. V. The architecture philosophy: Le Corbusier creativity. M: MAKS Press, 2012. (In Rus.)
15. Molokova, T. A., Frolov, V. P. Monuments of Moscow Culture: from the Past to the Future. Izd. 2-e. M: Izd-

vo ASV, 2010. (In Rus.)
16. Mumford L. From a log house to a skyscraper. M: Izd-vo Akademii arkhitektury, 1936. (In Rus.)
17. Popper K. Open society and its enemies. Collected works. in 2 v. V. 1. M: Kul’turnaya initsiativa, 1994. (In 

Rus.)
18. Per Richard, Koen Jan Lui, Lambert Fillis. The lost vanguard. Russian modernist architecture in 1922–

1932. M: Tatlin, 2007. (In Rus.)
19. Han-Magomedov, S. O. Architecture of the Soviet vanguard. In 2 books. Book.1. Shaping problems. Mas-

ters and currents. M: Stroyizdat, 1996. (In Rus.)

157156

Культура и общество



20. Han-Magomedov, S. O. Architecture of the Soviet vanguard. Book 2. The social problems. M: Stroyizdat, 
2001. (In Rus.)

21. Han-Magomedov, S. O. The Constructivism – concepts of shaping. M: Stroyizdat, 2003. (In Rus.)
22. Han-Magomedov, S. O. Сreative courses, concepts and organizations of the Soviet vanguard. M: Arkh-

itektura, 1997. (In Rus.)
23. Cohen Jean-Louis. Le Corbusier: la planete comme chantier. Paris: Textuel, 2005. (In Engl.)
24. Franco Borsi, Paolo Portoghesi. Victor Horta. Brussels: Editions Marc Vocar, 1977. (In Engl.)
25. Gines Garrido. Moisei Ginzburg. Escritos 1923–1930. Madrid: El Croquis editorial, 2007. (In Engl.)
26. Howard E. Garden-Cities of Tomorrow. Cambridge Mass., 1965. (In Engl.)
27. John W. Maerhofer. Rethinking the vanguard: aesthetic and political positions in the modernist debate, 

1917–1962. Cambridge ScholarsPub., 2009. (In Engl.)
28. Marinetti F. T. The Founding and Manifesto of Futurism 1909. Futurist Manifestos (ed. U. Apollonio). Lon-

don: Penguin, 1973. (In Engl.)

Received: January 15, 2018; accepted for publication February  28, 2018

Reference to the article 
Gatsunaev K. N. Sociocultural Prerequisites of Emergence of the Soviet Architectural Avant-Garde Phenome-

non // Humanitarian Vector. 2018. Vol. 13, No. 3. PP. 151–158.

159158

Гуманитарный вектор. 2018. Т. 13, № 3



УДК 378
DOI: 10/21209/1996-7853-2018-13-3-159-167

Маргарита Ивановна Гомбоева1, 
доктор культурологии, профессор,

Забайкальский государственный университет
(672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30),

e-mail: m. i. gomboeva@gmail.com  

Надежда Иннокентьевна  Спандерашвили2, 
старший преподаватель, 

Забайкальский государственный университет
(672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30), 

e-mail: nspan56@mail.ru

Социокультурные основания  современных практик дополнительного 
профессионального образования сферы культуры и искусства 

Данная статья посвящена анализу современного состояния, направлениям и задачам развития си-
стемы непрерывного дополнительного профессионального образования отрасли «Культура и искусство». 
Выявлены и описаны две тенденции в развитии и формировании системы непрерывного дополнительного 
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Первая тенденция связана с развитием традиционных видов и направлений деятельности существующих 
учреждений культуры и их образовательных программ, с соответствующим качеством ресурсов, норматив-
ных и концептуальных обеспечений. Вторая тенденция оформила новые формы институализации, отвечает 
потребностям рынка услуг в сфере культуры,  задачам отрасли по коммерциализации, инвестированию, 
массовизации и цифровизации услуг. Она обозначила себя в новых образовательных проектах, сформиро-
ванных полноценных предпринимательских инфраструктурах поддержки и финансирования образователь-
ных стартапов, которые особенно ярко проявились в коммерческих программах учреждений дополнитель-
ного образования. Благодаря современным технологиям, стартапы в области культуры и дополнительного 
профессионального образования в данной сфере предложили потребителям более массовые и доступные 
услуги, ориентированные на тренды глобального рынка, основанные на частных средствах.
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Миссия ДПО: нужные знания 
нужным людям в нужное время.

Введение. Теоретической основой ис-
следования явились труды В. В. Багина, ра-
ботавшего в Читинском институте повышения 
квалификации учителей, посвящённые про-
блемам обеспечения корреляции основного 
и дополнительного образования, интеграции 
дополнительного образования с профессио-
нальной деятельностью [2]. Проектирование 
модели системы повышения квалификации 
работников культуры и искусства в регионе 
как непрерывной, адресной и персонифици-
рованной  структуры, построенной на прин-
ципах комплиментарности субъектов, проис-
ходило под влиянием работ В. И. Блинова и 
В. П. Шестака [5; 19].  Нормативно-правовые 
основы, регулирующие статус системы до-
полнительного образования в системе ос-
новного высшего образования, достаточно 
последовательно и с надёжной исторической 

ретроспективой изучены в работах И. А. Мо-
сичевой [10]. Вопросы формирования про-
фессиональных стандартов, специальных 
компетенций и  квалификационные характе-
ристики содержания профессиональных ком-
петенций исследовались В. Д. Шадриковым 
[18],  А. Н. Лейбович [9].

Социокультурное проектирование содер-
жания, принципов функционирования, приро-
ды компетентностного ядра системы НДПО в  
сфере культуры и искусства Забайкальского 
края как целостной развивающейся струк-
туры, встроенной в другие системно-струк-
турные образования, опиралось на работы 
Н. Ш. Валеевой [17], Э. М. Никитина [12], 
В. Д. Шадрикова [18].  

Центр профессиональной перепод-
готовки факультета культуры и искусств  
ЗабГУ  реализует программы обучения по 
18 направлениям повышения квалификации 
и 12 направлениям профессиональной пе-
реподготовки кадров. Ежегодно по програм-
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мам профессиональной  переподготовки и на 
курсах повышения квалификации обучение 
проходят около 8 категорий работников куль-
туры. Так, за 2017 год в Центре профессио-
нальной переподготовки ФКиИ ЗабГУ прошли 
переобучение около 300 человек по следую-
щим программам: «Педагог дополнительного 
образования» – 48 человек; «Музееведение 
на основе профессионального стандарта» – 
14 музейных работников, не имеющих про-
фильного образования; «Менеджмент соци-
окультурной деятельности» – 18 человек, в 
основном это клубные работники; «Дизайн 
среды» – 11 человек; «Преподаватель выс-
шей школы учреждений культуры и искус-
ства» – 61 человек из Арктического института 
культуры и искусств, 10 человек – с кафедры 
культурологии Иркутского государственного 
университета; «Технологии брендирования 
и продвижения услуг в сфере культуры и ис-
кусства» – 105 человек, с профилизацией 
«Интернет – маркетинг» – 10 человек. Все-
го – 277, из которых забайкальцев – 206 чело-
век, что составило 5,5 % от всей численности 
специалистов отрасли.  

Система непрерывного дополнитель-
ного профессионального образования (да-
лее – НДПО) в сферы культуры и искусства 
Забайкальского края  традиционно пред-
ставлена образовательными программа-
ми образовательных учреждений  среднего 
профессионального образования, Института 
развития образования Забайкальского края, 
Учебно-методического центра культуры и на-
родного творчества Забайкальского края и 
факультета культуры и искусств Забайкаль-
ского государственного университета. Такова 
исторически сложившаяся образовательная 
практика в данном сегменте. 

 Существующая структура дополни-
тельного профессионального  образования 
сферы культуры и искусства Забайкальского 
края нуждается в  сети межведомственных 
функциональных коммуникаций. Необходи-
мы надёжные исследования в реальных  по-
требностях сферы в конкретных профессиях, 
компетенциях и квалификациях. Существует 
потребность в современных культурных и 
социальных институциях (учреждения и их 
сети) сферы1, способных их артикулировать в 

1  Число учреждений культуры в 2016 г. составило 
314 юридических лиц, из них 111 культурно-досуговых 
учреждений, 40 библиотек, 65 учреждений дополнитель-
ного образования, 20 музеев, 1 архив, 6 театров, 2 кон-
цертные организации, зоопарк, 4 центра, кинокомпания, 
2 образовательных учреждения, 62 многофункциональ-
ных учреждения культуры в муниципальных образова-
ниях [Электронный ресурс] // Итоги деятельности сфе-

реальные социокультурные проекты. Систе-
ма нуждается в разработке акций, проектов, 
нормативных документов, способных  сфор-
мировать пространство социального взаи-
модействия этих учреждений с субъектами 
в сферы, таких как потребители услуг, рези-
дентские программы поддержки культуры, 
образовательные программы дополнитель-
ного профессионального образования, за-
просы работодателей, а также необходимую 
инфраструктуру: реестр лицензированных 
программ профессиональной переподготовки 
работников культуры и искусства. 

В ближайшем будущем данная структура 
нуждается в новых образовательных проек-
тах, инновациях и стартапах, созданных на 
базе новых технологических платформ, ини-
циатив и знаний. 

Структура НДПО должна сопровождать-
ся развитием независимых институций, таких 
как ресурсные центры, центры компетенций, 
центры сертификаций, квалификаций и др. 

Таким образом, в настоящее время про-
исходит подготовка к построению новой архи-
тектуры непрерывного дополнительного про-
фессионального образования сферы культу-
ры и искусства. 

В этих условиях основная задача заклю-
чается в обновлении компетенций, работ-
ников сферы, регулировании рынка труда, 
внедрении профессиональных стандартов,  
адаптации выпускающихся из вуза специа-
листов к изменяющимся требованиям про-
изводства, генерировании новых знаний и 
компетенций, отвечающих запросам будущей 
системы. Вышеназванные движущие силы 
есть основы инноваций, оптимизации мас-
штабирования и сокращение издержек. 

Система НДПО в сфере культуры и ис-
кусства Забайкальского края нуждается в 
изменениях, и они уже осуществляются в не-
скольких направлениях. 

Основными направлениями изменений 
системы профессиональной переподготовки 
кадров учреждений культуры и искусства яв-
ляются:

– обновление содержания образова-
тельных программ, способных осовременить 
имеющиеся профессиональные компетенции 
и сформировать  новые у работающих со-
трудников, аккумулировать эти программы в 
специальном реестре;

– преодоление последствий активной оп-
тимизации структуры сети учреждений куль-

ры культуры Забайкальского края в 2016году. – Режим 
доступа: http://www.xn--80apgechxphc (дата обращения: 
27.02.2018).
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туры, особенно в сельских муниципальных 
образованиях, поселенческих клубах и цен-
трах;

– создание условий для безболезненного 
внедрения профессиональных стандартов и 
формирования современной модели систе-
мы НДПО в сфере культуры. 

 Каждое направление можно детализиро-
вать, вывести определённые задачи. Задачи 
по обновлению содержания профессиональ-
ных программ переподготовки работающих 
специалистов в других отраслях экономики 
страны решаются посредствам перевода пе-
реобучения и обучения на обновлённые тех-
нологические возможности работодателей. 
Безусловно, это осуществимо и в сфере куль-
туры и искусства, при условии конструктивно-
го диалога и эффективного взаимодействия 
между работодателями, их сотрудниками, 
имеющими профессиональные дефициты, и  
разработчиками образовательных программ.

 Например, система профессиональной 
переподготовки инженерно-технических ра-
ботников сферы промышленного производ-
ства выстроена на производственных пло-
щадках: в бывшем Орловском горно-обогати-
тельном  комбинате, Краснокаменском ГОКе 
и других организациях, где большая часть 
кадрового потенциала обеспечивается корпо-
ративными центрами рекрутства и подготовки 
специалистов. В этих отраслях  согласован-
ность между частным бизнесом, интересами 
государства в подготовке и в использовании 
рабочих кадров постепенно решается реаль-
ным вовлечением работодателей в подготов-
ку и переподготовку специалистов, координи-
руется совместными усилиями и мероприяти-
ями Минобрнауки и Российского Союза пред-
принимателей и промышленников.

Ещё в 2013 году Правительство РФ со-
вместно с РСПП в рамках Национальной 
предпринимательской инициативы по улуч-
шению инвестиционного климата в Россий-
ской Федерации разработало Дорожную кар-
ту по созданию Национальной системы ком-
петенций и квалификаций (далее – НСКК), в 
которой на декабрь 2013 года  был разрабо-
тан ряд нормативных актов по проведению 
отдельных модулей образовательных про-
грамм вне образовательных учреждений на 
базе работодателей или нескольких образо-
вательных учреждений без создания специ-
альных структурных подразделений1.  

1  Дорожная карта «Создание Национальной систе-
мы компетенций и квалификаций в рамках Националь-
ной предпринимательской инициативы по улучшению ин-
вестиционного климата в Российской Федерации». – М., 
2013. – Февр. – С. 11, 13.

Для Забайкальского края проблема уча-
стия работодателей в проектировании, раз-
работке и реализации  дополнительных об-
разовательных программ работников сферы 
культуры является актуальной. 

С одной стороны, проблема перевода 
обучения на производственные мощности 
учреждений культуры и искусства не реша-
ется, потому что этих производственных 
мощностей у большинства учреждений нет. 
С другой – в  образовательных учреждениях 
уже десятилетия не открываются новые об-
разовательные программы по современным 
и востребованным  профессиям, а те про-
граммы, которые ещё используются в сфере 
профпереподготовки работников культуры, 
морально и технологически устарели.  

Современные профессии становятся всё 
более сложносоставными, меняется сама 
суть профессии. На первый план выходят 
навыки и умения, которые не только позво-
ляют состояться человеку в отдельно взятой 
отрасли как профессионалу, но и при необ-
ходимости кардинально поменять область 
своей профессиональной деятельности. Есть 
прогноз, что к  2036 году появятся 188 новых 
профессий,  а 57 профессий исчезнут. Изме-
нения в сфере культуры обусловливаются  
современными  художественными технологи-
ями, которые определяют новый уровень вос-
приятия искусства с помощью 3D-принтеров, 
робототехники, нейроинтерфейсов, станков с 
ЧПУ, Science Art-технологий, иммерсионных 
методов  и т. д. с одной стороны  и размы-
тости определения  критериев искусства – с 
другой.  

Новые профессии сферы культуры, ис-
кусства и образования, такие как  арт-оцен-
щик, science-художник, личный тьютер по 
эстетическому развитию, тренер творческо-
го состояния, куратор коллективного твор-
чества, уже сегодня можно получить в про-
граммах профессиональной переподготовки. 
Развитие технологий меняет наши представ-
ления о способах получения знаний и застав-
ляет серьезно переосмыслить привычный 
подход к учебному процессу, что означает, 
что в будущем специалисты в области обра-
зования будут весьма востребованными2.

Во-первых, в образовании начинают ис-
пользоваться инструменты обучения с при-
менением игровых технологий и ИТ – он-
лайн-курсов с  современными методиками и 
технологиями обучения: симуляторы, трена-
жёры, игровые онлайн-миры. Это даёт новые 

2   Атлас новых профессий [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.atlas100.ru/catalog/kultura-i-
iskusstvo (дата обращения: 02.02.2018).
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возможности – обучающиеся  не просто усва-
ивают необходимые знания, но и развивают 
умение работать с информацией, создавать 
объёмные, многомерные компетенции, а так-
же учатся входить в продуктивные состояния 
сознания, позволяющие лучше концентриро-
ваться и решать сложные творческие и ана-
литические задачи. 

Во-вторых, новые технологии позволяют 
сделать образование более индивидуаль-
ным, адресным и персонифицированным. 
Нет необходимости подстраиваться под об-
щие расписания и пожелания группы, про-
цесс обучения достаточно легко адаптиру-
ется к запросам конкретного ученика и его 
личным особенностям, можно выбрать фор-
мат обучения и его темп, сконцентрировать-
ся на конкретной теме, пройти необычную 
междисциплинарную программу. Акцент про-
фессиональной переподготовки смещается с 
теоретических основ на реальные проекты и 
стартапы. 

В связи с новыми перспективами НДПО 
появляются и новые профессии: разработчик 
образовательных траекторий, гейм-педагог, 
разработчик инструментов обучения состо-
яниям сознания, координатор образователь-
ной онлайн-платформы, модератор, ментор 
стартапов, гейм-мастер, тьютер, организатор 
проектного обучения, экопроповедник, тре-
нер по майнд-фитнесу, дизайнер дополнен-
ной реальности территорий, дизайнер вирту-
альной среды обитания,  Digital-комментатор 
культуры1.

Новые задачи профессиональной пере-
подготовки работников сферы обусловлены 
потребностями преодоления последствий ак-
тивной оптимизации отрасли, структуры сети 
учреждений. Так, к 2016 году в  муниципаль-
ных районах Забайкальского края  70 % ма-
леньких поселенческих учреждений  культуры  
были переведены на уровень муниципаль-
ного района, остальные 30 %  учреждений 
культуры  должны были остаться в ведении 
администраций  самодостаточных городских 
округов  и  городских поселений»2.

Структурная  оптимизация актуализи-
ровала новые  профессиональные компе-
тенции. В настоявшее время востребованы 
управленческие, предпринимательские ком-
петенции, умение зарабатывать деньги, вы-

1   Атлас новых профессий [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.atlas100.ru/catalog/kultura-i-
iskusstvo (дата обращения: 02.02.2018).

2  Доклад Министра культуры В.К. Колосова на кол-
легии культуры в 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.минкультура.забайкальскийкрай.рф 
(дата обращения: 02.02.2018).

полнять индикативные показатели, создавать 
прибавочную стоимость на основе новых ком-
петенций. Например,  в 2016 году объём плат-
ных услуг в сфере культуры Республики Буря-
тия по всем учреждениям и организациям не-
зависимо от формы собственности составил 
605,6 млн р., в том числе в муниципальных 
учреждениях – 94 млн р., республиканских 
учреждениях – 159 млн р. Темп роста объёма 
платных услуг республиканских учреждений 
составил 110,5 %, муниципальных учрежде-
ний – 6,8 % по сравнению с 2009 годом3.

Показатели увеличились вдвое, чис-
ленность работников сферы уменьшилась 
вдвое. В некоторых районах Восточной Сиби-
ри сокращение кадров привело  к увольнению 
30 % состава  работников от общего списка.  
Например, в Бурятии численность занятых в 
отрасли людей с 2009 по 2016 год сократи-
лась с 4725 до 2223,7 человек4. Эти данные 
отражены в таблице.

Последствия структурных сокращений 
активно и публично обсуждались во многих 
регионах [1; 15; 16]. За  25 лет практически 
вдвое уменьшилось количество культур-
но-досуговых центров, почти на четверть – 
количество сельских клубов, всё меньше 
становится библиотек, в первую очередь, в 
небольших посёлках и в сельской местности5.

Итак, оптимизация отрасли привела к 
тому, что  возможности для роста внебюджет-
ных доходов организаций культуры в поселе-
ниях существенно ограничены: численностью 
населения, вместительностью и пропускной 
способностью организаций, а рост цен при-
вёл к сокращению доступности культурных 
ценностей для широких слоёв населения.

Весной 2016 года правительство попыта-
лось скорректировать систему государствен-
ной поддержки и регулирования государ-
ственной культурной политики, усовершен-
ствовать федеральное и региональное зако-
нодательства в области культуры, сформиро-
вать на федеральном и региональном уров-
нях структуры по обеспечению реализации 
и мониторингу достижения целей и решения 
задач Стратегии и Основ государственной 
культурной политики. Поэтому  в 2016 году 

3  Статистический сборник «Культура Республи-
ки Бурятия-2016» [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.minkultrb.ru/ministry/documentation/
offitsialnayastatisticheskaya_information.php (дата обра-
щения: 02.03.2018).

4  Там же.
5  Государственный доклад о состоянии культуры 

в Российской Федерации в 2015 году [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.unkniga.ru/images/
docs/2016/doklad-ros-kultura-2015 (дата обращения: 
04.02.2018).
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распоряжениями  Правительства Российской 
Федерации утверждены Стратегия государ-

ственной культурной политики на период до 
2030 года и План реализации Стратегии1. 

Таблица 

Динамика процессов оптимизации на примере учреждений культуры Республики Бурятия
№ 
п/п Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Объём платных услуг, тыс. р. 40 105,2 53 796,4 64 857,9 74 692 84 566,2 83 435,8 88 288,34 93 868,40

2 Число посещений музеев, тыс. 
чел. 99 73,1 80,3 89,2 87 77,7 93,69 91,81

3 Количество автономных учреж-
дений культуры, ед. 40 54 66 79 80 80 76,00 77,00

4

Удельный вес населения, уча-
ствующего в платных культур-
но-досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными 
учреждениями культуры, %

78,3 221,8 266,1 273,2 292,3 205,6 199,85 180,94

5
Средняя заработная плата по 
муниципальным учреждениям, 
р.

7582,5 7814,2 8668 10 762 11 964,6 15 499 16 938,89 16 938,89

6 Численность занятых в отрасли 
людей, чел. 4725 5015 4402 4266 2978 2686,57 2 224,35 2 223,70

1  Там же; Государственная программа Забайкаль-
ского края «Развитие образования Забайкальского края 
на 2014–2025 годы» [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.docs.cntd.ru/document (дата обращения: 
04.02.2018).

Поставленные в этих документах цели 
ориентированы на  увеличение всех основ-
ных показателей творческой деятельности, 
что невозможно реализовать при сокращении 
численности основного персонала. Ресурс 
дальнейших процессов оптимизации учреж-
дений и численности практически исчерпан. 

Заявленные на достаточно длительный 
период задачи  могут быть реализованы в но-
вых формах институализации, на новых плат-
формах сетевого взаимодействия разноо-
бразных культурных институций, при условии 
межотраслевой интеграции, наличии свежих 
идей в управлении, при изменении принци-
пов определения  сфер деятельности и от-
ветственности. Таким образом, работающий 
персонал учреждений нуждается в принципи-
ально новых компетенциях, а существующая 
система дополнительного профессионально-
го образования учреждений культуры должна 
не готова  предоставить новые образователь-
ные программы переподготовки кадров, инте-
грирующие артистические, управленческие и 
предпринимательские компетенции. 

Необходимо определиться с вопросом, 
что из себя должна представлять новая си-
стема непрерывного дополнительного про-
фессионального образования сферы куль-
туры и искусства в Забайкальском крае. Из 
каких образовательных учреждений, образо-
вательных программ и их качества, компе-
тентностных ресурсов она может формиро-
ваться? Какие формы институализации она 
может приобрести? Какие задачи, потребно-
сти развития сферы она должна решать?

Анализ целевых, программных докумен-
тов развития отрасли, изучение мнений ве-

дущих специалистов учреждений сферы по-
казали, что важнейшие  условия изменения 
НДПО отрасли сформированы.

Министерством культуры Забайкаль-
ского края актуализируется необходимость 
межотраслевого взаимодействия образова-
тельных учреждений культуры Забайкальско-
го края с современными образовательными 
практиками, производственными холдингами, 
академическими структурами с целью обнов-
ления ресурсов для привлечения к практике 
дополнительного профессионального обра-
зования работников сферы лучших образцов 
профессионального мастерства для опере-
жающего удовлетворения потребностей от-
расли.

С другой стороны, в самой отрасли 
сформировались элементы новых образова-
тельных практик, интегрированных с художе-
ственной сферой. Так, разработчики новых 
образовательных программ всё активнее 
включают в образовательный процесс резуль-
таты современных культурных институций, 
проектов, культурных инициатив на основе 
арт-медиаций, профессионализации аутсай-
деров, коллаборационизма художественных 
и образовательных практик, инновации ме-
тодов  музейных институций, интеграции ре-
месленных и промысловых центров региона 
в туристические маршруты и т. д., способных 
придать эффективность традиционным ме-
роприятиям в культуре. 
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Во взаимодействии с органами лицен-
зирования образовательных программ, про-
фессиональными сообществами, творчески-
ми объединениями НКО ведётся активное  
формирование современных образователь-
ных программ дополнительного образования, 
способных заменить устаревшие профессии 
новыми, обеспечить обогащение существую-
щих образовательных программ новыми ком-
петенциями. В регионе всё больше появляет-
ся частных образовательных учреждений, от-
крытых на условиях франшизы и в основном 
занимающихся масштабированием и прото-
типированием успешных практик культурных 
изменений в образовательные потребности и 
вкусы будущих потребителей сферы. 

В развитии НДПО отрасли существуют 
задачи, которые не стали предметом реше-
ния и обсуждения, но будут актуальны в бли-
жайшем будущем:

1. Формирование единой поддерживаю-
щей инфраструктуры, включающей ресурс-
ные центры, центры компетенций, технопар-
ки, малые инновационные предприятия, ба-
зовые кафедры, стажировочные площадки, 
технологические платформы на условиях 
интеграции специализированных единиц – 
субъектов сети, деятельность которых коор-
динируется не только командно-администра-
тивными методами, но прежде всего рыноч-
ными механизмами, основанными на праве 
собственности, мотивации и принципах кон-
куренции [4, с. 89]. 

2. Создание общих сервисов НДПО в 
сфере культуры, к которым относятся:

– анализ профессиональных дефицитов 
учреждений культуры по решению насущных 
задач отрасли;

– разработка адресных (под нужды кон-
кретного учреждения) и персонифицирован-
ных (индивидуализированных под возмож-
ности, способности сотрудника учреждения) 
программ переобучения; 

– набор сотрудников на образователь-
ные программы; 

– подготовка экспертов, способных со-
здать, разработать образовательные ресур-
сы под новые профессии или, в крайнем слу-

чае, ориентированных на освоение  новых 
компетенций; 

– трудоустройство переобученных;
– отслеживание карьеры и  повышение 

квалификации основных кадров; 
– одновременное создание базы данных 

по региональному  рынку труда; 
– разнообразные информационные пор-

талы о мероприятиях сферы, единой библи-
отечной системе, коллективно используемых 
культурных ресурсах и пр.

3. Разработка региональных  профессио-
нальных стандартов по отдельным видам со-
циокультурной деятельности. 

Профессиональные стандарты использу-
ются для того, чтобы  определить требования 
к работнику на  рабочих местах. Профессио-
нальный стандарт – многофункциональный 
нормативный документ, определяющий в 
рамках конкретного вида экономической дея-
тельности (профессиональной деятельности) 
требования к содержанию и условиям  труда, 
квалификации и компетенциям работников 
по различным квалификационным уровням. 
Задавая требования к уровню компетентно-
сти работника, профессиональный стандарт 
является основанием для разработки образо-
вательных программ дополнительного обра-
зования, которые переводят эти требования в 
перечни образовательных дисциплин, моду-
лей, освоение которых должно позволить об-
учающемуся приобрести необходимые зна-
ния, умения, навыки и способность к их при-
менению в практической  деятельности.

Разработка региональных профессио-
нальных стандартов и подготовка экспертов 
предполагает подготовку разработчиков реги-
ональных  профессиональных стандартов  по 
наиболее значимым для социально-культур-
ного развития края видам профессиональной 
деятельности с широким привлечением рабо-
тодателей. 

Наибольший системный эффект может 
быть достигнут при объединении и интегра-
ции усилий и ресурсов многих культурных 
институций в рамках единой открытой сети, 
обеспечивающей эффективное межцентро-
вое взаимодействие при их реализации.  
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The present study analyzes the current state, directions and tasks in development of the system of sup-
plementary vocational education in “Culture and art” field. The article aims to reveal and describe two trends in 
development and formation of the system of supplementary vocational education in the field of culture and art in 
Zabaikalsky krai and the Republic of Buryatia. The first trend is connected with the development of traditional types 
and directions in the activities of cultural institutions and their educational programs, with quality of competence 
resources, normative and conceptual provisions. The second trend presents the new forms of institutionalization, 
meets modern requirements in the area of culture services market, objectives and needs of the sphere through 
commercialization, investment, massification and digitalization of services. This trend is revealed in new education-
al projects, organized full-fledged infrastructures of support and funding of educational start-ups. Supported by the 
investors’ money and increasing media attention, educational start-ups happen on a mass scale and continue to be 
further consolidated.  The study provides evidence that these two trends in the development of the system coexist 
under the law of an old and new market. Energy of the new models of education focuses not on combating the 
old models but on creating successful solutions. In this connection, development of the system of supplementary 
vocational training and retraining of cultural and art institutions staff is especially relevant today. The processes 
of implementing professional standards, activity of external challenges and institutions’ need in additional income 
promotes searching for sources of new competences which are formed in educational programs of supplementary 
vocational education.

Keywords: sociocultural trends, supplementary vocational education, center for professional retraining, start-
ups in cultural sphere, new professional competences

References

1. Aniskina, N. H. Quality of additional professional education. Competence. no.9–10/100–101/2012 Oh, 
pp. 5–13. (In Rus.)

2. Bagin, V. Further professional education in the University: the strategy of development. Chita.  CHIPPKRO, 
2005. (In Rus.)

3. Balatsky, E. V. Crisis of social Sciences in the light of the concept of old markets. Science. Innovations. 
Education, no. 9, pp. 84–61, 2010. (In Rus.)

4. Belova, E. N. The triple net model of organization of additional professional education of University. Journal 
of Creative economy, no. 5,  pp. 89–96, 2014. (In Rus.)

5. Blinov, V. I. and [others] national frame of qualifications of the Russian Federation: Recommendations. M: 
Federal Institute of education development, 2008.  (In Rus.)

6. Ivanova, M. I. Educational institutions of culture and arts of the Republic of Sakha (Yakutia) in the con-
ditions of modernization: to the content of the Educational resource center of the Ministry of culture and spiritual 
development of the RS. Proceedings of the  All-Russian Conference. Kazan, 2014, pp. 47–54. (In Rus.)

7. Konanchuk, D., Volkov, A. The Era of “Greenfield” in education. Rector of the University,  no. 3, pp. 66–75, 
2014. (In Rus.)

8. Kravchenko, V. V. Comparative analysis of domestic and Western European additional professional edu-
cation. Cand. sci. diss. М: 2012.

9. Leibovich, A. N. Prospects for the development of the National qualifications system of the Russian Fed-
eration: abstracts for the meeting of the Scientific Council of FIRO 27.10.10. Web.02.03.2018.http://www.apkit.ru/
files/FIROLeibovich27.10.10.doc. (In Rus.)

10. Mosicheva, I. A. Implementation of programs DPO in terms of improving the regulatory framework of pro-
fessional education. Higher education in Russia, no. 8–9, pp. 3–7, 2011. (In Rus.)

11. Mosicheva, I. A., Shestak, V. P., Gurov, V. N. Higher education and additional professional education: 
problems and solutions. Stavropol: SSU, 2007. (In Rus.)

1  M. I. Gomboeva: research organization, design and preparation of the manuscript.
2  N. I. Spanderashvili: collecting and processing of empirical data, interpretation and synthesis of the data.

167166

Гуманитарный вектор. 2018. Т. 13, № 3



12. Nikitin, E. M. Reform of Russian education and professional development of teachers. Voprosy obrazo-
vaniya, no. 4, pp. 164–173, 2005. (In Rus.)

13. Nurutdinova, А. R., Valeeva, N. SH., Dmitrieva, E. V., Murtazina, EH. M. Integrative structures of 
scientific and educational links: levels, types and stages of development. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo 
universiteta, t. 17, no. 9, pp. 361–364, 2017. (In Rus.)

14. Professional standard of pedagogical activity. In Kuz’minova, Ya. I, Matrosova, V. L, SHadrikova, V. D. 
editors. Web. 27.02.2018. http://www.myshared.ru/slide/185805/ (In Rus.)

15. Sadriev, R. I. Problems of development of system of professional retraining and advanced training of 
specialists of the sociocultural sphere and art in the context of modern educational trends. Culture and education: 
innovative technologies. Proceedings of the  All-Russian Scientific and Practical Conference. Kazan’, 2014: 3–6. 
(In Rus.)

16. Tkachenko, L. A. Institute of additional professional education in the space of the University of culture and 
arts. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv, no.14, pp.77–82, 2011. (In Rus.)

17. Frolova, I. I., Аkhmetzyanova, G. N., Valeeva, N. Sh. Quality of training as a pedagogical problem. Vestnik 
Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta, t. 16, no. 1, pp. 350–354, 2013. (In Rus.)

18. Shadrikov, V. D. The Professional ability. M: Universitetskaya kniga, 2010. (In Rus.)
19. Shestak, V. P., Mosicheva, I. А., Gurov, V. N. Higher education and additional professional education: 

problems and solutions. Stavropol’. Izd. StavGU, 2007. (In Rus.)

Received: March 10, 2018; accepted for publication  March  27, 2018

Reference to the article 
Gomboeva M. I., Spanderashvili N. I. Sociocultural Grounds of a New Configuration of Supplementary Voca-

tional Education in the Sphere of Culture and Art // Humanitarian Vector. 2018. Vol. 13, No. 3. PP. 159–167. DOI: 
10/21209/1996-7853-2018-13-3-159-167.

167166

Культура и общество



УДК 008: 793.31(460)
DOI: 10/21209/1996-7853-2018-13-3-168-175

Анастасия Леонидовна Кучеренко1,
аспирант, старший преподаватель,  
Владивостокский  государственный 

университет экономики и сервиса 
(690014, Россия,  г. Владивосток, ул. Гоголя, 41),

e-mail: anasta-leon@mail.ru

Нина Алексеевна Коноплёва2,
доктор культурологии, профессор, 
Владивостокский государственный  

университет экономики и сервиса 
(690014, Россия, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41),

e-mail: nika.konopleva@gmail.com

Танец как феномен телесности на примере испанского танца фламенко
Статья рассматривает танец в контексте телесности, уделяя особое внимание её ритмопластическому 

проявлению в испанском танце фламенко. Обосновывается, что телесность представляет собой единство 
психического и физического начал человека, ярко актуализируемых в танце. Отмечается, что направление 
танцевально-двигательной терапии ставит своей задачей достижение гармоничного единства между фи-
зическими проявлениями и внутренним миром личности. Испанский танец фламенко рассматривается как 
средство психофизической релаксации и поддержания физической формы, подчёркивается его терапевти-
ческий эффект. Анализируются ритмопластические элементы танца фламенко в соответствии с их символи-
ческими значениями. Исследуется сущность духовного проявления танца фламенко – феномена «дуэнде», 
подробно рассмотренного в предыдущих публикациях. В статье выявляется семиотическое значение теле-
сных проявлений отдельных элементов феномена «дуэнде» в танце фламенко. Так, воображение, вдохно-
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Введение. В последнее время всё боль-
ше исследователей рассматривают танец в 
контексте телесно-ориентированного подхо-
да. Посредством тела познаётся окружающий 
мир, при этом проявляются различные аспек-
ты как индивидуального, так и социального 
самоопределения личности, её идентифи-
кации в обществе. По мнению Л. В. Жарова, 
возросший в настоящее время интерес к про-
блеме телесности становится новой антропо-
логией, ядром которой является признание 
единства души и тела3.   

Необходимо отметить, что в конце XX – 
начале XXI века благодаря работам А. Мас-

лоу, В. Франкла, С. Реншона, Р. Инглхарта и 
других, придавших теме так называемой гу-
манистической психологии особое звучание, 
внимание общества акцентировалось на раз-
личных аспектах телесности. Огромное соци-
окультурное значение в признании телесно-
сти в качестве одного из образцов, достойных 
подражания, имело также общественное дви-
жение, пропагандирующее здоровый образ 
жизни, которое начало завоёвывать мир во 
второй половине XX века. Всё это позволило 
данному явлению, ставящему во главу угла 
развитие и совершенствование человеческо-
го тела, а также предлагающему обществу со-
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вершенный образец всесторонне развитого 
человека, соединяющего в себе физическое 
здоровье, психическую устойчивость и соци-
альную благополучность, распространиться 
по всей планете и продолжать активно раз-
виваться. При этом человек постоянно прояв-
ляет активное отношение к своей телесности, 
намеренно видоизменяя её, выходя за преде-
лы «животной связанности» [2, с. 89]. 

Методология и методы исследования. 
В данном исследовании была применена 
совокупность методов, характерных для ис-
кусствоведческого анализа. В основе работы 
лежит телесно-ориентированный подход, ко-
торый позволил рассмотреть танец, в част-
ности испанский танец фламенко, в качестве 
средства поддержания физической формы и 
психофизической саморегуляции.

Для исследования феномена «дуэнде», 
присущего танцу фламенко, были применены 
метод структурного анализа, проблемно-ло-
гический и общенаучный метод моделиро-
вания, позволившие рассмотреть содержа-
тельные элементы данного феномена в их 
логической последовательности, а также 
разработать его структурно-функциональную 
модель. Иконологический метод позволил 
осуществить формальный анализ и  выявить 
сюжетные линии и символические значения, 
обусловленные национально-культурными 
корнями танца фламенко. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Если обратиться к танцу, то можно от-
метить, что, отражая различные смысловые 
содержания телесности и свойства тела, та-
нец является средством познания и самопо-
знания. Посредством танца человек познаёт 
своё тело, пределы его внешних проявлений, 
изучает свои ощущения, демонстрирует миру 
возможности своей телесности, переживает 
радость творчества. Примечательно, что в 
основе танцевального языка лежат вырази-
тельные возможности человеческого тела, 
при этом сам танец определяется как «музы-
ка тела». Так, в трудах исследователей тан-
ца Л. Д. Блок, В. М. Красовской встречается 
термин «звучащее тело» в отношении тела 
танцующего [5].

Во время исполнения танца тело спо-
собно отражать внутреннюю духовную жизнь 
человека. По словам К. С. Станиславского, 
в искусстве, в частности в танце, тело явля-
ется «внешним аппаратом воплощения» [10, 
с. 56]. По мнению М. Н. Жиленко, танец – это 
духовность, выраженная посредством иде-
ально организованной плоти. При этом иссле-
дователь выделяет особый вид мыслитель-

ной активности, характерной для танца – тан-
цевальное ритмопластическое мышление, 
специфика которого определяется пластикой 
человеческого тела, как основой танцеваль-
ной выразительности и ритмом, как одним из 
главных системообразующих принципов тан-
ца [2, с. 92–98]. Посредством ритмопласти-
ческого мышления эмоции исполнителя пре-
образуются  в ритмически организованное 
движение. По словам хореографа К. Я. Го-
лейзовского, «…нужно, чтобы мышцы актёра 
всегда сливались с его воображением, с его 
настроением, с его вдохновением». 

В современной науке танец всё чаще на-
чинает рассматриваться в контексте психо-
терапевтического воздействия. Это обуслов-
лено тем, что танец обладает эффективны-
ми оздоровительными и гармонизирующими 
свойствами. 

В. М. Красовская подтверждает, что ша-
манские ритуальные танцы оказывают опре-
делённое лечебное воздействие, а ритм тан-
ца и его эстетическая сторона гармонизируют 
энергетику  человека [5]. 

В начале 1940-х годов в США начала 
активно  развиваться  танцевально-двига-
тельная терапия, суть которой заключается 
в психотерапевтическом воздействии танца, 
способствующего эмоциональному, социаль-
ному и физическому  уравновешиванию лич-
ности [1].  

Рассмотрение танца в контексте психо-
терапии стало возможным благодаря «рево-
люции» в танце и исполнителям-новаторам: 
А. Дункан, М. Грехем, Э. Жак-Далкроз и дру-
гим, – стремившимся передать в танце свои 
чувства через многообразные комбинации 
движений. Танец воспринимался ими в каче-
стве способа спонтанного творческого само-
выражения, обращения к своим чувствам и 
эмоциям. Телесно-ориентированный подход 
к танцевальной деятельности позволяет рас-
сматривать танец в качестве средства невер-
бальной коммуникации, изучать, как эмоции и 
чувства человека отражаются в его телесных 
состояниях, анализировать эти взаимосвязи, 
корректируя их определённым образом. 

В культуре прошлого столетия танец в 
аспекте психотерапевтических воздействий 
стала рассматривать Мэрион Чейз – хорео-
граф и преподаватель танца модерн из США. 
В своей практике она стремилась акценти-
ровать свободу движений, импровизацию, 
выражение индивидуальных потребностей 
исполнителя. Специалист по танцевальной 
терапии Труди Шуп особое внимание уделяет 
спонтанному, катарсическому высвобожде-
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нию в танце сдерживаемых чувств, иссле-
дованию скрытых конфликтов, являющихся 
источниками психического и физического 
напряжения. По словам Т. Шуп, «танец изна-
чально обращался непосредственно к здоро-
вому аспекту человеческой природы, усили-
вая любые оставшиеся проявления здоро-
вья» [Цит. по: 4, с. 60]. 

Поскольку телесность взаимосвязана 
с психическими процессами человеческой 
жизнедеятельности, то танец, как одно из её 
проявлений, демонстрирует индивидуальные 
черты личности, позволяет проявиться эмо-
циям, снять мышечные зажимы, а в конеч-
ном итоге – гармонизировать физическое и 
психическое состояние человека. По словам 
В. В. Козлова, танец используется не только 
как конкретное психофизическое действие, 
но и как интегративная метафора, позволя-
ющая структурировать и трансформировать 
внутренний мир личности, осуществить его 
гармонизацию с внешним миром путём из-
менения поведения и отношения человека 
к окружающей действительности [4, с. 85]. 
В свою очередь, В. Ю. Никитин отмечает, что 
«человек, который хорошо танцует, испыты-
вает неповторимые ощущения от свободы и 
лёгкости своих движений – от умения владеть 
своим телом, его радуют точность, красота, 
пластичность, с которыми он исполняет слож-
ные танцевальные па» [8]. 

А. Лоуэн и В. Райх также подчёркивали 
единство тела и психики. По их мнению, чело-
веческое тело, в широком смысле этого сло-
ва, есть основа душевной жизни: насколько 
гармонично функционирует тело, настолько 
уравновешенной оказывается психоэмоци-
ональная сторона личности. Наш телесный 
опыт неизменно отражается на психике, и, 
наоборот, все психологические и эмоцио-
нальные изменения отражаются в теле [9]. 
Немецкий хореограф Рудольф фон Лабан, в 
своей теории рассматривал движения танца 
с учётом параметров пространства и време-
ни. По его мнению, экспрессивность танца 
зависит от заполняемого исполнителем сце-
нического пространства. Согласно Р. Лабану, 
танец  включает в себя не только движения, 
но и различные вербальные и звуковые про-
явления, тесно связанные с телесными про-
явлениями [15, с. 40–45]. 

Как подчёркивает А. В. Немцева, теле-
сность не вполне идентична телу, она пони-
мается «выше» и «шире», выходя за рамки 
физического тела. Именно посредством те-
лесности проявляется духовная сущность 
человека, связывая его с Абсолютом – транс-

цендентным началом в самом себе через Дух  
[7]. В этом смысле представление о телесно-
сти близко к пониманию природы танца фла-
менко, в котором духовное начало (феномен 
«дуэнде») проявляется через физическое – 
технику танца, выраженную в ритмопласти-
ческих движениях тела.

Особенности ритмопластических про-
явлений танца фламенко обусловлены его 
историческими корнями, происхождением на 
юге Испании, в провинции Андалусии, сущ-
ностью, проявляющейся в соединении танца 
(baile), пения (cante) и гитарного музыкально-
го сопровождения (toque), культурными при-
чинами – протест в ответ на угнетение народа 
и подавление его национального характера. 
Таким образом, фламенко – это не только 
танцевальная культура, которая символизи-
рует Испанию, её традиции, образ жизни ис-
панцев, но ещё и философия, в основе кото-
рой лежат такие понятия, как страсть, мятеж, 
вызов судьбе, борьба. 

Для танца фламенко характерно сольное 
выступление танцора. Танцуя, один исполни-
тель демонстрирует свою индивидуальность,  
независимость от мира и зачастую одиноче-
ство. Исследователь фламенко В. Марреро 
отмечает, что в цыганских танцах Андалу-
сии «явственно ощущается трагизм и оди-
ночество» [Цит. по: 3, с. 8]. Танец фламенко 
весьма своеобразен, он отличается отточен-
ностью и выразительностью движений рук, 
включая веерообразные вращения кистей 
и даже пальцев. Благодаря этому танцорам 
удаётся передать самые тонкие и, казалось 
бы, невыразимые чувства и эмоции. Так, 
плавные движения рук выражают чувствен-
ность и любовь, а резкие, подобные взмаху 
шпаги, показывают, что назревает конфликт, 
чреватый вспышкой страстей. В контексте 
танца имеет значение каждый жест исполни-
теля, будь то поворот головы или взмах ве-
ера, прищёлкивание пальцами, ритмичные 
хлопки ладоней или дроби каблуков. 

По мнению танцора фламенко Антонио 
Гадеса, фламенко символизирует сочетание 
трёх стихий: ноги – земля, корпус и руки – воз-
дух, душа – огонь1.  Женщина в танце фла-
менко предстаёт самодостаточной, гордой, 
сильной, страстной и неприступной. Так, в 
танце фламенко «…кокетство – не кокетство, 
а шаманство; и сексуальность – не сексуаль-
ность, а гордость за свою принадлежность к 
женскому полу и к земному, плодоносящему 
началу. Мужчина в танце фламенко предста-

1  Гадес А. Москва затмила всех // Музыкальное про-
свещение. Мир гитары. – 2012.  – № 3. – С. 5–11.

171170

Гуманитарный вектор. 2018. Т. 13, № 3



ёт суровым, благородным, темпераментным, 
но при этом сдержанным. Танцуя в паре, муж-
чина и женщина почти не касаются друг дру-
га…»1.  

Экспрессивность танца фламенко непре-
менно отражается на внутреннем мире самих 
исполнителей. По мнению С. Липинской, этот 
танец активизирует определённые личност-
ные  качества, которые помогают исполните-
лю повысить его уверенность в себе, самоо-
ценку, развить харизму2.

Характерный почерк танца фламенко – 
это так называемые «сапатеадо», ритмичные 
удары каблуком, носком или всей стопой ноги 
танцора, который при этом принимает выра-
зительные позы, сменяющиеся резкими пово-
ротами или выпадами. 

Приёмы сапатеадо (zapateado – произ-
водное от zapato – исп. «ботинок») использу-
ются и мужчинами, и женщинами, хотя долгое 
время они исполнялись только мужчинами, 
поскольку быстрые дроби требуют физиче-
ской подготовки и отличного чувства ритма  
[12, с. 66]. Хореограф И. Гоулет называет 
танцоров фламенко «танцующими музыкан-
тами» (англ. dancing musicians), имея в виду, 
что последние при помощи своего тела: рит-
мичных ударов стопы и хлопков ладоней – 
создают аккомпанемент танцу [14]. 

Само по себе сапатеадо, при котором 
танцор  энергично отбивает дроби каблука-
ми, имеет символическое значение протеста, 
непримиримой борьбы. По степени экспрес-
сивности  сапатеадо фламенко может быть 
сравнимо с кавказским танцем лезгинка, пе-
редающим боевой настрой воинов перед сра-
жением3. 

По мнению М. Куэлла-Морено, в танце 
фламенко очень важен навык изолированной 
работы отдельных частей тела, при котором 
голова, руки, ноги и корпус танцора одновре-
менно выполняют движения в различном рит-
ме и с разным характером [12]. 

Таким образом, танец фламенко пред-
ставляет собой контраст плавных и чувствен-
ных движений рук и стремительной дроби 

1  Ключевые ценности фламенко [Электронный 
ресурс] // Школа фламенко BANDADA. – Н. Новгород, 
2009. – Режим доступа: http://www.flamenco-nn.ru/index.
php (дата обращения: 12.01.2018).

2  Липинская С. Терапевтические и психологиче-
ские аспекты танца фламенко в концепции танцеваль-
ной терапии [Электронный ресурс] // Отделение танце-
вально-двигательной психотерапии. – Режим доступа: 
http://www.tdt-edu.ru/terapevticheskie (дата обращения: 
10.01.2018).

3  Нефляшева Н. Лезгинка – «танец орла» или сим-
волический протест? [Электронный ресурс] // Кавказский 
узел. – 2011. – Режим доступа: http://www.kavkaz-uzel.eu/
blogs/1927/posts/6788 (дата обращения: 10.01.2018).

каблуков, задающих ритм, плавных прогибов 
корпуса и резких поворотов головы. 

По мнению исследователей фламенко 
(Э. М. Анди, А. П. Кларамунт, Г. Эдвардс и 
др.), особенность исполнения этого танца за-
ключается в том, что при определённой музы-
кальной структуре исполнителю необходимо 
проявить импровизацию, без которой танец 
фламенко утрачивает свою сущность. 

Танец фламенко двуедин, он немыслим 
без соединения двух начал, физического и 
духовного. Ведь помимо техники исполнения 
в нём обязательно должен присутствовать 
некий дух, который сами танцоры, равно как 
и многочисленные исследователи, называют 
«дуэнде». Именно он позволяет исполнителю 
доказать подлинность своих чувств, что зача-
стую зрителями ценится намного выше хоре-
ографии и прочих тонкостей профессиональ-
ного исполнения. И это отличает фламенко от 
многих других танцев. 

«Дуэнде» – это особое, специфическое 
состояние танцора, при котором его духовная 
сущность и физическая энергия воссоеди-
няются, порождая феномен, который совре-
менной наукой до настоящего времени не 
был изучен, высказываются о нём чаще всего 
метафорически – как о некоем «мистическом 
духе танца», «чёрном бесе вдохновения».  

В процессе проведённого исследования 
была разработана структурно-функциональ-
ная модель феномена «дуэнде», согласно 
которой он представлен пятью элементами: 
творческим воображением, вдохновением, 
эмоциональной отдачей, импровизацией и 
трансом – демонстрирующими полную вклю-
чённость исполнителя в сферу танца и опре-
деляющимися посредством ответной реакции 
зрителя – катарсиса [6].  

В танце фламенко отсутствует система 
знаковой записи танца – все танцевальные 
позиции и движения варьируются в разноо-
бразных комбинациях и усваиваются испол-
нителем в детстве, когда он имитирует танцы 
старших в кругу семьи. Каждая школа танца 
использует свою собственную импровизиро-
ванную систему, в основе которой лежит ас-
социативный принцип. Так, распускающийся 
цветок означает вращение кистями рук фло-
рео (исп. flor), а поза цапли – поворот на од-
ной ноге. Например, опущенные плечи танцо-
ра символизируют подавленность, вскинутые 
вверх руки в сочетании с выпрямленной спи-
ной – гордость, непокорность, веерообраз-
ные движения пальцами – цветок, нежность 
[11, с. 47–49]. 
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По словам испанского исполнителя фла-
менко А. Гадеса, «танец – это не шаги, это 
то, что происходит между шагами. Это как 
бой быков…»1. Как правило, танец фламенко 
исполняется под аккомпанемент гитарной му-
зыки и пения, именно поэтому его можно на-
звать своеобразным диалогом между танцо-
ром, музыкантом и певцом, который зачастую 
характеризуется импровизацией. Именно это 
дает зрителям чувство подлинности фламен-
ко, позволяет им переживать происходящее 
на сцене как глубоко личное, скрытое от по-
сторонних глаз.

На основании многолетних наблюдений 
за концертными выступлениями признанных 
мастеров танца фламенко (К. Амайи, К. Ойос, 
А. Гадеса, Х. Антонио Хименеса, Л. дель 
Соль, Х. Кортеса и др.), а также российских 
исполнителей было выявлено семиотиче-
ское значение телесных проявлений отдель-
ных элементов феномена «дуэнде» в танце, 
представленных в таблице.  

Все эти элементы феномена «дуэнде» в 
танце фламенко взаимосвязаны с его функ-
циями. В итоге они позволяют исполнителю 
достичь вершин мастерства, разумеется, при 
условии, что во время танца ему удаётся пе-
реживать «дуэнде».

Нами выделены восемь основных функ-
ций танца фламенко: креативная, эстетиче-
ская, образовательная, коммуникативная, 
экспрессивная, функция поддержания физи-
ческой формы, идентификационная и психо-
регулирующая [6]. 

Материалы данного исследования до-
кладывались и обсуждались на заседаниях 
кафедры дизайна и технологий Владиво-
стокского государственного университета 
экономики и сервиса (март 2016 г.), на за-
седании диссертационного совета Даль-
невосточного федерального университета 
(декабрь 2017 г.), а также в ходе ряда кон-
ференций, в том числе, на международной 
научной конференции. 

Таблица 

Телесное выражение элементов феномена «дуэнде» в танце фламенко

Элемент 
феномена 
«дуэнде»

Особенности  
выражения в танце

Примеры
выражения в танце

Графическое  
изображение* 

Воображение Данный элемент не имеет своего 
чёткого хореографического экви-
валента – он выражается посред-
ством ряда других художественных 
средств и приёмов, создающих 
определённый сценический образ:  
детали и цвет костюма, аксессуары, 
особенности мимики, взгляда и т. д.   

Красная роза, приколотая к воло-
сам, пронизывающий взгляд, гордо 
расправленные плечи, вздёрнутый 
вверх подбородок, плавно изогнутые 
руки, резко распахивающие веер  – 
в комплексе всё это создаёт образ 
«роковой женщины»

Вдохновение В танце выражается различными  
хореографическими позициями «на 
раскрытие» рук и корпуса танцора, 
символизирующими «сердце, от-
крытое танцу» 

Третья позиция рук:  округлённые 
руки за спиной, чуть ниже пояса. 
Пятая позиция рук:  округлённые 
руки подняты над головой.
Движения braceo (брасео) – непре-
рывные плавные вращения руками, 
выполняющиеся от одной позиции 
к другой

Эмоциональ-
ная отдача

В кульминационных моментах танца  
проявляется  при помощи вырази-
тельной мимики лица,  спонтанных 
выкриков, движений пальцев рук, 
при которых каждый палец напря-
жён и, прорисовывая свою линию 
вращения, передаёт  зрителю накал 
неподдельной страсти

Нахмуренные брови танцора, спон-
танные выкрики  (“ole”, “ay”, “vamos”  
и т. д.), ритмичные хлопки (palmas) 
и щелчки пальцами (pitos), а также 
движения флорео  – веерообразные 
вращения кистями рук с максималь-
ным напряжением пальцев 

Импровизация В определённые моменты танца 
танцор своими движениями акком-
панирует гитаристу, а также демон-
стрирует «интригу» с партнёром по 
сцене, передавая зрителю чувство 
непринуждённости  танца, который 
создаётся прямо на сцене на его 
глазах 

Различные комбинации дробей 
(сапатеадо) в сочетании с хлопками 
(пальмас) и спонтанными выкриками 
«холеос», махи шлейфом юбки  

1 Гадес А. Москва затмила всех // Музыкальное просвещение. Мир гитары. – 2012.  – № 3. – С. 5–11.
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Транс Данный элемент  определяется в 
танце посредством мимики на лице 
танцора, а также безошибочного  
следования сложному меняющему-
ся ритму.
Именно чёткое чувство ритма вво-
дит в транс исполнителя и зрителя

Стремительные комбинации сапа-
теадо  высокой техники исполнения 
в сочетании с поворотами корпуса, 
вращениями, движениями брасео и 
флорео

*  Фламенко силуэт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.ru.freepik.com/free-icon/flamenco-dancing-
silhouette-of-a-woman (дата обращения: 10.01.2018)

зажимы и напряжение в мышцах, укрепляя 
их, развивают координацию, а также  придают 
пластичность всему корпусу в целом. Благода-
ря элементу вдохновения, присутствующему в 
танце фламенко, работа над физической фор-
мой превращается из утомительного занятия в 
удовольствие. В целом внешний облик испол-
нителя танца фламенко отличается ровной 
осанкой, отточенными движениями, хорошей 
координацией, у танцора происходит психо-
физическая релаксация [6].

Следует отметить, что использование 
танца фламенко в качестве средства поддер-
жания физической формы было подтвержде-
но практически. В терапевтической практике 
регионального медицинского центра «Лотос» 
(г. Владивосток) занятия танцем фламенко 
были рекомендованы пациентам в качестве 
эмоционально-психологической коррекции 
и физической реабилитации в дополнение к 
курсам рефлексотерапии, арт-терапии и ле-
чебной физкультуры.
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Dance as a Corporality Phenomenon on the Example of Flamenco Spanish Dance
The given article reviews dance in terms of corporality, paying special attention to the rhythm and plastic rep-

resentations of corporality in the Spanish flamenco dance. It is stated that corporality is an integral unity of physical 
representation and inwardness of a personality which is the most vividly expressed in dancing. The author admits 
that a modern trend of the Dance Movement Therapy is aimed at reaching a harmonious integrity of physical and 
spiritual sides of a personality.  Spanish flamenco dance is viewed as a mean of psychological relaxation and a form 
of physical shape maintaining, highlighting a therapeutic effect of this dance. Certain rhythm and plastic features 
of flamenco dance and their corresponding symbolic meanings are considered in the article.  The author analyzes 
spiritual aspect of flamenco dance – its “duende” phenomenon which was deeply analyzed in the previous publica-
tion. The article reveals semiotic meaning of corporal representation of the specific “duende” elements in flamenco 
dance. Thus, imagination, inspiration, emotional give, improvisation and trans, being integral parts of the “duende” 
phenomenon, have their corresponding choreographic representation expressed as certain postures, gestures, 
face mimics, etc.  The above-mentioned elements also correlate to the basic functions of the flamenco dance, fos-
tering development of certain skills of a performer. A special attention in the article is given to the function of fitness 
and therapeutic effect emerging from practicing flamenco dance.

Keywords: Spanish flamenco dance, corporality, “duende” phenomenon elements, physical shape maintain-
ing, sapateado, corporal plastic, Dance Movement Therapy

References

1. Grenlund, E., Oganesyan, N. Dance therapy. Theory, methodology, practice.  St. Petersburg: Rech’, 2004. 
(In Rus.)

2. Zhilenko, M. N. Dance as a form of communication in the sociocultural space. Cand. sci. diss. Moscow, 
2000. (In Rus.)

3. Claramunt, A. P. The art of flamenco dance.  Moscow: Art, 1984. (In Rus.) 
4. Kozlov, V. V., Girshon, A. E., and Veremeenko N. I. Integral dance-motion therapy. M: Rech’, 2005. (In Rus.)
5. Krasovskaya, V. М. The history of Russian ballet.  St. Petersburg: EHksmo, 2010. (In Rus.)
6. Kucherenko, A. L. Principles of practical use of Spanish flamenco dance. Vestnik VGUES “Territory of new 

opportunities”, no. 1, vol. 9, pp. 246–253, 2017. (In Rus.)
7. Nemtseva, A. V. To the question of the socio-philosophical aspect of corporality. The contribution of Sibe-

ria to the cultural space of Russia. Proceedings of the All-Russian Conference on culturology. Irkutsk: Publishing 
House of IrSTU, 2009: 58–61. (In Rus.)

1  A. L. Kucherenko is the main author, she collects research materials, makes analyses, formulates conclusions and 
generalizes results of implementation of the collective project as well as makes arrangement of the article.

2  N. A. Konopleva  – coauthor, she systematizes research materials, works  out the structure and makes arrangements of 
the article.

175174

Гуманитарный вектор. 2018. Т. 13, № 3



8. Nikitin, V. Yu. Dance as a sociocultural phenomenon. Three faces of Terpsichore. Bulletin of MGUKI, no. 6 
(62), pp. 292–298, 2014. (In Rus.)

9. Lowen, A. Bioenergetics: Per. with English.  St. Petersburg: Juventa, 1998. (In Rus.)
10. Stanislavsky, K. S. The actor’s inner work in the creative process of acting. Diary of the student. St. Peters-

burg: Prajm-Evroznak,  2008. (In Rus.)
11. Barrio, A. A. El baile flamenco. Lib Deportivas Esteban Sanz, 1998. (In Engl.)
12. Cuellar-Moreno, M.  Flamenco Dance. Characteristics, resources and reflections on its evolution. Cogent 

Arts & Humanities, no. 3, 2016. Web.20.12.2017. https://www. doi.org/10.1080/23311983.2016.1260825  (In Engl.)
13. Edwards, G. Flamenco! New York: Thames & Hudson, 2006. (In Engl.)
14. Goulet, I. Learning to Become Dancing Musicians: Flamenco Dancers Going Global. A Thesis in the De-

partment of Sociology and Anthropology, Сoncordia University. Montreal, Canada, 2007. (In Engl.)
15. Laban, R. von. Der Moderne Ausdruckstanz in der Erziehung. Eine Einführung in die kreative tänzerische 

Bewegung als Mittel zur Entfaltung der Persönlichkeit. Wilhelmshaven, 2001. (In Engl.)

Received: January 16, 2018; accepted for publication  February  28, 2018

Reference to the article 
Kucherenko A. L., Konopleva N. A. Dance as a Corporality Phenomenon on the Example of  Flamenco Spanish 

Dance // Humanitarian Vector. 2018. Vol. 13, No. 3. PP. 168–175. DOI: 10/21209/1996-7853-2018-13-3-168-175 

175174

Культура и общество



УДК 168.522
DOI: 10/21209/1996-7853-2018-13-3-176-186

Виктория Александровна Плеханова1,
аспирант, старший преподаватель,
Владивостокский государственный

университет экономики и сервиса
(690014, Россия, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41),

e-mail: viktoriya.plehanova@vvsu.ru

                                      Нина Алексеевна Коноплёва2,
доктор культурологии, профессор,
Владивостокский государственный

                                        университет экономики и сервиса
(690014, Россия, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41),

e-mail: nika.konopleva@gmail.com

Исследование гендерных и возрастных различий культуры 
повседневности жилища россиян (на примере г. Владивостока)

В статье рассматривается повседневная жизнь современных российских городских жителей. Отмеча-
ется, что предметом изучения обыденной культуры являются различные проявления повседневной жизни: 
среда обитания, обряды, ритуалы, досуг, обычаи, нравы, уклады жизни, ментальность, образ мышления 
и образ жизни определённого социума. Причём в культурологии повседневность – это совокупность идей, 
принципов, процессов и явлений культуры, связанных с повседневной жизнью людей. Особое внимание 
в статье уделено такому структурному элементу в культуре повседневности, как жилище. Предпочтения в 
оформлении жилища современного человека могут служить одним из индикаторов условий существования 
человека и в то же время репрезентировать через повседневную культуру элементы общей системы куль-
туры. Целью данного исследования стало выявление особенностей сегодняшней российской повседневно-
сти через анализ отношения отдельных индивидов к внутреннему пространству своего Дома на примере 
среднего российского города Владивостока с населением на конец 2017 года около 607 тысяч человек. Для 
решения поставленной задачи было проведено пилотажное анкетирование. Сформированная авторами ан-
кета размещалась в интернете на специальном сайте “Survio” для онлайн-анкетирования. Интерес к иссле-
дуемой проблеме проявили 560 жителей г. Владивостока.
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Введение. Во второй половине XX столе-
тия общепризнанной в гуманитарном знании 
предпосылкой социокультурных исследова-
ний жизненного мира становится повседнев-
ная жизнь простого человека. Она выступает 
«смыслообразующим центром и критерием 
оценки других сфер жизни» [8, с. 20]. Ещё 
Маркс и Энгельс отмечали, что именно по-
вседневное бытие определяет общественное 
сознание, и без анализа повседневной жизни 
индивидуумов нельзя понять общество в це-
лом [7]. 

В настоящее время исследование культу-
ры повседневности носит междисциплинар-
ный характер3. Предметом ее изучения явля-
ются различные проявления повседневной 
жизни: среда обитания, обряды, ритуалы, до-

суг, обычаи, нравы, уклады жизни, менталь-
ность, образ мышления и образ жизни опре-
делённого социума [5, с. 85]. В культурологии 
повседневность – это совокупность идей, 
принципов, процессов и явлений культуры, 
связанных с повседневной жизнью людей и 
при этом являющихся составным элементом 
общей системы культуры [9]. 

Причём одним из важных элементов ма-
териальной структуры повседневности явля-
ется жильё [2; 6; 11]. Соответственно, концеп-
ту Дом принадлежит особое место в исследо-
ваниях повседневности. Как повседневность 
в целом, так и жильё есть продукт условий 
существования человека и в то же время их 
индикатор [8, с. 91]. Дом – центр внутренне-
го пространства повседневности. Его жизнь 
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включает в себя полный набор всех форм 
жизнедеятельности индивида. Он даёт че-
ловеку приют и отдых, защиту и пропитание, 
общение, возможность духовного совершен-
ствования и творчества, право быть самим 
собой. Пространство повседневности неотде-
лимо от заполняющих его вещей. Вещь (пред-
мет) – отдельная, автономная, оформленная 
часть второй природы, культуры. Будучи ма-
териальной, она, в то же время, содержит 
множество культурных смыслов: характери-
зует социальный статус своего обладателя, 
передаёт атмосферу связанных с ней чувств 
и переживаний, раскрывает идеи и ценности 
данного общества. В вещи закрепляются ми-
ровоззренческие установки, идеологические 
смыслы, культурные идеалы и нормы.

Специфика организации жизни в куль-
турном пространстве может быть представ-
лена несколькими моделями дома: дом- 
очаг, дом-крепость, дом-келья, дом-чаша и 
даже дом-тюрьма [13, с. 75]. Как менялись 
эти предпочтения в истории человечества и 
отдельных социумов зависит от целого ряда 
факторов, в первую очередь природных осо-
бенностей территории, экономических отно-
шений и социальной структуры общества. 
Один из виднейших исследователей повсед-
невности Ф. Бродель утверждает, что для жи-
лища характерно традиционное постоянство 
[3, с. 286]. Дом, обладая устойчивостью в 
истории, на протяжении веков почти не меня-
ется и неизменно свидетельствует о медлен-
ном темпе развития цивилизаций и культур. 
Традиционные цивилизации отличались так-
же постоянством интерьера домов.  

Очевидно, современность с её совер-
шенно иными по сравнению с традиционны-
ми обществами скоростями смены событий, 
развития технологий разрушает эти пред-
ставления о темпах развития культур, следо-
вательно, и повседневностей. 

Во многих исследованиях культуры по-
вседневности рассматривается её динамика 
за периоды разной длительности – от столе-
тий до десятилетий. История российской по-
вседневности изучалась в значительной сте-
пени фрагментарно. Тем не менее, по этим 
работам можно сформировать определённое 
представление об её основных факторах и 
особенностях повседневной жизни разных 
слоёв населения в дореволюционной России, 
а также советского народа в целом в разных 
регионах в различные периоды истории совет-
ского общества [2, с. 193]. Причём практически 
не исследована повседневная культура жили-
ща сегодняшней России. Представляется, что 

данная работа станет определённым вкладом 
в теорию и методологию исследований совре-
менной повседневной жизни россиян.

Отмеченные выше возможности изуче-
ния культуры повседневности и культуры в 
целом по истории Дома и, в частности его вну-
треннего оформления, позволили авторам 
данной работы сосредоточить своё внимание 
именно на этих элементах пространства по-
вседневности – Доме и его интерьерах. Жи-
льё – одновременно культуропроизводный и 
культурообразующий феномен. Чум (у наро-
дов Сибири) и вигвам (у индейцев), китайская 
фанза и сакля, балаган (у якутов), хакасская 
и бурятская юрта, японская минка, испанское 
пальясо [4], славянская изба явились ре-
зультатом длительного процесса адаптации 
разных народов к особенностям среды их 
обитания, и в то же время само упоминание 
этих названий отсылает нас к соответствую-
щим этносам. Причём внутри определённого 
этноса жильё помогает дифференцировать 
общество по социальной структуре. Архи-
тектурные формы строений и обустройство 
придомовой территории индивидуального 
жилья позволяют не только определить поло-
жение владельца на социальной «лестнице», 
но и составить представление о его образе 
жизни. По оформлению и наполнению инте-
рьеров дома или квартиры можно судить об 
образованности и духовной жизни владель-
цев. В стремлении связать повседневность 
как микроскопический уровень жизни с ма-
кроуровнем (экономикой, политикой, уровнем 
развития техники) авторы считают, что по 
структуре жилья в определённом социуме и 
по отношению к нему пользователей можно 
оценить особенности общества, смысложиз-
ненные ориентации, перспективы личностно-
го самоосуществления живущих в нём людей, 
т. е. составить представление о благополучии 
социума в целом. 

Целью данного исследования стало вы-
явление особенностей сегодняшней рос-
сийской повседневности через анализ отно-
шения отдельных индивидов к внутреннему 
пространству своего жилища. Анализ осу-
ществлялся на примере среднего российско-
го города Владивосток с населением на конец 
2017 года около 607 тысяч человек. 

Методология и методы исследования. 
В работе были использованы культурно-ан-
тропологический подход и социологические 
методы исследования: полуструктурирован-
ное интервью и анкетирование. Для реше-
ния поставленной задачи было проведено 
пилотажное анкетирование. Сформирован-
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ная авторами анкета размещалась в интер-
нете на специальном сайте “Survio” для он-
лайн-анкетирования. Интерес к теме проя-
вили 560 жителей Владивостока, но 16 анкет 
были исключены из обработки из-за недоста-
точной адекватности ответов. Из оставшихся 
546 участников анкетного опроса 78 % соста-
вили женщины. Их более выраженный инте-
рес к предложенной теме естественен, т. к. и 
в ХХI веке женщины остаются «хранительни-
цами очага», в современном понимании на-
лаженного быта. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Средний возраст респондентов – око-
ло 35 лет. По возрастным группам они рас-
пределились следующим образом:

Возраст (лет) до 30 31–50 старше 
50

% от числа опрошенных 58 26 16

Степень образования анкетируемых 
оценивалась тремя уровнями: средне-специ-
альное, неполное высшее, высшее. Соответ-
ственно численность каждой группы (в %) 
составила: 14; 34; 52. По служебному поло-
жению больше всего среди респондентов от-
мечено специалистов (43 %). Руководители и 
рабочие вместе с техническим персоналом 
составили соответственно 13 и 12 %. Сред-
невзвешенный доход анкетируемых составил 
примерно 37 тыс. р. Процент респондентов 
по уровням дохода распределился так:

Доход, тыс. р. до 30 31–60 61–100 больше 
100

% респондентов 57 30 9 4

Представляется, что выполненный ана-
лиз личностных данных анонимных соучаст-
ников данного исследования позволяет счи-
тать использованную в работе выборку впол-
не представительной для среднего россий-
ского класса.  С удовлетворением заметим, 
что один из виднейших российских исследо-
вателей повседневности В. Д. Лелеко счита-
ет, что для культуры ХХ века репрезентатив-
ной или характерной будет повседневность 
именно «среднего класса» или «массового 
человека» [8, с. 109].  При анкетировании 
нижний уровень возраста участников был 
ограничен 20 годами, т. к. детям и «не стоя-
щей ещё на своих ногах» молодёжи не свой-
ственны каждодневные заботы об удовлетво-
рении материальных и духовных потребно-
стей, «повседневность – удел зрелого возрас-
та» [Там же, с. 61]. Чтобы решить вопрос о 
представительности выборки, т. е. репрезен-
тативности относительно генеральной сово-
купности, обратимся к существующим, в пер-

вую очередь в социологии, рекомендациям 
по этому поводу. 

 Для социологических исследований 
В. А. Ядов приводит следующую приблизи-
тельную оценку надёжности результатов вы-
борочного обследования: повышенная на-
дёжность допускает ошибку вывода до 3 %, 
обыкновенная – от 3 до 10 %, приближённая   
от 10 до 20 %, ориентировочная – от 20 до 
40 %, а прикидочная – более 40 % [12].

В данной статье мы будем обсуждать отве-
ты лишь на несколько вопросов авторской ан-
кеты, наиболее значимых для решения постав-
ленной задачи. Дополнительно использова-
лись также материалы 20 полуструктурирован-
ных интервью. Предполагаем, что отдельные 
вопросы и их сочетания позволят составить 
представление о таких сторонах повседневной 
жизни разных представителей среднего клас-
са, как доля в ней быта, качество образования 
и наличие культуры вкуса в оформлении жили-
ща, степень соответствия потребностей и ма-
териальных возможностей и др.

Обсуждаемые вопросы представлены по 
тексту, а в таблицах 1, 3 и 5 показаны про-
центные выражения относительных повторя-
емостей различных вариантов ответов.

Чтобы определить, в каких пределах 
полученные вероятностные оценки являют-
ся достоверными и при каких условиях пре-
вращаются в недостоверное знание, в со-
ответствии со стандартной теорией ошибок 
случайных величин1, были рассчитаны их 
статистические погрешности [Там же]. Вели-
чина ошибки тем больше, чем меньше сама 
повторяемость заданного варианта ответа и 
число отвечающих на него респондентов. Со-
ответственно, оценки по всей выборке оказа-
лись вполне достоверными – их ошибки даже 
в наиболее неблагоприятных сочетаниях по-
вторяемости и числа случаев не превышали 
2 %. При делении всех респондентов на груп-
пы (гендерные, возрастные) в некоторых слу-
чаях ошибки рассчитанных повторяемостей 
достигали 10 %, т. е. несколько превышали 
рекомендуемый в социологических исследо-
ваниях В. А. Ядова 5 % уровень. Эти случаи 
использовались в анализе как приближенные 
(см. выше по тексту).

Существенность процентных различий 
определённых вариантов ответов в сравнива-
емых группах респондентов оценивалась от-
носительно их критических значений. Акцент 
в анализе результатов расчётов делался на 
наиболее достоверных данных. 

1  Васнев С. А. Статистика: учеб. пособие. – М.: 
МГУП, 2001. – С. 45.
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Итак, обратимся к обсуждению ответов 
на вопросы анкеты с учётом дифференциа-
ции респондентов по гендерному и возраст-
ному признакам. Группировка вопросов опре-
делялась формой обобщающей таблицы.

Первый вопрос: «Расположите в порядке 
от наиболее к наименее важному следующие 
материальные составляющие структуры ва-
шей повседневной жизни: еда (1); одежда (2); 
жильё (3); транспорт (4)».

Второй вопрос: «Считаете ли вы, что ка-
чество жилья в наибольшей степени опреде-
ляется: его площадью (1); дизайном интерье-
ра (убранство и наполнение) (2); качеством 
придомовой территории (3); инфраструктурой 

(наличие магазинов, дошкольных/школьных 
учреждений и пр.) (4)?» Заданным вариан-
там ответов в обоих вопросах присваиваются 
номера от наиболее к наименее значимым. 
В сводной таблице в каждом случае учтён 
только процент респондентов, присвоивших 
данному варианту первое место.  

Третий вопрос: «Какие материалы вы 
предпочитаете в своём жилище: искусствен-
ные(1); натуральные (2); безразлично (3)?»

Четвёртый вопрос: «В магазинах какой 
ценовой категории вы предпочитаете приоб-
ретать предметы оформления вашего жилья: 
высокой (1); средней (2); низкой (3)?» Данные 
ответов отражены в таблице 1.

Таблица 1 

Распределение респондентов (%) по вариантам ответов на 1–4-е вопросы

№ варианта

Вся выборка Возрастные группы

всего жен. муж.
младше 30 лет 31–50 лет старше 50 лет

всего жен. муж. всего жен. муж. всего жен. муж.

1-й вопрос
1
2
3
4

25
6

63
6

23
7

65
5

31
4

55
10

25
7

61
7

25
7

65
7

34
5

54
7

27
6

61
6

28
7

65
2

26
5

55
14

20
5

70
5

15
6

76
3

37
0

53
0

2-й вопрос
1
2
3
4

37
27
18
18

35
30
17
18

44
20
21
15

33
29
16
18

30
34
17
19

43
29
14
14

44
19
16
21

46
25
11
21

42
7

30
21

42
22
26
10

40
24
26
10

53
21
21
5

3-й вопрос
1
2
3

6
51
43

9
83
8

15
55
40

4
46
50

9
83
8

4
55
41

10
53
37

11
55
35

9
49
42

5
65
30

4
65
31

5
68
27

4-й вопрос
1
2
3

10
80
10

9
83
8

14
70
16

10
80
10

9
83
8

14
68
18

10
82
8

8
88
4

16
70
14

8
78
14

9
78
13

5
79
16

Анализ первой части таблицы 1 показы-
вает, что жильё является главной материаль-
ной ценностью большей части опрашивае-
мых.  Из 546 человек 63 % отдают ему пред-
почтение. На втором месте пища. Одежда и 
транспорт в целом по выборке оказываются 
малозначимыми.  В ответах на первый во-
прос интервью: «Что для вас означает ваше 
жильё?» – в 2/3 случаев жильё оценено как 
важная часть повседневной жизни (крепость, 
место налаженного быта, личное простран-
ство), а в 1/3 случаев его оценки негатив-
ные – временное пристанище, раздражитель 
и даже тюрьма с компьютером. Итак, несмо-
тря на малое число интервьюируемых, этот 
результат согласуется с анкетным опросом.

Гендерные отличия в оценке разных 
материальных составляющих повседневно-
сти весьма существенны (табл. 1). Мужчи-

ны меньше, чем женщины, ценят жильё, но 
в 55 % случаев – более всего остального.  
Кстати, в интервью ответы «раздражитель», 
«тюрьма» принадлежат именно мужчинам (в 
интервале лет 31–45). С годами у всё боль-
шей доли женщин жильё оказывается глав-
ным приоритетом, у мужчин такой тенденции 
не отмечается.  Максимальные гендерные и 
возрастные различия проявляются именно в 
отношении к жилью, Значимы также эти раз-
личия и в отношении к еде, но она более важ-
на для мужчин (табл. 2).

Из второй части таблицы 1, где оценива-
ются самые общие характеристики внутрен-
него и внешнего пространства повседневно-
сти, по всей выборке можно отметить, что 
существенно более приоритетным оказыва-
ется внутреннее пространство, а из его ха-
рактеристик – площадь. Фактор оформления 
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жилья по количеству респондентов, присво-
ивших ему приоритетную позицию, оказы-
вается на втором месте. Мужчины придают 
качеству интерьера почти такое же значе-
ние, как и качеству придомовой территории 
(где можно или нельзя припарковать авто-
мобиль). С годами интерес к оформлению 
жилья в этой гендерной группе ослабевает. 
Зато их всё больше интересует придомовая 
территория, возможно, как место общения 
или наоборот – отъединения от близкого 
окружения. Для молодых (до 30 лет) жен-
щин более, чем площадь жилья, важно его 
оформление. В старших возрастных груп-
пах приоритеты этих качеств меняются на 
противоположные. Женщины всех возрас-
тов выше, чем мужчины, оценивают инфра-
структуру – близость детских и медицинских 
учреждений, магазинов и других предприя-
тий сферы обслуживания.

Таблица 2

Разности процентных долей женщин и мужчин 
по возрастным группам и вариантам ответов 

№  
варианта

Вся  
выборка

Возрастные группы
младше 
30 лет

31–50 
лет

старше 
50 лет

1-й вопрос
1
2
3
4

-8
3

10
-5

-9
2
11
0

2
2

10
-12

-22
6

23
3

2-й вопрос
1
2
3
4

-9
10
-4
3

-13
5
3
5

4
18
-19
0

-13
3
5
5

3-й вопрос
1
2
3

-6
28
-32

5
28
-33

2
-6
-7

1
3
4

4-й вопрос
1
2
3

-5
13
-8

-5
15
-10

-8
16
-10

4
-1
-3

Критиче-
ская раз-
ность

6 8 12 15

Самые большие гендерные различия 
в выборе вариантов ответов на второй во-
прос связаны с отношением к обустройству 
внутреннего пространства повседневности 
(табл. 2). Думается, что представленные циф-
ры демонстрируют прежде всего в мужской 
повседневности вековое русское и советское 
«противостояние бездуховного, “низменного”, 
быта духовному бытию», являющееся специ-
фической особенностью формирования рос-
сийской повседневности [2, с. 247]. Заметны 
также такие реалии российской повседнев-

ной жизни, как возрастающая с годами слож-
ность бытовых факторов для женщин и всё 
большая отстранённость от них мужчин.

Следующие два вопроса (3-й и 4-й) впол-
не близки к обсуждаемой теме, но их со-
вместное рассмотрение позволяет заметить 
важную, с нашей точки зрения, особенность 
сегодняшней российской повседневности. 
Первое, что выявляется по всей выборке – 
максимальные по всем рассмотренным во-
просам гендерные различия в выборе пред-
почтительных материалов для оформления 
интерьера – женщины преимущественно вы-
бирают натуральные материалы, в то время 
как мужчинам в 40 % случаев безразлично, 
что будет использоваться в оформлении их 
повседневного внутреннего пространства. 
Разности процентных гендерных долей отве-
тов по вариантам 2 и 3 составляют в среднем 
30 %, т. е. в 5 раз превышают критическое 
значение (табл. 2). Причём сформировались 
такие их величины за счёт самых молодых ре-
спонденток (с ростом возраста они неуклонно 
уменьшаются). Сопоставляя ответы на 3-й и 
4-й вопросы, невозможно не заметить в этой 
группе анкетируемых несоответствия между 
желаниями и возможностями. Среди вариан-
тов ответов на 4-й вопрос о предпочтительной 
ценовой категории приобретаемых материа-
лов 89 % респонденток выбирают среднюю 
и низкую. Очевидно представления молодых 
людей, в первую очередь женщин, о реаль-
ной стоимости желаемых ими натуральных 
материалов весьма иллюзорны. Такой ма-
ленький штрих позволяет документировать 
тот факт, что молодые люди до 30 лет в боль-
шинстве своём имеют весьма мало практики 
в решении бытовых вопросов, а это значит, 
что наступление их социальной зрелости су-
щественно отстаёт от физиологической.

Пятый вопрос: «Какое минимальное 
число комнат в квартире может обеспечивать 
жилищный комфорт для 1, 2, 3, 4, 5 и более 
человек: 1; 2; 3; 4; 5 и более комнат?»

Респонденты должны были выбрать 
число комнат в соответствии с количеством 
жильцов (табл. 3). 

Этот вопрос, на наш взгляд, позволяет 
оценить не только материальные возмож-
ности респондентов (хотя речь идёт не о 
реальном, а о гипотетическом выборе), но 
и степень их самоуважения и разнообразия 
интересов. Независимо от гендерных разли-
чий более 60 % отвечающих считают вполне 
достаточным для обустройства своего быта 
одной комнаты на одного человека. Предпо-
лагается совмещение в ней и гардеробной, и 
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спальни, и гостиной, и кабинета. Например, 
о месте для бильярдного или теннисного 
стола никто не осмелился даже помечтать. 
Конечно, представления о стоимости таких 
апартаментов и об их содержании способны 
отрезвить любого представителя среднего 
класса. К сожалению, мы должны отметить, 
что возможности того контингента, который 
мы исследовали (он включает в основном лю-
дей с высшим образованием, имеющих до-

стойную работу), всё ещё никак не сравнимы 
с возможностями среднего класса в развитых 
странах. К тому же вся история нашей со-
ветской и постсоветской повседневности не 
способствовала формированию того чувства 
собственного достоинства, которое не позво-
ляло профессору Преображенскому из ки-
нофильма режиссера В. В. Бортко «Собачье 
сердце» «уплотняться и принимать пищу не в 
столовой, а в спальне»1.

 Таблица 3 

Количество респондентов (%), отметивших разное соответствие минимально 
необходимого числа комнат (k) числу проживающих (l)

Контингент
Варианты ответов

l=1 l=2 l=3 l=4 l=5
а б а б в а б в а б в а в

Вся выборка
всего 62 36 51 28 18 51 25 20 38 30 7 65 27
жен. 61 37 53 27 18 50 25 22 38 32 6 65 28
муж. 62 33 47 32 19 56 30 20 40 24 24 65 26

Младше 30 лет
всего  69 29 52 22 21 48 21 29 36 25 31 60 31
жен. 69 30 52 20 25 47 21 30 37 21 29 59 31
муж. 64 27 50 30 20 52 21 25 36 21 39 62 30

31–50 лет
всего   60 38 55 32 11 60 26 13 44 30 22 72 24
жен. 60 38 58 30 10 59 26 13 45 32 22 72 25
муж. 60 39 49 37 14 60 26 14 44 28 23 72 23

Старше 50 лет
всего   37 56 42 45 8 46 47 9 36 46 14 74 19
жен. 31 62 44 50 2 43 43 6 34 53 13 78 19
муж. 58 37 37 26 32 58 63 21 42 21 16 58 21

Примечание: а) k=l; б) k=l+1; в) k=l-1.

Первое, что привлекает внимание в дан-
ных таблицы 3, –  максимум респондентов 
по всей выборке, которые не признают не-
обходимости либо личного пространства для 
каждого члена семьи, либо отдельного про-
странства для семейного и более широкого 
общения (это исключается предпочтитель-
ным соответствием числа комнат количеству 
проживающих). Здесь мы сталкиваемся с 
характерной для русского и советского мен-
талитета склонностью к самоограничению и 
жертвенности [2, с. 49] а также с психологией 
коммунального быта, где не было ни спален, 
ни гостиных, а были комнаты, приспособлен-
ные на все случаи жизни. Примеры таких 
комнат в современных квартирах показаны 
на рисунке. 

Можно отметить, что общим для ин-
терьеров таких ограниченных по площади 
пространств является совмещение разных 
функций в одной комнате (спальня, гостиная, 
кабинет), использование многофункциональ-
ной мебели: диван-кроватей, раскладных 
кресел, встроенных шкафов-купе, совмеща-
ющих в себе функции кладовки, книжного и 
бельевого шкафов, комода. Очевидно, что та-
кое наполнение интерьеров завершило мно-

голетнюю «борьбу с бытовым хламом» по-
бедой. Её сменила борьба за пространство, 
которая, судя по представленным на рисунке 
интерьерам, тоже идёт весьма успешно1– 
несмотря на совмещение разных функций, 
представленные интерьеры не выглядят за-
груженными. И это, по-видимому, достаточно 
устойчивая тенденция. Подтверждение это-
му – ответы на шестой вопрос анкеты: «Ка-
кая степень насыщения пространства инте-
рьера вызывает у Вас ощущение комфорта: 
минимальная, средняя или максимальная?» 
Только 2 % опрашиваемых отметили третью 
позицию. По нашей выборке это женщины 
младшей возрастной группы. Никаких других 
значимых гендерных или возрастных разли-
чий по вариантам вопросов не выявляется. 
Основным предпочтением всех групп опра-
шиваемых (в среднем 67 %) является сред-
няя насыщенность пространства, 31 % ре-
спондентов предпочитают наиболее простор-
ное внутреннее пространство своего жилья.

Возвращаясь к таблице 3, отметим, что 
процент респондентов, отдавших предпо-
чтение соответствию числа комнат числу 

1 Профессор Преображенский [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.citaty.info/character/
professor-preobrazhenskii (дата обращения: 28.02.2018). 
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жильцов существенно больше в крайних ва-
риантах – оценке потребностей одного и пяти 
человек. Можно было предположить, что при-
чины таких внешне сходных представлений 
(число комнат, равное количеству жильцов) 
в этих группах различны. Действительно, 
последующий анализ возрастных различий 
это подтверждает. Высокий процент респон-
дентов, довольствующихся малым, в первой 
группе сложился за счёт возрастной катего-
рии до 30 лет. Думается, что это может быть 
обусловлено недостаточной «укоренённо-
стью» людей этого возраста, склонностью к 
передвижениям в поисках лучшей работы, 

лучших природных и социально-экономиче-
ских условий. Потенциальные обладатели 
пяти комнат для пяти человек, видимо, чаще 
удовлетворены тем, что имели бы, хотя в 
среднем 9 % от их числа не возражают рас-
ширить такие апартаменты. Существенных 
гендерных различий по рассматриваемому 
признаку практически нет, кроме возрастной 
группы старше 50 лет. Так, мужчинам в со-
ставе небольшой семьи (3 чел.) чаще не хва-
тает личного пространства, чем женщинам 
(табл. 4). Возможно, это связано с необходи-
мостью их работы в домашних условиях, или 
просто желанием уединения. 

Рисунок.  Современные интерьеры ограниченных жилых пространств

Figure. Modern interiors of limited living spaces

Таблица 4  

Разности процентных долей женщин и мужчин по возрастным группам и вариантам ответа на 3-й вопрос

Контингент
Варианты ответов

l=1 l=2 l=3 l=4 l=5
а б а б в а б в а б в а в

Вся выборка -1 4 6 -5 -1 -6 -5 2 -2 8 -18 0 2
Младше
30 лет 4 3 2 -10 5 -5 0 5 1 0 -10 -3 1

31–50 лет 0 -1 9 -7 -4 -1 0 -1 -1 4 -1 0 2
Старше 50 лет -27 25 7 24 -30 -15 -20 -15 -8 32 -3 20 -2

Отвечая на вопрос интервью: «Чем отли-
чается содержание современного жилья от 
жилья старшего поколения?», – более поло-

вины опрашиваемых отметили техническую 
оснащённость современного жилья. Харак-
терной чертой времени является наличие 
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практически в каждой квартире (независимо 
от её площади) компьютера. Сегодняшняя 
повседневность не мыслится без интернета, 
т. е. без социальных сетей, возможностей вы-
хода в интернет-магазины, интернет-библио-
теки. Соответственно в квартирах практиче-
ски исчезли (или замаскировались) стеллажи 
с книгами. Вместе с буфетами и секретерами 
исчезли «выставки» посуды, дешёвых стату-
эток. Зато весьма распространёнными стали 
коллекции памятных сувениров – свидетелей 
дальних путешествий, в том числе магни-
тиков на дверцах и стенках холодильников. 
В декоре используются картины, вазы, фото-
рамки, декоративные подушки.  

Со значительной долей уверенности 
можно утверждать, что владельцы пред-
ставленных на рисунке комнат не знакомы 
с «системой вещей» Ж. Бодрийяра [1], тем 
не менее их интерьеры свидетельствуют об 
определённой степени соответствия принци-
пов  оформления внутреннего пространства 
современной российской квартиры общим 
европейскими и в целом западным тенденци-
ям: вместо традиционных гарнитуров основ-
ными предметами домашней обстановки ста-
новятся угловые диваны, складные кровати, 
блочная мебель, скрытые стенные шкафы; 

основной чертой внутреннего пространства 
дома становится его информативность и на-
сыщенность современной техникой, отрече-
ние от яркой красочности и уход в чёрно-бе-
лую и пастельную гамму. 

Сегодняшние усилия дизайнеров по 
образованию населения: различные дизай-
нерские интернет-ресурсы (behance.net, 
inmyroom.ru, houzz.ru, homester.com.ua), те-
левизионные программы («Школа ремонта», 
«Квартирный вопрос», «Дачный ответ», «Про 
декор») и красочные журналы («Интерьер+-
Дизайн», “AD Magazine”, “Salon”, «Лучшие 
интерьеры», “Elle Décor”) способствуют тому, 
чтобы российский быт, хотя бы в некоторых 
элементах материальной сферы, стремился к 
мировым стандартам. Ниже показано распре-
деление опрашиваемых нами респондентов 
по вариантам ответов на вопросы (табл. 5):

Седьмой вопрос: «Имеете ли вы пред-
ставление о современных стилях интерьера: 
да (1); нет (2); затрудняюсь ответить (3)?»

Восьмой вопрос: «Пользуетесь ли вы при 
оформлении жилья: профессиональными ди-
зайн-услугами (1); глянцевыми журналами по 
дизайну интерьера (2); интернет-ресурсами 
(3); информацией из телепередач по оформ-
лению интерьера (4)?»

Таблица 5

Распределение респондентов (%) по вариантам ответов на 7-й и 8-й вопросы

№ варианта

Вся выборка Возрастные группы

всего жен. муж.
младше 30 лет 31–50 лет старше 50 лет

всего жен. муж. всего жен. муж. всего жен. муж.

7-й вопрос

1
2
3

63
13
23

67
11
22

53
23
24

70
9

21

73
6

21

57
23
20

58
15
27

60
13
27

53
19
28

51
26
23

53
25
22

42
32
26

8-й вопрос
1
2
3
4

13
22
64
26

12
23
66
27

19
17
58
22

11
22
77
17

11
24
77
17

14
16
77
17

18
24
54
30

14
28
57
36

28
16
46
16

11
9

32
49

12
13
34
48

10
21
26
53

Из первой части таблицы 5 видно, что 
современный городской российский житель 
весьма осведомлён в интерьерных стилях. 
Число респондентов, владеющих этими 
представлениями, практически во всех выде-
ленных группах превышает половину. Более 
20 % опрошенных затрудняются с ответом, 
т. е., скорее, их можно отнести к тем, кто вы-
брал ответ «нет». В ответах на этот вопрос, 
позволяющий в какой-то мере судить о сте-
пени образованности обследуемого контин-
гента, отмечаются значительные гендерные и 
возрастные различия. Наибольшая разница 

характерна для крайних возрастных групп: 
младше 30 и старше 50 лет (табл. 6). Женщи-
ны, отдававшие предпочтение при оценке ка-
чества жилья его оформлению (см. выше по 
тексту), естественно, больше знакомы с его 
возможностями. 

В то же время, согласно данным второй 
части таблицы 5, услугами профессиональ-
ных дизайнеров пользуется очень малая 
(меньше 20 %) доля респондентов. Несколь-
ко выше она в группе мужчин от 31 до 50 
лет. Молодые люди (до 30 лет) чаще всего 
(более 70 %), независимо от гендерной при-
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надлежности, используют интернет-ресурсы 
(табл. 6). В возрасте от 31 до 50 лет только 
половина опрашиваемых предпочитает этот 
вид информации, а старше 50 лет – и мужчи-
ны, и женщины наиболее часто обращаются 
к телепрограммам. 

Таблица 6

Разности процентных долей женщин 
и мужчин по возрастным группам и 

вариантам ответа на 7-й и 8-й вопросы

№  
варианта

Вся  
выборка

Возрастные группы
младше 
30 лет

31–50 
лет

старше 
50 лет

7-й вопрос
1
2
3

14
-12
-2

16
-17
1

7
-6
-1

11
-7
-4

8-й вопрос
1
2
3
4

-7
6
8
5

-3
8
0
0

-14
12
11
20

2
-8
8
-5

Критическая 
разность        6 8 12 15

В анкете был задан также вопрос: «Что 
вы предпочитаете в оформлении вашего 
жилья: определенный интерьерный стиль; 
эклектику (смешение близких стилей); соб-
ственные представления об уюте и красоте?» 
Было выявлено, что независимо от гендер-
ной или возрастной группы большая часть 
респондентов (около 70 %) оформляют свой 
интерьер в соответствии с собственными 
представлениями об уюте и красоте. Сход-
ный вопрос задавался в интервью: «Чем вы 
руководствуетесь при оформлении своего 
жилья: материальными возможностями; вку-
совыми предпочтениями; принципом “как у 
всех”; принципом “не как у всех”?». Распреде-
ление опрашиваемых по вариантам ответов 
было таким: около 50 % выбрали вариант «в 
соответствии со своими вкусовыми предпо-
чтениями», и около 50 % – «в соответствии с 
материальными возможностями». Таким об-
разом, несмотря на большую просветитель-
скую работу в области интерьерного дизайна 
и какие-то представления среднего класса 
о возможностях оформления современного 
внутреннего пространства повседневности, 
эти процессы в нашей стране регулируются 
пока менталитетом российского «массового 

человека» и его материальными возможно-
стями.

Выводы. Наибольшие гендерные раз-
личия связаны с отношением к обустройству 
внутреннего пространства повседневности. 
Мужчины придают качеству интерьера почти 
такое же значение, как и качеству придомо-
вой территории. С годами интерес к оформ-
лению жилья в этой гендерной группе всё 
более ослабевает. Для молодых (до 30 лет) 
женщин оформление жилья является глав-
ным приоритетом из всех его свойств. 

В современной культуре повседневности 
выявляется существенный сдвиг возраста (в 
сторону его увеличения) наступления соци-
альной зрелости молодых (до 30 лет) членов 
российского общества. В представлениях 
о современных интерьерных стилях макси-
мальные гендерные отличия характерны для 
крайних возрастных групп: младше 30 и стар-
ше 50 лет. Женщины больше знакомы с воз-
можностями в оформлении жилья.

В современной повседневности россий-
ского среднего класса всё ещё проявляют-
ся характерные для русского и советского   
менталитета склонности к самоограничению 
и жертвенности, а также психология комму-
нального быта.

Наблюдается достаточная степень со-
ответствия принципов оформления внутрен-
него пространства современной российской 
квартиры общим европейским тенденциям: 
вместо традиционных гарнитуров основны-
ми предметами домашней обстановки ста-
новятся угловые диваны, складные кровати, 
блочная мебель, скрытые стенные шкафы; 
основной чертой внутреннего пространства 
дома становится его информативность и на-
сыщенность изобретениями.

Несмотря на большую просветительскую 
работу в области интерьерного дизайна и 
представлений среднего класса о возможно-
стях оформления современного внутреннего 
пространства повседневности и профессио-
нальных дизайнерских услуг, эти процессы в 
нашей стране регулируются пока менталите-
том российского «массового человека» и его 
материальными возможностями. Востребо-
ванность данного рода услуг до настоящего 
времени невелика.
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Рефлексия языка в контексте диалога культур
Статья посвящена анализу феномена философии культуры – «язык культуры». Авторы обращаются 

к работам Г. В. Ф. Гегеля, М. Хайдеггера, Л. Витгенштейна, которые анализируют язык и мышление, язык и 
культуру. Работы М. Бубера и В. С. Библера о диалоге, диалоге культур определили исследование логики 
культуры. Мысль В. С. Библера о диалоге как о диалоге равных культур стала отправной точкой в данном  
размышлении о языке культуры. Эпоха глобализации наметила новые направления в исследованиях куль-
туры. Первое связано с трансцендентализмом, второе – с диалогизмом. Трансцендентальная философия 
размышляет о культуре как о системе ценностей, а диалогическая – как о взаимопонимании. Это определяет 
актуальность данного исследования. Исследование языка культуры в контексте диалога культур предпо-
лагает  выход из лингвокультурологической сферы в философию культуры. Если лингвокультурология и 
культурология объясняют язык культуры, например, через систему символов и знаков, то философия культу-
ры – через рефлексию, диалог культур, который, по словам В. С. Библера, возможен как со-бытийность.  Ме-
тодология исследования, основанная на логике диалога культур, включая философско-культурологический 
анализ,  философско-антропологический подход, позволяет определить, что сущность языка культуры рас-
крывается на грани культур. Грань культур, по мысли В. С. Библера – это соприкосновение культур, которые 
равны между собой. Поэтому язык культуры – язык, который  позволяет культурам со-участвовать, со-пони-
мать. Следовательно, выход за пределы лингвокультурологии, культурологии, рефлексия языка культуры в 
контексте философии культуры – это уже размышление об онтологичности, как писал В. С. Библер, диалога 
культур.  

Ключевые слова: культура, язык, рефлексия, диалог культур, язык культуры  

1   М. Н. Фомина организует исследование, оформляет материалы статьи.
2   Т. В. Воронченко обобщает полученные данные, оформляет материалы статьи.
3   Ю. В. Иванова анализирует и обобщает полученные данные, формулирует выводы.

Введение.  Культура, будучи внутренней 
логикой развития, представляет общество 
как социальный организм [9, с.109]. Культур-
ные процессы, являясь показателем равно-
весия между потребностями и возможностя-
ми, отражают не только взаимосвязь чело-
века и общества, природы и общества, но и 
становление человека культуры. Как заметил 
В. С. Библер, именно культуре, всеобщему 
объединяющему началу, принадлежит  сде-
лать акцент на эпицентр бытия человека, сле-
довательно, способствовать становлению его 
духовности [2]. Благодаря своим механизмам 
и элементам культура является показателем 

стабильных или деструктивных процессов в 
обществе. В свою очередь язык, по словам 
Э. Кассирера, выражает не мысли, а чувства 
и эффекты [15, с. 154]. Стоит заметить, что, 
становясь языком культуры,  он выступает не 
столько средством общения и коммуникации, 
сколько прогнозирования, так как способству-
ет мысли «вписывания» в «культурную стра-
ту» общества [6, с.160]. 

Методология и методы исследования. 
Теоретико-методологический анализ реф-
лексии языка и культуры даёт возможность 
использовать при исследовании взаимодей-
ствия языка и культуры систему методов, 
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отражающую адаптивные возможности чело-
века в мировоззренческом поле «язык культу-
ры». К ним можно отнести: философско-куль-
турологический анализ, который раскрывает 
сферу бытия языка в «лоне» культуры; фило-
софско-антропологический подход, который 
представляет проявление культуры в языке; 
логический метод, который объясняет приро-
ду коинциденции в культуре языка и мысли. 
Базисным положением исследования явля-
ется мысль Г. В. Ф. Гегеля, что культура есть 
единство бытия и мышления [8, с. 16].   

Результаты исследования и их об-
суждение. Так как язык и культура взаи-
мообусловлены не только своей природой, 
но и созидающей мыслью, то утверждение 
Г. В. Ф. Гегеля о трактовке культуры через 
единство бытия и мышления позволяет гово-
рить о языке культуры как  мыслимой катего-
рии. Единство созидающего начала, которое 
реализуется через язык культуры, и сохраня-
ющего – через культуру языка, обусловлива-
ют приобщение человека и общества к миру 
духовности. Поэтому мы отмечаем взаимо-
зависимость философско-культурологиче-
ской и лингвокультурологических концепций, 
которые позволяют осмыслить проблему 
коинциденции языка и культуры. Именно ко-
инциденция  обеспечивает рефлексию языка 
и культуры из реального в понятийный мир, 
так как язык культуры  становится доступным 
для осмысления в философско-культурном 
контексте. Но если вновь обратиться к куль-
туре,  то она может остаться «мёртвым тек-
стом», если не  будет  механизма её реали-
зации – диалога. Особенно это проявляется 
в условиях глобализирующейся культуры [14, 
с. 301]. Поэтому обращение к диалогу культур 
как пространству реализации языка культур  
проецирует  возможность и необходимость 
осмысления диалога в культурном простран-
стве, где язык культуры является уже опреде-
ляющим механизмом межкультурной комму-
никации [17, с. 81–82]. 

Так как  онтологичность культуры раскры-
вается  через  её пространственно-времен-
ные измерения, то она способна сохранить 
«прошлое» в «настоящем», при этом подвер-
гнув его «реконструкции» для «будущего».  
Но в каком бы пространственно-временном 
измерении  она бы себя не проявляла, бла-
годаря языку культуры, обеспечивающему 
«воспроизведение» мысли, происходит её 
реализация в языке. Поэтому в поликультур-
ном пространстве язык культуры доступен 
принятию и пониманию, что становится воз-
можным благодаря его интерпретации.

Являясь важным компонентом культуры, 
язык, отражая реальность, модифицирует 
язык культуры, так как именно он становится 
одним из показателей не только бытия куль-
туры, но и трансформационных изменений, 
что, в свою очередь, при исследовании реф-
лексии языка и культуры диктует необходи-
мость обращения не только к методологии 
философии культуры, но и лингвокультуро-
логии. Это обусловлено тем, что последняя 
анализирует язык как знаковую систему, по-
зволяет осмыслить бытие человека не только 
в мире природы и вещей, но и знаков, кото-
рые, представляя собой явления культуры, 
выступают уже её языком.

 Язык культуры, отражая и воспроизве-
дя мысль, формирует информацию, которая 
подвержена не только осмыслению, но и пре-
зентации в контексте диалога культур. Поэто-
му, если лингвокультурология объясняет ме-
ханизм взаимоотражения языка и культуры, 
где первый является порождением культуры, 
а вторая – средством  сохранения языка, то 
философия культуры осмысливает язык куль-
туры  через такой её механизм, как мысль, 
которая, выступая феноменом языка, стано-
вится созидающим началом бытия культуры.

Философия культуры, осмысливая язык 
культуры, расширяя исследовательские рам-
ки лингвистического поля, анализирующего 
взаимодействие языка и культуры, акценти-
рует внимание, благодаря учению Ю. Лотма-
на, на языке, как средстве мышления и как 
средстве общения. Ю. Лотман отметил, что 
культура,  как коллективное начало, способ-
ствует созиданию человека как её носителя 
[10]. При этом созидающее начало им отво-
дится языку. Анализируя это положение с по-
зиций лингвиста, он как философ замечает, 
что  культура как форма мышления возможна 
только тогда, когда язык, став социальным 
явлением, становится носителем символиче-
ского смысла, который и позволяет не только 
выражать  человеку своё отношение к миру, 
но, пожалуй, главное – раскрывать смысл бы-
тия «своего мира». А здесь уже речь идёт о 
языке культуры.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В контексте данных размышлений, 
если обратиться к работам некоторых пред-
ставителей европейской аналитической шко-
лы, то увидим, что проблема языка и культу-
ры представлена в рамках концепции диало-
га. Так, например, если в работах Б. Рассела 
[11],  Л. Витгенштейна [5] прослеживается 
исследование логической формы языка, то 
у М. Хайдеггера [12],  М. Бубера [3; 4] язык 
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анализируется в лоне диалога, как духовное 
начало. В отечественной практике в работах 
В. С. Библера [1; 2] не только определены 
концептуальные основы диалога культур, но 
и теоретические положения о языке культу-
ры, что и явилось основанием для наших раз-
мышлений. В. С. Библер перевёл «стрелку» 
диалога М. Бубера и М. Бахтина с идеи пони-
мания мира, познания на взаимопонимание, 
в основе которого, прежде всего, – понимание 
себя, поэтому у него диалог не мнений, а раз-
личных культур.

Если обратиться к мудрецам Востока и 
к философам Запада, отметим: они видели, 
что между реальностью и её отражением  су-
ществует мысль, реализуемая через язык. 
Если в культуре Востока отношение к языку 
было сформировано как  в буддизме, так и в 
конфуцианстве, как к смыслообразующему 
началу бытия человека, то в  европейской и 
русской философии язык трактуется в кон-
тексте мысли и культуры. Если на Востоке 
язык раскрывает суть человека, характери-
зуя его место в мире, то в культуре Запада 
и России – суть культуры.  Таким образом, 
соотношение понятий «язык» и «культура» в 
пространстве исследования «язык культуры» 
антропологично по своей  сути,   диалогично 
по своей природе.

Выводы.  Коммуникативные способно-
сти человека, диалогичность его мышления 
позволяют воспринимать язык культуры, кото-
рый, выступая определённого рода смысло-
вой конструкцией, становится сферой иссле-
дования не только лингвокультурологии, но 
и философии культуры. Г. В. Гегель в работе 
«Феноменология духа» заметил, что потреб-
ность в языке возникает не только на уров-
не развития самосознания, но и реализуется 
благодаря разуму человека [7]. Но самосо-

знание для философа выступает как созна-
ние для других, поэтому его доступность  для 
другого человека становится явной благода-
ря  рефлексивности, возможность которой 
очевидна только тогда, когда на уровне са-
мосознания человек получает удовлетворе-
ние  от духовного единства с другим. Поэто-
му, вслед за Г. В. Гегелем, можно сказать, что 
язык, становясь средством самовыражения, 
тем самым проявляя социальную обуслов-
ленность, выступает и в роли самораскрытия 
«себя» не только в «другом», но и «другого» 
в «себе». Реализуясь в контексте как верти-
кального (во времени), так и горизонтального 
(в пространстве) диалога, он уже становится 
языком культуры. 

Стоит заметить, что в условиях глобали-
зирующейся культуры осмысление проблем 
языка культуры представлено уже не столь-
ко в контексте онтологии вопроса, сколько 
гносеологии. Так, например,  Эрве Дельму-
мо  замечает, что английский язык, став язы-
ком международного общения, ведёт к по-
тере культурной идентичности [16], Аманда 
Уилсон при этом пишет, что местные языки 
(этнические языки – М. Ф., Т. В., Ю. И.), как 
отражение национальной культуры, заменя-
ясь носителями языка на английский, теряют 
свою значимость в процессе культурных из-
менений [13]. И подобных рассуждений се-
годня уже много. 

Язык становится отражением не столько 
культуры,  сколько культур, а это уже диктует 
необходимость обращения к таким понятиям, 
как «язык культурного пространства», «язык 
поликультурного пространства», «язык транс-
граничного пространства» и т. д.  И если в 
конце XX в начале XXI века речь ещё могла 
идти о сохранении языка, то сегодня – о язы-
ке культуре.  
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Reflection of the Language of Culture in the Context of Cultural Dialogue
The article is devoted to the analysis of the phenomenon of the philosophy of culture – the “language of 

culture”. The authors refer to the works by G. V. F. Hegel, M. Heidegger, L. Wittgenstein who analyze language 
and thinking, language and culture. Works by M. Buber and V. S. Bibler on the dialogue, the dialogue of cultures 
determined the study of the logic of culture. V. S. Bibler’s thought on dialogue as a dialogue of equal cultures was 
the starting point in this reflection on the language of culture. The epoch of globalization defined new directions in 
cultural studies. The first direction is transcendentalism, the second direction is dialogism. Transcendental philos-
ophy reflects on culture as a system of values, and dialogic philosophy explains culture as mutual understanding. 
This determines the relevance of this study. The study of the language of culture in the context of a dialogue of 
cultures determines the path from linguistic cultural studies to the philosophy of culture. Linguistic culturology and 
cultural studies explain the language of culture through a system of symbols and signs. The philosophy of culture 
refers to the reflection, the dialogue of cultures which, according to V. S. Bibler, is possible as co-being. The meth-
odology of this study is based on the logic of the dialogue of cultures. It includes philosophical and cultural analysis, 
a philosophical-anthropological approach. This made it possible to determine that the essence of the language of 
culture can be understood at the border of cultures. The border of cultures, according to V. S. Bibler, is the contact 
of cultures that are equal to each other. Therefore, the language of culture is a language that enables different cul-
tures to be joint participants and understand each other. Consequently, going beyond the limits of linguoculturology, 
culturology, the reflection of the language of culture in the context of the philosophy of culture is a reflection on 
ontology, as V. S. Bibler wrote, the dialogue of cultures. 
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Структура культуры качества жизни
Особое значение для человека и общества, наряду с возможностью пополнять материальные ресурсы, 

приобретать знания, жить здоровой и активной жизнью, имеет создание условий для реализации творческо-
го потенциала, самореализации в целом, для инициативного участия в культурной жизни. Культура качества 
жизни в данном контексте выступает как системная целостность специфических способов созидательной 
деятельности человека по созданию и совершенствованию материальных предметов, духовных ценностей, 
образа жизни и самого человека; как особая основа качества жизни человека. В современном обществе 
культура выступает важным механизмом человеческого взаимодействия, помогающим людям обеспечить 
определённое качество жизни, сохранить единство и целостность сообществ при взаимодействии друг с 
другом. Основываясь на культуроцентризме, можно говорить о том, что культура качества жизни имеет свою 
сложную структуру, а современные общества обладают ярко выраженными культурными особенностями, 
сохраняющимися в течение длительного времени и оказывающими заметное влияние на качество жизни. 
Структуру культуры качества жизни следует характеризовать также в контексте удовлетворения потребно-
стей, возможности реализовать свободу выбора путей развития потребностей и способов их удовлетворе-
ния. Особое значение в этом играет формирование культурных ценностей людей, свобода их выражения, а 
также реализация творческого потенциала.

Ключевые слова: качество жизни, структура культуры, культуроцентризм, ценности, культурные уни-
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Введение. Сегодня учёные отстаивают 
идею, согласно которой высокое качество 
жизни является главным условием культур-
ного развития отдельных стран и мирового 
сообщества в целом [10]. Качество жизни по-
вышает способности человека изменять соб-
ственное будущее, создавать предпосылки 
для приобщения к культурным ценностям. С 
другой стороны, сама культура выступает ме-
ханизмом достижения достойного качества 
жизни. В современном обществе культура 
становится основой качества жизни, что под-
тверждается ростом расходов на усвоение 
знаний, приобретение культурных ценностей; 
повышением уровня образования граждан 
[13]. Именно культура детерминирует статус 
индивида, возможность его изменять, улуч-
шать своё благополучие.

Современная наука чаще всего трактует 
культуру как систему совместно поддержива-
емых взглядов, ценностей, правил и норм по-
ведения, свойственных определённой группе 
людей. О значимой роли культуры в обеспе-
чении качества жизни говорил в своё время 
Д. С. Лихачёв: «Культура является определя-
ющим условием реализации созидательного 
потенциала личности и общества, формой 
утверждения самобытности народа и осно-
вой духовного здоровья нации, гуманистиче-

ским ориентиром, критерием развития чело-
века и цивилизаций» [3].

Методология и  методы исследова-
ния. Анализ качества жизни с позиции куль-
туроцентристского подхода берёт начало в 
трудах М. Вебера [1], развивая положения 
которого, Л. Харрисон [8; 12], С. Хантингтон 
[14], Дж. Александер [11] и другие направля-
ют усилия на анализ факторов и культурных 
универсалий, благодаря которым одни стра-
ны добиваются больших успехов в экономи-
ке, социальной и культурной политике, чем 
другие [2; 15]. 

Структура качества жизни может быть 
описана, исходя из уровня удовлетворения 
потребностей. Качество жизни, согласно те-
ории потребностей, понимается как общее 
осознанное удовлетворение потребностей 
человека в течение какого-то времени [5]. 
Согласно взглядам А. Маслоу, качество жиз-
ни повышается при удовлетворении потреб-
ностей более высокого порядка. В так назы-
ваемой конкурирующей пирамиде потребно-
стей (У. Телли) отрицается единственность 
вектора развития, направленного только 
вверх по всем ступеням удовлетворения по-
требностей [9].

Результаты исследования и их обсуж-
дение.  В современных условиях постоянно 
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меняется структура культуры, формируются 
всё новые её элементы, формы и типы куль-
туры, изменяется качество жизни людей. 
Культура качества жизни, понимаемая как 
культурное наследие, способность человека 
воспроизводить желаемое качество жизни, в 
которое входят элементы духовной и матери-
альной сфер культуры, в совокупности обра-
зующие интегральное культуроцентристское 
единство, имеет свою сложную структуру. 
Аналитический взгляд на структуру культуры 
качества жизни предполагает выделение сле-
дующих элементов:

1. Объективные детерминанты качества 
жизни человека, включая социокультурные 
условия жизни, экономические и экологиче-
ские факторы, а также влияние важнейших 
социальных институтов.

2. Субъективное представление о каче-
стве жизни человека, сформированное самим 
индивидом в процессе жизнедеятельности.

3. Деятельностно-практическое отноше-
ние к качеству жизни, которое выражается в 
положении человека как биопсихосоциально-
го существа в окружающем его социальном 
пространстве, которое формирует его инди-
видуальную и социальную субъектность, раз-
вивает способности и ресурсы, используе-
мые личностью для обеспечения условий его 
жизнедеятельности. Выделенные элементы 
позволяют сформировать универсальные ка-
чества жизни на основе принятых норм, стан-
дартов и ценностей.

Культура качества жизни как способность 
человека воспроизводить желаемое качество 
жизни, имеет сложную внутреннюю структуру, 
включающую множество разнообразных эле-
ментов, способствующих/затрудняющих про-
цесс достижения высокого качества жизни. 

Значительный вклад в формирование ос-
нов изучения социокультурных аспектов ка-
чества жизни внёс российский учёный-культу-
ролог А. Я. Флиер, разработав учение о вну-
тренней структуре культуры, её организаци-
онно-функциональном строении. По мысли 
автора, культура, отражая сложность соци-
альной системы, имеет свою специфику. В 
целях её понимания необходимо чётко пред-
ставить культурные функции общества, реа-
лизующиеся в тех или иных типовых социаль-
ных практиках населения, в повседневной 
культуре человека. При этом основным связу-
ющим элементом этой системы является 
скрытая нацеленность культуры любого об-
щества в конкретно-исторический период его 
развития на формирование соответствующего 
образа жизни и приемлемого качества жизни. 

Соответственно, «общество как культурная си-
стема характеризуется стихийным объедине-
нием людей с целью воспроизводства образа 
жизни и повышения качества жизни» [7].

Согласно точке зрения А. Я. Флиера, в 
структуре культуры выделяют следующие 
элементы:

1. «Культура социального взаимодей-
ствия, включающая нормативное социальное 
поведение людей, выражаемое в их толе-
рантности, вежливости, этикете; этноспеци-
фическое поведение людей, выражаемое в 
обычаях, нравах, ментальностях.

2. Культура социальной коммуникации, 
включающая нормативную вербальную ком-
муникацию, реализуемую в языке и письмен-
ности; нормативную аудиовизуальную комму-
никацию, реализуемую в системе сигналов и 
символов; актуальный обмен социальным 
опытом, реализуемый в межличностном об-
щении, работе СМИ, различных формах меж-
культурной коммуникации; межпоколенную 
трансляцию социального опыта, реализуе-
мую в воспитании и образовании.

3. Культура социального контроля и регу-
ляции, включающая регуляцию норм жизне-
деятельности, осуществляемую в господству-
ющем образе жизни, досуге, структуре соци-
альной активности; регуляцию порядков со-
циабельности, осуществляемую в обрядах, 
ритуалах, праздниках; регуляцию социально-
го мировоззрения, осуществляемую в идео-
логии; регуляцию социального самоощуще-
ния членов общества, осуществляемую в их 
солидарности и идентичности.

4. Культура социально значимого позна-
ния и рефлексии, включающая рациональное 
познание и рефлексию, реализуемые наукой и 
философией; образное познание и рефлек-
сию, реализуемые искусством и религией» [6].

Структура культуры, описанная А. Я. Фли-
ером, выступает методологической основой 
для выделения структурных элементов куль-
туры качества жизни. Структура культуры ка-
чества жизни включает различные сферы 
жизнедеятельности человека (профессио-
нальная и общественная деятельность, лич-
ная и семейная жизнь, отдых и развлечения, 
межличностные взаимоотношения и др.). Ка-
чество жизни объединяет также элементы со-
знания человека, регулирующие его социаль-
ную деятельность: мировоззрение, политиче-
ские взгляды, религиозность, вкусы. Другими 
словами, качество жизни характеризует ло-
кально очерченную культуру социальной ак-
тивности, регулирующую жизнь людей фор-
мами поведения и нормами жизнеустройства. 
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Качество жизни характеризуется совокупно-
стью положительных выборов, подтвержде-
нием своих предпочтений, осуществлённых 
человеком в процессе жизнедеятельности и 
способствующих его благополучию. Качество 
жизни включает также материальный доста-
ток, позволяющий человеку реализовывать 
свои предпочтения. Оно определяется мас-
штабом возможностей выбора, стоящих пе-
ред человеком, а также их количеством. При 
этом именно культура определяет качество 
жизни человека, поскольку большинство этих 
выборов напрямую зависят от того, к какой 
национальной, социальной, религиозной, по-
литической и прочим культурам принадлежит 
человек.

Заключение. Культура качества жизни 
обеспечивает потребность и способность 
человека к максимальной самореализации 
в социальном и индивидуальном аспектах 
на основе применения средств, сформиро-
ванных природой и преобразованных самим 
человеком в соответствии с принципами куль-
туросообразности. В контексте данной точки 
зрения культура качества жизни детермини-
рована степенью удовлетворения основных 
материальных и социальных потребностей, 
включая социально-экономические потреб-
ности, потребности в безопасности, уваже-
нии, самореализации и самовыражении. 
Характеризуя структуру культуры качества 
жизни в контексте удовлетворения потреб-
ностей, необходимо говорить прежде всего о 
возможности свободы выбора путей развития 
потребностей и способов их удовлетворения. 
Особое значение в этом играет формирова-
ние культурных ценностей людей, свободы их 
выражения, а также реализация творческого 
потенциала. Уровень развития потребностей 
и степень их удовлетворения позволяет вы-

делить следующие типы культуры качества 
жизни: 

– стандартизированная культура каче-
ства жизни характеризуется стандартами, 
принятыми в данном обществе и позволяю-
щими удовлетворять основные потребности 
большинства людей в соответствии с норма-
ми в различных сферах жизнедеятельности. 
Этот элемент культуры качества жизни пред-
полагает существенную унификацию культур-
ного продукта;

– рациональная культура качества жизни 
характеризуется целесообразностью удов-
летворения тех или иных потребностей чело-
века. Другими словами, рациональная куль-
тура качества жизни предполагает постоян-
ный выбор культурного продукта, обуслов-
ленный степенью значимости той или иной 
потребности, а также расчёт итогового ре-
зультата с учётом понесённых затрат (мате-
риальных, духовных и др.);

– элитарная культура качества жизни 
предполагает высшую степень потребления 
разнообразных материальных и духовных 
благ на уровне роскоши, рассчитанную для 
людей с высоким уровнем развития потреб-
ностей и притязаний. Потребление культур-
ного продукта обусловлено как материальны-
ми возможностями субъектов, так и уровнем 
их образования.

Современная культура формируется как 
сложная динамичная система, имеющая со-
циальную природу и выражающаяся во взаи-
моотношениях между людьми [4]. Эти взаи-
моотношения направлены на формирование, 
хранение и распространение ценностных 
представлений и идей, позволяющих обеспе-
чить понимание друг с другом в разных жиз-
ненных ситуациях и определяющих показате-
ли качества жизни людей.
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having a significant impact on the quality of life. The structure of the quality of life culture should be characterized in 
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Рецензия на монографию А. Ю. Нестерова «Семиотические 
основания техники и технического сознания»

В рецензии анализируются концептуальные положения монографии А. Ю. Нестерова «Семиотические 
основания техники и технического сознания». Рассматриваются авторские методологические подходы к 
определению понятия «семиотика техники», связи этой области исследований с философией техники. Вы-
является важность соотнесения её понятий с онтологией, эпистемологией и теорией коммуникации. Акцен-
тируется внимание на том, что техника в авторском понимании – это прежде всего «форма саморефлексии 
человеческого сознания», а, с точки зрения развиваемого им семиотического подхода, техника – особого 
рода язык, который реализует систему прагматических, синтаксических и семантических правил в матери-
альных субстратах. Определение теоретических положений семиотики техники в первой части книги позво-
ляет А. Ю. Нестерову во второй части в ракурсе этих идей рассмотреть переведённую им книгу Ф. Дессауэра 
«Спор о технике», обратиться к антропологическим и социально-прогностическим аспектам развития техни-
ки. В этом контексте анализируется фантастика как способ особого синтеза человека и техники.

Ключевые слова: авторский методологический подход, семиотика техники, философия техники, фан-
тастика, синтез человека и техники

В аннотации монографии А. Ю. Нестеро-
ва «Семиотические основания техники и тех-
нического сознания» говорится о том, что она 
предназначена для «специалистов в сферах 
общей семиотики и философии техники». Не 
относя себя к таковым, всё же попытаюсь 
определить, чем данная книга может быть 
интересна более широкому кругу читателей, 
например, тому, кто занимается вопросами 
философии культуры, культурологии и фило-
софской антропологии.

Поскольку семиотика техники как са-
мостоятельная область исследований – яв-
ление становящееся и ещё недостаточно 
отражённое в философских словарях и эн-
циклопедиях, то для определения её места 
в рамках исследования техники обратимся к 
философии техники, достаточно активно раз-
виваемой в нашей стране. Как известно, дис-
циплинарное поле философии техники опре-

деляется сегодня как «область философских 
исследований, направленных на осмысление 
природы техники и оценку её воздействий 
на общество, культуру и человека» [5].  Так, 
В. М. Розин отмечает, что интересы филосо-
фии техники сфокусированы на феномене и 
сущности техники. Феномен – это машины, 
технические сооружения, техническая среда 
(техносфера), а также знания, которые ис-
пользуются в технике. Сущность техники свя-
зана с определением её природы, её связей 
со сферами деятельности человека, её гене-
зисом и развитием, её влиянием на природу, 
культуру и самого человека [Там же]. Следует 
заметить, что рассмотрение места техники 
в человеческом сообществе часто связано 
либо с позицией определения возможностей 
и позитивных перспектив, которые откры-
вает перед человеком мир техники, либо с 
опасениями разрушительности технического 

197196 © Бернюкевич Т. В., 2018



не только для природы, но и для культуры, 
частью которой является и сама техника. К 
слову, вторая точка зрения нашла яркое отра-
жение и в современной отечественной лите-
ратуре, в частности в работах В. А. Кутырёва 
[2]. Как о важной методологической пробле-
ме философии техники говорят, указывая на 
пределы ее «редукции» к деятельности и её 
формам, технической рациональности и тех-
ническому сознанию, ценностям культуры и 
т. п. Результатом этого, по мнению В. М. Ро-
зина, является «распредмечивание» самого 
предмета исследования – техники и её под-
мена предметами других областей филосо-
фии. Как считает учёный, это может привести 
к утрате особенностей объекта философии 
техники и в итоге – утрате специфики самой 
философии техники: «“Распредмечивание” 
техники порой заходит так далеко, что техни-
ка представляется как глубинный и глобаль-
ный аспекты всякой человеческой деятельно-
сти и культуры, а не как нечто субстанциаль-
ное, что обычно мы интуитивно имеем в виду, 
говоря о технике» [5].

Монография А. Ю. Нестерова «Семио-
тические основания техники и технического 
сознания», на мой взгляд, – это реализация 
проекта, совершенно чётко ориентированно-
го на такое «распредмечивание» техники, по-
скольку техника в авторском понимании – это 
прежде всего «форма саморефлексии чело-
веческого сознания». Сама методология тако-
го «распредмечивания» достаточно глубоко и 
скрупулёзно описана в первой части книги, в 
которой представлен не столько привычный 
тем, кто знаком с семиотикой по трудам рос-
сийских классиков, терминологический аппа-
рат семиотики, сколько ракурс соотнесения её 
понятий с онтологией, эпистемологией и тео-
рией коммуникаций. Необходимость раскры-
тия и обоснования самих теорий и моделей, 
с помощью которых будет раскрыта сущность 
техники, определяется автором в начале вве-
дения к книге: «В отношении “техники”, равно 
как и в отношении большинства предметов, 
фиксируемых человеческим рассудком, не-
возможна натуралистическая установка или 
позиция: речь может идти о теориях, моделях 
или принципах, посредством которых вводит-
ся и задаётся понятие техники, раскрываются 
те или иные экспериментально проверяемые 
или метафизически выводимые признаки это-
го понятия» [3, с. 5]. 

Автор выявляет в истории философии 
техники три типа понимания техники, а имен-
но: платонисткое, конструктивисткое и семио-
тическое – и задачу своей монографии видит 

в формулировании «семиотического взгляда 
на технику как на своего рода “язык”, реализу-
ющий сумму прагматических, синтаксических 
и семантических правил в конкретных мате-
риальных субстратах» [Там же]. Понятно, что 
в рамках данного подхода сами «материаль-
ные субстраты» интересуют автора меньше 
всего. И автор эту позицию излагает в разде-
ле «Семиотика техники»: «Семиотика техни-
ки – это онтологическая модель, обеспечива-
ющая ясность и последовательность не толь-
ко выражения процессов становления техни-
ки как таковой (в системе гносеологических 
знаков), но и посвящённых технике дискуссий 
(в системах коммуникативных знаков)» [Там 
же, с. 15]. В данном разделе высказан очень 
важный для понимания всей книги и особен-
но её первой, собственно методологической 
части, тезис: «Институционально семиотика 
техники принадлежит аналитической фило-
софии, понятой в качестве способа постанов-
ки философских проблем в их лингвистиче-
ской данности, в качестве требования ясной 
и отчётливой, избегающей метафор и произ-
вольных аналогий формулировки вопроса, 
корректного и внятного аргумента (М. В. Ле-
бедев)» [Там же]. Этот тезис на самом деле 
определяет и содержание книги, и её стиль, 
и некоторую сложность её восприятия для 
тех, кто недостаточно глубоко знаком с поло-
жениями аналитической философии. Данный 
тезис, вероятно, связан с изначальной убеж-
дённостью автора в том, что такая семиотика 
техники способна привнести в философию 
техники «аналитическую» ясность. 

Центральным понятием первой части 
книги и, вероятно, сущностной характери-
стикой техники и технического сознания как 
предмета семиотики техники является «про-
ективный семиозис». По мнению, А. Ю. Не-
стерова, введение техники в качестве объ-
екта исследования семиотики будет способ-
ствовать развитию семиотических исследова-
ний в целом, так как «техника предоставляет 
уникальную возможность увидеть и описать 
рождение нового значения гносеологического 
знака за счёт творческого интеллектуального 
усилия, сопоставить новое значение гносео-
логического знака (в виде изобретения) и но-
вое значение коммуникативного знака (в виде 
акта художественного творчества)» [3, с. 16].

Во второй части монографии (главы тре-
тья и четвёртая) от жёсткой схемы определе-
ния основных категорий и методов семиотики 
техники автор переходит, одной стороны, к 
более широкому, с другой – к более предмет-
ному контексту онтологии и эпистемологии 
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техники, анализирует в этом ракурсе труды 
Ф. Дессауэра (следует отметить, что имен-
но А. Ю. Нестеровым сделан перевод кни-
ги Ф. Дессауэра «Спор о технике» [1]), при 
этом автор монографии представляет идеи 
немецкого философа в рамках собственной 
концепции проективного семиозиса, тем са-
мым наполняя, на мой взгляд, идеи Дессау-
эра современным звучанием и придавая им 
большую логическую завершённость и раци-
ональную аргументированность. 

Содержательность второй части книги 
А. Ю. Нестерова обусловлена во многом те-
оретической фундированностью первой, по-
скольку, например, та задала возможность 
чётких, дополненных и развёрнутых семиоти-
ческих характеристик техники и технического 
сознания в третьей главе. Одним из таких 
определений является следующее: «В целом 
под техникой понимается проективный спо-
соб работы сознания со знаками, представ-
ляющий собой обращение рецепции и при-
водящий к формированию новых “значений” 
при реализации семантических, синтаксиче-
ских и прагматических правил на каждой из 
ступеней познания, будь то чувственное вос-
приятие, рассудок или разум» [3, c. 94].

В заключение своей монографии 
А. Ю. Нестеров обращается к антропологи-
ческим и социально-прогностическим аспек-
там развития техники и значимости концеп-
туальных положений семиотики техники для 

понимания их сущности. Неслучайным в этом 
контексте выглядит и анализ фантастики как 
способа особого синтеза человека и техники, 
демонстрирующего «сдвиг немыслимого до 
границы рефлексии» [3, с. 94].

Безусловно, книга А. Ю. Нестерова – это 
яркий образец сознательного и направленно-
го ухода от «предметности», а точнее, «суб-
стратности» техники в философии техники. 
И это, на мой взгляд, удачная демонстрация 
того, как такого типа «распредмечивание» 
создаёт возможность определения глубоких 
онтологических оснований самого феномена 
техники, его рефлексивного генезиса, воз-
можностей эпистемологического анализа. 
Кроме того, хотелось бы указать на то, что 
автору удалось, не акцентируя внимания на 
том, что техника и техническое сознание есть 
этап и процесс становления культурного как 
такового, показать эту связь между ними и 
актуализировать вопрос не только об исто-
рико-культурном месте техники в развитии 
человеческого сообщества, но и о её роли в 
самих механизмах возникновения культуры в 
целом, становления её культуры, субъектно-
сти [4]. И это позволяет расширить эвристи-
ческую значимость исследований А. Ю. Не-
стерова, включив в неё возможность исполь-
зования идей семиотики техники не только в 
философии техники, семиотике и аналитиче-
ской философии, но и в других областях гу-
манитарного знания.
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Review of A. Yu. Nesterov’s Monograph “Semiotic Bases 
of Technique and Technical Consciousness”

The conceptual provisions of monograph ‘Semiotic bases of technique and technical consciousness” are ana-
lyzed in the review. Author’s methodological approaches to the definition of the concept of “semiotics of technology”, 
the connection of this field of research with the philosophy of technology are examined in this work. The importance 
of correlating its concepts with ontology, epistemology and the theory of communication is revealed. Attention is 
focused on the fact that technique in the author’s understanding is primarily a “form of self-reflection of human con-
sciousness”, and according to the semiotic approach developed by it, technology is a special kind of language that 
implements a system of pragmatic, syntactic and semantic rules in material substrates. The definition of the theoret-
ical provisions of the technology semiotics in the first part of the book allows A. Nesterov to consider the translated 
book by Dessauer “Dispute on Technology” in the foreshortening of these ideas in the second part, to address the 
anthropological and socio-prognostic aspects of the development of technology. In this context, science fiction is 
analyzed as a way of special synthesis of man and technology. The review concludes that the concept of technique 
semiotics created by A. Nesterov has heuristic significance not only for epistemology and analytical philosophy but 
also for the philosophy of culture, culturology and philosophical anthropology.

Keywords: author’s methodological approach, semiotics of technology, philosophy of technology, science 
fiction, synthesis of man and technology
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