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Научная статья

УДК 122 
doi: 10.47475/1994-2796-2022-11001

ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ 
КАК ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Наталья Леонидовна Худякова
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия, hudyakovanl@gmail.com

Аннотация. В статье предпринята попытка решения проблемы взаимосвязи основных групп детерминант 
развития общества и проблемы выявления из них тех, которые бы могли выступать первичной движущей 
силой развития общества. непосредственных предпосылок.
Единство детерминант представлено в форме непосредственных предпосылок возникновения нового спо-
соба функционирования общества, которые складываются из возможностей общества, определяемых суще-
ствующей действительностью, и деятельности людей, обеспечивающей превращение этих возможностей в 
новое действительное. В качестве движущей силы самой деятельности рассматриваются личностные ценно-
сти индивидов, представляющие собой культурную форму существования базовых потребностей человека, 
проявляющиеся в желаниях, интересах, целях людей и устанавливающих границы недопустимого для них.
Рассмотрение в качестве движущих сил исторического развития общества личностных ценностей индиви-
дов, выражающих желаемое и недопустимое для них, выводит на первый план человека в его культурно-
исторической и индивидуальной неповторимости, делает его главным участником закономерных обще-
ственных изменений.

Ключевые слова: личностные ценности, движущие силы развития общества, возможное, желаемое, дей-
ствительное

Для цитирования: Худякова Н. Л. Личностные ценности как движущие силы развития общества // Вестник 
Челябинского государственного университета. 2022. № 10 (468). Философские науки. Вып. 66. С. 5—12. 
doi: 10.47475/1994-2796-2022-11001.

Original article

PERSONAL VALUES AS DRIVING FORCES 
FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIETY

Natalia L. Khudyakova
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia, hudyakovanl@gmail.com

Abstract. The article attempts to solve the problem of the relationship between the main groups of determinants 
of the development of society and the problem of identifying those that could act as the primary driving force for 
the development of society. immediate preconditions.
The unity of the determinants is presented in the form of immediate prerequisites for the emergence of a new way 
of functioning of society, which are made up of the possibilities of society, determined by the existing reality, and 
the activities of people that ensure the transformation of these possibilities into a new reality. As the driving force 
of the activity itself, the personal values of individuals are considered, which are a cultural form of the existence 
of basic human needs, manifested in the desires, interests, goals of people and setting the boundaries of what is 
unacceptable for them.

© Худякова Н. Л., 2022.
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Введение. С древних времен было замечено, 
что общественная жизнь человека, общество 
меняется. В эпоху Просвещения была осознана 
роль целенаправленной деятельности людей, их 
разума в этих изменениях, а сами изменения ста-
ли рассматриваться как историческое развитие 
общества — как его закономерное, направлен-
ное качественное изменение, обусловленное де-
ятельностью людей. Были выявлены позитивные 
изменения в жизни человека и высказана идея 
прогресса. Все это привело к осознанию воз-
можности прогнозирования развития общества 
и управления этим процессом на основе знаний 
о детерминантах общественного развития и его 
движущих силах.

Множество учений о развитии общества по-
строено на рассмотрении отдельного фактора, тем 
или иным способом определяющего деятельность 
людей, а через нее и общественные изменения. Так 
были разработаны концепции детерминизма гео-
графического, биологического, демографического, 
психологического, теологического, технологиче-
ского, экологического и т.п. Механизм взаимос-
вязи действий перечисленных факторов развития 
общества, как правило, в рамках перечисленных 
концепций, не выявлялся. Исключение составля-
ет исторический материализм, основы которого 
были разработаны К. Марксом и Ф. Энгельсом. 
Их учение также пытаются представить односто-
ронним, называя экономическим детерминизмом. 
Но экономическими называют производственные 
отношения, включающие в себя собственно про-
изводство продуктов потребления и средств произ-
водства, их распределение, обмен и потребление. 
Причем имеется в виду не только материальное, 
но и духовное производство, а также и производ-
ство людей как природных и как социокультурных 
существ. То есть в эти отношения включено все 
необходимое для воспроизводства жизни людей, 
для их социокультурного развития — все то, что 
составляет содержание общественных отношений. 
Однако в марксизме целостность общественных 
отношений представлена с точки зрения классов и 
отношений собственности, что задает особенный 
взгляд и на движущие силы развития общества, 
которые, с нашей точки зрения, могут быть вы-
явлены и на всеобщем уровне.

Материал и методы
В качестве движущей силы развития общества 

может выступать только то, что входит в число 
факторов, определяющих это развитие. Методо-
логия и методы нашего исследования, посвящен-
ного выявлению универсальной движущей силы 
развития общества, прежде всего, определены те-
ориями, рассматривающими целенаправленную 
деятельность человека в качестве ведущего фак-
тора общественного развития.

Проблему полноты и взаимодействия факторов, 
определяющих развитие общества, т.е. детерми-
нант общественного развития, мы решаем через 
обращение к категории «предпосылки».

В. И. Плотников писал: «Понятие «предпосыл-
ка» вырабатывается логикой, теорией познания 
и диалектикой для обозначения условий и меха-
низма перехода от старого качества к новому, а 
также для определения развитого многообразия 
предмета по отношению к своему глубин ному 
основанию» [6, с. 103]. В своих исследованиях 
В. И. Плотников показывает, как с помощью ка-
тегорий «непосредственные предпосылки», «ос-
новные предпосылки» и «общие предпосылки» 
«наличное бытие, понятое в его единстве, выво-
дится с необходимостью из прошлого или столь 
же логично соотносится с будущим» [6, с. 104]. 
В настоящем исследовании мы пытаемся устано-
вить основные группы непосредственных пред-
посылок развития общества, как того, из чего 
складывается новая структура развивающегося 
объекта как целостности, определяющая его но-
вое качественное состояние. Выявление основ-
ных предпосылок, как вновь складывающихся и 
развертываемых противоречий, позволяет понять 
скрытое в глубинах прошлого основание возник-
новения нового. «Общие предпосылки по отноше-
нию к будущему результату возникновения нового 
выступают в форме тенденции, определяю щейся 
развитием противоречий старого качества» [6, 
с. 104].

Новая форма существования общества всегда 
складывается из природных и социокультурных 
предпосылок, противоречия между которыми 
позволяют рассматривать их как основные пред-
посылки. В марксизме в качестве таких предпо-
сылок выступают производительные силы и про-
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изводственные отношения, противоречие между 
которыми рассматривается как движущая сила 
развития общества. Деятельность людей призна-
ется основой производственных отношений, но 
её главной характеристикой считается отношение 
людей к собственности. В результате разрешение 
названного противоречия связывается марксиста-
ми с революционными действиями класса эксплу-
атируемых — людей, лишенных собственности на 
средства производства.

С нашей точки зрения при такой дифференци-
ации предпосылок скрытой остается роль целе-
направленной деятельности людей и других её 
оснований (кроме отношения к собственности) 
и в возникновении общественных противоречий 
и в возникновение тех тенденций в их развитии, 
которые приводят к возникновению нового каче-
ства общества.

Основанием для дифференциации предпосы-
лок развития общества может быть теоретическая 
модель развития чего-либо как его закономерное 
изменение — как закономерный переход от воз-
можного для этого чего-либо к действительному 
для него. Это означает, что изменения общества 
имеют имманентный для этого общества характер 
и представляют собой развертывание потенций, 
т.е. актуализацию возможностей тех элементов, 
из которых складывается общество, и того, с чем 
общество вступает во взаимодействие во внешних 
для него отношениях (природа, другие общества).

Итак, в число основных и непосредственных 
предпосылок развития общества входит то, что 
составляет его возможности и то, что эти возмож-
ности актуализирует. Второе можно рассматри-
вать в качестве движущих сил развития общества. 
На первый взгляд — это целенаправленная дея-
тельность людей. Но что выступает побудитель-
ной силой самой деятельности?

Ответ на этот вопрос можно найти и в идеа-
листических и в материалистических концепциях 
общественного развития. Так в работах Маркса 
и Энгельса в качестве побудительных сил дея-
тельности людей называются их естественные 
и искусственные потребности, а также цели их 
деятельности.

Естественные потребности являются первой 
предпосылкой «всякого человеческого существо-
вания, а следовательно и всякой истории, а имен-
но ту предпосылку, что люди должны иметь воз-
можность жить, чтобы быть в состоянии «делать 
историю». Но для жизни нужны прежде всего 
пища и питьё, жилище, одежда и ещё кое-что» 
[2, с. 26]. Но далее Маркс пишет об изменении 
потребностей человека: «удовлетворенная первая 
потребность, действие удовлетворения и уже при-

обретенное орудие удовлетворения ведут к новым 
потребностям, и это порождение новых потреб-
ностей является первым историческим актом» [2, 
с. 27]. Таким образом потребности людей, и их 
изменение впервые, хоть и неявно, определяются 
универсальной движущей силой истории.

В качестве движущей силы истории также на-
зываются цели деятельности. В работах Маркса 
и Энгельса определено главное отличие истории 
людей от истории природы, которое заключается 
в том, что в истории людей есть субъект, «дей-
ствующий не в силу природной необходимости, 
а сознательно избранной и поставленной перед 
собой цели» [2, с. 27].

Поппер обвиняет Маркса в том, что Маркс на-
стаивает на существовании законов истории, под-
чиняющих себе отдельных людей. Но, К. Маркс 
писал: «История не делает ничего, она «не обла-
дает никаким необъятным богатством», она «не 
сражается ни в каких битвах»! Не «история», а 
именно человек, действительный, живой чело-
век — вот кто делает все это, всем обладает и за 
все берется. «История» не есть какая-то особая 
личность, которая пользуется человеком как сред-
ством для достижения своих целей. История — не 
что иное как деятельность преследующего свои 
цели человека» [3, с. 102].

Посредством закона соответствия произво-
дительных сил и производственных отношений 
Маркс и Энгельс установили единство всех усло-
вий, составляющих жизнедеятельность человека, 
и факторов, определяющих тот или иной способ 
её организации. Но, исторический материализм 
Маркса и Энгельса основан на идеи решающей 
роли материального производства в жизни обще-
ства, в том числе и в возникновении новых по-
требностей людей, находящих отражение в це-
лях их деятельности. Отсюда следует вывод, что 
одинаковые условия материального производства 
определят одинаковые потребности людей и цели 
деятельности, а отсюда и одинаковые изменения 
общественных отношений. Но такого не проис-
ходит, и на фактах о необъяснимом многообразии 
форм существования общества основана критика 
марксизма и современные концепции о неограни-
ченности вариантов развития общества, отрица-
ющие наличие закономерностей общественного 
развития.

В идеалистических концепциях внимание со-
средоточено на том, что может выступать движу-
щей (побудительной) силой самой деятельности. 
В качестве таковой назывались сознательно про-
являющаяся тяга к Богу (Августин), саморазви-
тие Мирового Духа (Гегель), накопление базы 
научных знаний (П. Сорокин), творческий раз-
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ум  Г. Тард), богоизбранность некоторых людей, 
проявляющаяся в их трудолюбии (Ж. Кальвин) 
и т. п.

По Гегелю движущей силой истории выступает 
Дух, сущностью которого является деятельность. 
Дух находит свое воплощение в каждом народе и 
в каждом индивидууме, а точнее в их труде, ко-
торый он понимает лишь как мыслительную де-
ятельность, никаким образом не определяемую 
материальными условиями жизнедеятельности 
человека. Тем не менее Гегель рассматривает ин-
дивидов как носителей «активного начала», кото-
рые «порождают себя в процессе их собственного 
труда». Человек, по Гегелю, является результатом 
самопроизводства» [5, с. 159—177].

С нашей точки зрения материалистическое по-
нимание истории, выступает основанием синтеза 
идеалистических и материалистических подходов к 
пониманию движущих сил развития общества. Воз-
можность такого синтеза обусловлена, во-первых, 
тем, что и те, и другие признают ведущую роль 
деятельности в историческом развитии общества.

Во-вторых, взаимосвязи материальных или иде-
альных предпосылок общественных изменений 
решается, если учесть особенности коэволюци-
онного типа связи между природной и культур-
ной сторонами бытия человека, открытого Л.А. 
Уайтом. Для коэволюционного типа связи харак-
терна последовательная взаимообусловленность 
изменений природной и культурной сторон бытия 
человека, которая определяет отношения и между 
другими противоположными аспектами этого бы-
тия. Так, безусловно, содержание сознания челове-
ка, предметные характеристики его потребностей, 
определяются материальными условиями его жиз-
ни. То есть, материальные условия жизни людей 
выступают детерминантой, определяющей содер-
жание сознания человека, его мыслительную дея-
тельность. Но при создании новых материальных 
условий своего бытия человек реализует идеаль-
ные образы — мыслительные формы, формируе-
мые его сознанием. Так идеальный аспект бытия 
человека на определенных этапах его существо-
вания становиться детерминантой, определяющей 
материальные условия существования людей.

Как мы уже установили, в качестве идеальных 
предпосылок (детерминант) деятельности людей 
называют потребности человека и цели его де-
ятельности. Но теория ценностей (аксиология) 
дает основания рассматривать в качестве осно-
вания целенаправленной деятельности людей, её 
первичной побудительной силы личностные цен-
ности индивидов.

Результаты.
Непосредственные предпосылки развития 

общества складываются из возможностей обще-
ства, определяемых существующей действитель-
ностью, и деятельности людей, обеспечивающей 
превращение этих возможностей в новое дей-
ствительное. Но можем ли мы деятельность лю-
дей рассматривать как движущую силу развития 
общества без рассмотрения того, что является 
движущей силой самой деятельности?

Возможности общества определяются тем, что 
существует в действительности и включено в об-
щественные отношения. Это и природа, и создан-
ная людьми культура, и имеющийся у людей опыт, 
составляющих содержание их сознания, и опре-
деляемая этим способность людей к организации 
самостоятельной деятельности. Упорядоченность 
возможностей общества достигается через при-
менение системного подхода и рассмотрения 
общества как органической, субстанциальной и 
социокультурной системы.

Развитие общества — это преобразование су-
ществующего способа функционирования обще-
ства как сложной, саморазвивающейся системы 
в новый способ его функционирования. В то же 
время, развитие как превращение возможного в 
действительное — это преобразование существу-
ющего действительное, обладающее определен-
ными возможностями, в новое действительное. 
Можно утверждать, что возможности общества 
определяются его базовой структурой, которая от-
ражает определенный способ функционирования 
общества. С нашей точки зрения в качестве такой 
структуры выступают система сфер общественно-
го производства и составляющие эти сферы со-
циальные институты.

Роль деятельности в процессе развития обще-
ства установлена Д. Лукачем, который исследовал 
взаимосвязь в процессе развития общества при-
родной причинности и целеполагания. Природная 
необходимость выражена законом причинности 
(каузальности): каждое материальное следствие 
должно иметь адекватную предшествующую при-
чину. Лукач обращает внимание на то, что в при-
роде существующее состоянии развивающегося 
объекта обусловлено причинными связями, его 
предшествующим состоянием. Целеполагание, ха-
рактерное для деятельности человека, направлено 
«на изменение действительности» и «является, 
таким образом, онтологической основой всякой 
человеческой, то есть общественной, практики» 
[1, с. 17].

Однако, как пишет Лукач, «целеполагание 
никогда не превращается в принцип движения, 
устанавливающий или отбрасывающий причин-
ность самих действующих предметов. Процесс, 
который приводит в движение этот вид установки, 
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по своей сути всегда остается причинным <…> 
с помощью целеполагающей установки приводят-
ся в движение причинно-следственные ряды; ведь 
сами по себе целевые взаимосвязи, процессы и т. 
д. не существуют» [1, с. 18].

Итак, в истории людей существующие состо-
яния обществ и человечества обусловлены не 
только законом причинности, т.е. прошлым, но и 
целями деятельности — т. е. образами будущего, 
которые создаются сознанием человека. Таким об-
разом, основание развития общества как истори-
ческого процесса имеет дуалистический характер: 
в качестве такового выступает связь причинности 
и целеполагания, которая образует единство на-
стоящего с прошлым и будущим, т. е. историч-
ность развития общества.

Описанные Лукачем закономерности развития 
общества позволили нам сделать следующие вы-
воды:

• не только природа, но и все, уже созданное 
человеком, т.е. уже объективно существую-
щая культура, может быть причиной каких-
либо изменений в обществе.

• только то, что включено в целенаправлен-
ную деятельность людей становится причи-
ной изменений в обществе.

Здесь мы можем обнаружить, во-первых, то, 
что создает сферу возможного (существующие 
природные и социокультурные условия жизни 
людей), а во-вторых, то, что позволяет этому воз-
можному превратиться в действительное — в 
новую форму существования общества. Опреде-
ленная целенаправленная деятельность людей, а, 
точнее, само целеполагание, рассматривается как 
та движущая сила развития общества, которая по-
зволяет возможному стать действительным.

Целенаправленная деятельность как форма 
проявления духовной стороны бытия человека, 
его свободы воли, включает в процесс развития 
общества, человечества и отдельного человека 
случайность и новые ряды причинностей. Это об-
стоятельство создает вариативность направлений 
изменения общества — нелинейность его разви-
тия. Оно же позволяет современным философам 
отрицать какую-либо упорядоченность развития 
общества — отрицать историчность.

Определенную упорядоченность создает откры-
тое Гегелем отношение свободы и необходимости, 
которое устанавливается как результат познания. 
Так Энгельс пишет: «Не в воображаемой незави-
симости от законов природы заключается свобо-
да, а в познании этих законов и в основанной на 
этом знании возможности планомерно заставлять 
законы природы действовать для определенных 
целей» [9, с. 112—113]. Описывая принцип целе-

полагания в его взаимообусловленности с прин-
ципом причинности Лукач также подчеркивает 
роль познания: «Свобода, которая характеризует 
здесь, конечно, лишь альтернативное решение в 
целеполаганиях, означает, таким образом, соци-
альное использование для достижения опреде-
ленных целей природной причинности (законов 
природы), покоящееся на практически верном 
познании» [1].

Получается, что основанием целеполагания 
являются знания о действительности, но это ос-
нование, выражающее необходимость. Что же в 
целеполагание выступает основанием свободы 
человека?

С возникновением аксиологии в качестве ос-
нования поведения и деятельности людей стали 
рассматриваться личностные ценности. М.Л. Ро-
зов назвал ценности конечным основанием целе-
полагания [7].

Наши исследования в области аксиологии по-
зволяют сделать вывод, что основанием свободы 
человека выступают ценностные основания его 
деятельности. Ценностными основаниями дея-
тельности конкретных субъектов всегда являются 
системы их личностных ценностей. Личностные 
ценности являются и универсальной движущей 
силой самой деятельности.

Движущей силой чего-либо может быть только 
то, что само обладает способностью к действию, 
которую, Теяр де Шарден предложил обозначить 
посредством понятия «энергия» [8, с. 147]. Дея-
тельность человека есть проявление его предмет-
но определенной деятельной способности — про-
явление его энергии (энергийности) [4].

Деятельность человека предполагает сначала 
мысленное построение её образа на основе двух 
типов мыслительных форм: знаний и ценностей 
(В. И. Плотников). И те и другие обладают и пред-
метными, и энергийными характеристиками. Од-
нако в знаниях фиксируется предметная сторона 
бытия человека. Энергийность знания существует 
только в потенции и может быть актуализирова-
на тогда, когда они используются человеком при 
организации деятельности.

Личностные ценности представляют собой осо-
бую форму существования предметно-определен-
ной деятельной способности человека. С одной 
стороны личностные ценности существуют как 
стремления человека и как таковые являются фор-
мой существования его деятельной способности, 
его энергийности, в основе которой лежит сила 
любви [4, с. 106].

С другой стороны, предметом стремления вы-
ступает то, что пережито человеком как значимое 
само по себе. В. И. Плотников называл ценности 
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проектом будущего. В то же время личностные 
ценности являются концентрированным выраже-
нием опыта индивидов в прошлом и настоящем. 
Таким образом, личностные ценности представ-
ляют собой движущую силу целенаправленной 
деятельности человека, которая является выра-
жением единства прошлого, настоящего и буду-
щего. Это позволяет рассматривать личностные 
ценности основанием историчности не только 
существования отдельных людей, но и общества 
в целом.

Очень часто движущей силой деятельности 
человека называют его потребности. Но конкрет-
но-предметное содержание базовых потребностей 
человека закрепляется, прежде всего, в личност-
ных ценностях, которые представляют собой со-
циокультурную форму существования потребно-
стей человека

Определять направленность активности челове-
ка является общепризнанной в аксиологии функ-
цией ценностей. Формой проявления деятельной 
способности людей, определяемой их личностны-
ми ценностями, являются его интересы и желания.

Предметом стремлений людей в личностных 
ценностях, значимым для них, выступают не 
конкретные предметы их потребностей, а отно-
шение человека с определенным предметом или 
предметностью бытия, для которого характерно 
отсутствие противоречий между относящимися 
сторонами. В пределе это отношение Любви, ко-
торое выстраивается на основе стремления к До-
бру, Истине и Красоте (В. Соловьев). Но так как 
предметная определенность ценностей индивидов 
формируется только на базе имеющегося у них 
опыта, то и образы отношения Любви часто дале-
ки от совершенства. Все то, что противоположно 
желаемому отношению, является для человека 
недопустимым.

В качестве ценностных оснований деятель-
ности людей всегда выступают иерархические 
системы их личностных ценностей. Каждая из 
иерархически вышележащих ценностей задает 
границы недопустимого для реализации иерархи-
чески нижележащих ценностей. Например, если 
для человека значимее всего власть, то все, что 
ей угрожает, попадет в разряд недопустимого: и 
свобода слова, и права людей, и правда.

Таким образом, личностные ценности всегда 
являются выражением не только желаемого для 
человека, но и выражением недопустимого для 
него, которое задает границы допустимого при 
реализации желаемого. Желаемое и недопусти-
мое — это формы проявления личностных ценно-
стей, две основных группы предпосылок возник-
новения нового состояния общества. Желаемое 

и недопустимое, закрепленное в личностных 
ценностях, выражает ту предметную определен-
ность деятельной способности человека, которая 
конкретизируется в цели и содержании деятель-
ности людей и определяет область актуализации 
возможного для людей — превращение опреде-
ленного возможного в действительное.

Таким образом, непосредственные предпосыл-
ки развития общества могут быть представлены 
следующими группами предпосылок:

1) возможное, складывающееся из объективно 
существующего — из природы и культуры 
как того, что уже создано людьми и имеется 
в наличии;

2) желаемое и недопустимое — субъективное, 
закрепленное в личностных ценностях.

Понятно, что деятельность людей обеспечивает 
и функционирование общества, и его развитие: 
деятельность может быть направлена на воспро-
изводство существующих способов производства, 
а может на создание нового. Движущими сила-
ми развития общества могут выступать только 
личностные ценности людей, выводящие их за 
границу установившихся общественных отноше-
ний. Для принципиального изменения способа 
функционирования общества это должны быть 
ценности высокой степени общезначимости — 
ценности большинства. Такие ценности могут 
формироваться в сознании каждого индивида под 
влиянием одинаково переживаемых ими условий 
жизни, а могут целенаправленно воспитываться. 
Так возникшее стремление к переменам привело 
к изменению в 90-е годы ХХ века способа орга-
низации общества в нашей стране.

Как правило, целенаправленное воспитание 
определенных ценностей организуется властью. 
Примером целенаправленного воспитания явля-
ется воспитание ценностей советского человека 
в СССР, а также воспитание новых ценностей в 
современном западноевропейском обществе.

Итак, закономерности развития общества выра-
жают связь между возникновением новых спосо-
бов организации общества и предметными харак-
теристиками основных групп непосредственных 
предпосылок, в которую входят: 1) желания опре-
деленной части населения (большинства, власти, 
активной части населения), 2) то, что считается ими 
недопустимым в поведении и деятельности людей 
(границы допустимого), 3) возможности, создава-
емые природной средой (климатом и природными 
ресурсами) и культурой, представленной системой 
сфер общественного производства и составляющи-
ми эти сферы социальными институтами.

Обсуждение результатов. Результаты нашего 
исследования позволяют, с одной стороны, под-
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твердить, выявленные ранее закономерности 
исторического развития общества, а, с другой 
стороны, понять своеобразие исторического про-
цесса для определенных обществ в определенные 
временные периоды.

Производительные силы, рассматриваемые как 
возможное, определяют характер производствен-
ных отношений. Противоречие между ним возни-
кает тогда, когда под воздействием создаваемых 
культурой новых возможностей меняются жела-
ния людей. Именно они выражают необходимость 
в новых производственных отношениях. Недопу-
стимое, хоть и является выражением значимого 
и закрепляется в личностных ценностях, создает 
границы бытия человека, которые он в силу своей 
открытости миру всегда стремится преодолеть. 
Это также способствует возникновения у людей 
стремления к изменению характера обществен-
ных отношений, какими бы оптимальными они 
не казались со стороны рационального.

Выводы. Рассмотрение в качестве движущих 
сил исторического развития общества личност-
ных ценностей индивидов, выражающих жела-
емое и недопустимое для них, выводит на пер-

вый план человека в его культурно-исторической 
и индивидуальной неповторимости, делает его 
главным участником закономерных обществен-
ных изменений.

Заключение. Итак, деятельность человека рас-
сматривается как форма его активности, связую-
щая тем или иным способом все условия жизни 
людей в единое целое.

Предлагаемая структура основных предпосылок, 
складывающаяся из возможного, создающегося 
природными и культурными факторами, желаемо-
го и недопустимого, закрепленных в личностных 
ценностях субъектов деятельности, может исполь-
зоваться при анализе событий прошлого и событий 
настоящего. Результатом такого анализа будет по-
нимание взаимосвязи общих и особенных харак-
теристик процесса развития конкретных обществ.

Анализ личностных ценностей людей (власти и 
граждан) с целью выявления желаемого и недопу-
стимого для них позволит создавать более точные 
прогнозы о будущем этого общества.

Целенаправленное воспитание определенных 
систем личностных ценностей обеспечивает и 
определенное будущее состояние общества.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная в теоретическом и социально-практическом аспектах 
проблема формирования единства человечества как субъекта глобальной деятельности. Выделены атрибу-
тивные характеристики субъекта: транспарентность, автономность, казуальность. Показано, что в научной 
литературе представлены исследования, где человечество на основе антропоморфной идеализации мыслится 
как единый субъект, а также исследования, где отрицается сама возможность человечества быть единым 
субъектом. В статье показано, что объективно человечество представляет собой полисубъектное образо-
вание, а понятия «мировое сообщество», «ноосфера», «человек, преобразующий планету Земля» — это 
понятия, содержание которых обусловлено непроизвольной идентификацией с человечеством какого-либо 
локального субъекта. Объективная возможность формирования единого субъекта заключена в процессе 
отрицания отрицания самого существования человечества. Отрицание самого существования человечества 
содержится в совокупных результатах его глобальной деятельности, открывающихся познанию в последние 
десятилетия в виде глобальных проблем. Вместе с тем, обоснована необходимость появления онтологиче-
ской формы нового ценностного отношения, содержащего интегральный смысл существования и деятель-
ности социальных субъектов, образующих человечество.

Ключевые слова: субъект, человечество, полисубъектность, глобальная деятельность, глобальные проблемы, 
онтологическая форма ценностного отношения
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THE PROBLEM OF FORMATION 
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Abstract. The article deals with the problem of forming the unity of humanity as a subject of global activity, 
which is relevant in theoretical and socio-practical aspects. The attributive characteristics of the subject are high-
lighted, such as transparency, autonomy, casuality. It is shown that the scientific literature presents studies where 
humanity is thought of as a single subject on the basis of anthropomorphic idealization, as well as studies where 
the very possibility of humanity being a single subject is denied. The article shows that objectively humanity is 
a polysubject entity, and the concepts of “world community”, “noosphere”, “man transforming the planet Earth” 
are concepts whose content is due to the involuntary identification with humanity of a local subject. The objective 
possibility of the formation of a single subject lies in the process of denying the denial of the very existence of 
humanity. The denial of the very existence of humanity is contained in the cumulative results of its global activi-
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ties, which have been revealed to knowledge in recent decades in the form of global problems. At the same time, 
the necessity of the emergence of an ontological form of a new value relationship containing the integral meaning 
of the existence and activity of social subjects forming humanity is substantiated.
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Введение
В современной философии проблема субъек-

та занимает особое значение. В конце ХХ века 
«схватка за субъект», по выражению В. Деком-
ба, четко выявила следующее. Под субъектом 
понимается инстанция, характеризующаяся 
атрибутами транспарентности, автономности и 
каузальности [5, с. 6]. Эти атрибуты выступают 
как маркер познания и оценки поведения и де-
ятельности эмпирических индивидов. Речь идет 
именно о субъектности, а не просто о субъек-
тивности, поскольку именно эти атрибуты ха-
рактеризуют фактическое начало существования 
индивида в качестве самостоятельного, незави-
симого и ответственного существа [11, с. 65—
66]. В самом деле, мы говорим о действительной 
субъектности человека, если приписываем ему 
характеристики самосознания как основания его 
практической деятельности. Аналогично необ-
ходимо говорить о субъектности социального 
индивида, если существование этого организма 
характеризуется рациональностью поведения и 
целенаправленной деятельностью. С этой точки 
зрения можно говорить о субъектности группы, 
совокупности групп, других социальных общ-
ностей [17, с. 526]. Поэтому для современной 
философии вопрос заключается не в понятии 
субъекта, а в его фактичности: кто действитель-
но является субъектом?

В этой связи актуальным является вопрос о 
субъекте глобальной деятельности: можем ли 
мы говорить о всем человечестве как глобальном 
субъекте? Действительно, формирование много-
полярного мира, развитие процессов обособления 
общностей людей на основе национальной, рели-
гиозной, культурной идентичности как реакции 
на процессы глобализации, обострение борьбы 
за ресурсы, конкуренция социальных субъектов 
во всех сферах общественной жизни, растущий 
плюрализм интернет-сообществ, многообразие 
мировоззрений, научных теорий и методологий, 
философских и религиозных учений — всё это 
порождает вопрос: возможно ли, и в каком смыс-
ле возможно, единство человечества как субъ-
екта всех производимых им изменений сущего? 
Можем ли мы говорить по отношению к нему о 
характеристиках ответственности, единстве целей 

и целерациональной деятельности как аналогами 
атрибутов субъектности?

Идеализация субъекта
глобальной деятельности
В рамках теоретического осмысления процес-

сов глобализации существенное значение имеет 
понятие глобальная деятельность. Если выделить 
только существенные и необходимые признаки 
этого понятия в объективном смысле, то можно 
определить исходное содержание этого понятия 
так: глобальная деятельность — это процесс пре-
образования сущего совокупностью действий всех 
субъектов, сформировавшихся в ходе развития 
человечества.

 В рамках этогоидущая от И. Канта идея о 
субъекте, рационально включающем в свою де-
ятельность весь исторический опыт познания, 
представляет собой гносеологическую основу 
мышления о человечестве как едином субъекте. 
Однако, относительно совокупных результатов 
глобальной деятельности человечества, как и от-
носительно возможного разрешения глобальных 
противоречий («проблем», «трудностей»), фор-
мируемых глобальной деятельностью, можно раз-
личить как достаточно оптимистические подходы, 
допускающие возможность человечества быть 
единым субъектом или даже констатирующие 
наличие такого субъекта, так и подходы, отрица-
ющее реальные возможности человечества быть 
и действовать в качестве единого субъекта.

Оптимистические подходы реализуется как в 
общетеоретических построениях философии, по-
литологии, социологии, так и в конкретно-науч-
ных и практических обсуждениях возможности 
существования человечества как единого субъ-
екта, как «человека разумного», рационально со-
гласующего свою деятельность с естественной 
целесообразностью всего существующего. Чело-
вечество как субъект с определёнными целями 
деятельности и смыслом существования, наде-
лённое признаками субъектности, рационально 
воспроизводится в учение о ноосфере, уфологии, 
теистических построениях и идеологических 
подходах, отождествляющих какой-либо геопо-
литический субъект с общими тенденциями гло-
бализации (при этом сама глобализация может 
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трактоваться совершенно по-разному: как аме-
риканизация, европеизация или китаизация) [4].

Однако, уже открытая Г. Гегелем закономер-
ность, состоящая в том, что совокупные резуль-
таты и последствия деятельности всех социаль-
ных субъектов отличаются от тех целей, которые 
ставил каждый отдельный субъект, в применении 
к глобальной деятельности сегодня означает, что 
все реально существующие изменения природы, 
общества, техносферы, самого человека не входи-
ли в те рационально поставленные цели, которые 
преследуют государства, транснациональные ком-
пании, политические и финансовые организации, 
научные центры и другие субъекты. Огромные 
площади океанов, соизмеримые с размерами го-
сударств, покрытые плавающим мусором, измене-
ние химического состава атмосферы, изменение 
климата и многое-многое другое не представля-
ло и не представляет рационально осмысленных 
целей, результатов осуществления деятельности 
всеми субъектами, образующими человечество 
[10; 12; 14].

Парадоксальность глобальной деятельности, 
какой она открыта познанию в последние деся-
тилетия, состоит в том, что рост рациональной, 
научной, технологической обоснованности де-
ятельности отдельных социальных субъектов, 
сопровождается ростом иррациональности сово-
купных результатов этой деятельности. Деклара-
ции учёных по глобальным проблемам, начиная 
с декларации «Предупреждение человечеству» 
(1992 г.) [16, с. 171—178], показывают нарастание 
глубины противоречия между рационально обо-
снованной деятельностью отдельных субъектов и 
объективно образующимися её совокупными ре-
зультатами, выходящими за рамки рациональных 
целей, противоречащих и угрожающих существо-
ванию человечества.

 Проблема в том, что за такими оптимистиче-
скими или пессимистическими представлениями 
о человечестве как субъекте лежат определенные 
теоретические и практические идеализации. В са-
мом деле, общей теоретической посылкой таких 
идеализаций является антропоморфная аналогия 
человечества с отдельным человеком. Разумность 
еще со времен Просвещения трактуется как при-
надлежащая и отдельному человеку, и человече-
ству в целом. Так полагается, что «идеи — это 
мысли, созданные творчеством человеческого 
разума. Они лежат в основе действий человека и 
определяют направление и ход истории, и созда-
ние ноосферы»[3, с. 61]. Если у В. И. Вернадско-
го[2] и П. Тейяра де Шардена [20] формирование 
ноосферы представляет собой объективный про-
цесс, где разум в естественнонаучном смысле или 

в теистическом смысле включенв этот процесс и 
не исчерпывает своим воздействием его содержа-
ния, то в приведённом рассуждении речь идёт о 
«создании ноосферы». То есть разумный человек, 
с которым здесь неявно отождествлено человече-
ства, создает ноосферу.

Нередко в политологических, экономических, 
культурологических исследованиях явно или не 
явно человечество как единый субъект глобаль-
ной деятельности мыслится в понятии«мировое 
сообщество», особенно когда речь идёт о реше-
нии глобальных проблем [7; 9; 15]. Некоторые 
исследователи, рассматривая драматические по-
следствия глобальных проблем, прямо полагают, 
что «мировое сообщество, обладая даром пред-
видения, должно действовать на опережение, на-
править усилия на консолидацию деятельности 
государственных структур, бизнес сообществ 
и социумов всех стран мира» [6, с. 12]. Здесь в 
понятии«мировое сообщество» опять-таки мыс-
лится единый субъект долженствования и дея-
тельности, причём обладающий даром предви-
дения.

Такая антропоморфная идеализация, где объ-
ективно-необходимая детерминации деятельности 
представлена как моральное долженствование, 
адресованное человечеству — субъекту, достаточ-
но типична и широко распространена. Например, 
вэтом же ключе Л. И. Трахтенберг констатирует: 
«…если мировое сообщество не выработает оп-
тимальную стратегию взаимодействия с природой 
и ближайшим космосом, не проявит волю и на-
стойчивость в её реализации, человек обречён на 
исчезновение не только как существо социальное, 
но и как биологический вид» [21, с. 144]. В этом 
рассуждении вновь образ и понятие человечества 
как субъекта подразумевается в понятии«мировое 
сообщество», причём позитивный смысл разума и 
воли этого субъекта раскрывается через противо-
поставление перспективе исчезновения челове-
чества.

Таким образом, представления, признающие 
существование человечества как единого субъек-
та, обладающего разумом, волей, способностью 
вырабатывать стратегию, имеющему дар пред-
видения и другие субъектные качества, широко 
распространены в исследованиях глобальных 
проблем.

Вместе с тем, в отличие от обозначенных 
подходов в глобалистике в целом, так или ина-
че, содержится также и идеи отрицания объек-
тивно-реального существования единства чело-
вечества и понятия о нём как едином субъекте. 
В самом деле, вряд ли можно говорить о реаль-
ном единстве человечества, если к числу его угроз 
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относятся его раздробленность, многообразие 
и неподконтрольность составляющих его субъ-
ектов, борьба за ресурсы, углубление конфлик-
тов[22]. Действительно объективно-реально че-
ловечество в процессе глобализации явлено своей 
многообразной разнородностью, противоречи-
востью и ни о каком едином субъекте не может 
быть и речи. Наряду с интеграционными, объеди-
няющим различные общества, этносы, культуры, 
национальные и политические группы в единое 
целое, существуют и дезинтеграционные, разъ-
единяющие, порождающее многополярный мир 
политические, культурные, национальные, эти-
ческие и т.п. процессы. Более того, в этой связи 
очень важна идея о том, что «глобализация ин-
тегрирует экономику, культуру и управление, но 
разрушает единство общества» [1, с. 32].

Но быть может человечество подобно мура-
вейнику, где каждый муравей, то есть каждый 
социальный субъект, осуществляет какие-то дей-
ствия, а совокупный результат обнаруживает не-
кую целесообразность? Однако и в экономической 
сфере, и сфере техники и технологий, тем более 
в социальной, политической и духовной сферах, 
этой целесообразности нет. Рост разнородности, 
разнонаправленности деятельности социальных 
субъектов при наличии стандартизирующего воз-
действия техники, технологий и информационной 
среды не обнаруживает целесообразности. В гео-
политике формируется многополярность и проис-
ходит кризис международного права. В культуре, 
религии, несмотря на тенденции синкретизма, 
всё-таки доминирует рост разнородности. Эконо-
мическая конкуренция государств, ТНК, других 
субъектов не позволяет говорить о каком-то ра-
ционально определяемом единстве человечества.

Поэтому достаточно определённым и обосно-
ванным является мнение, что«если некое сугубо 
единственное в универсуме «человечество» (и в 
настоящем, и в самом отдалённом будущем) яв-
ляется актуальным или потенциальным «обще-
ством — субъектом», то только в уме его же и 
создающего теоретика» [18, с. 138].

Нужно иметь в виду, что как за признани-
ем «единого» человечества, так и за его «отри-
цанием» лежит не только чисто теоретическая 
идеализация, но и определенный практический 
интерес. После распада СССР и формирования 
однополярного мира, господства либеральной 
экономики и абсолютного политического господ-
ства США на международной арене, рассуждения 
о едином человечестве маскируют практический 
интерес в таком представлении о едином челове-
честве на либеральный манер. Более того, такая 
идеализация становится основанием для прак-

тической реализации различных планов по дей-
ствительной унификации множества обществ в 
единое человечество. С другой стороны, призна-
ние действительных глобальных проблем совре-
менного человечества (загрязнение окружающей 
среды, вымирание растительных и животных ви-
дов, угроза глобальной техногенной катастрофы 
и т. п.) обнаруживают действительную практиче-
скую необходимость объединения усилий различ-
ных социальных субъектов и необходимость пред-
ставления человечества как единого субъекта.

Однако так или иначе признание идеализации 
единого человечества и эмпирическое разнообра-
зие политических, национальных, этнических и 
т. п. субъектов, мощное антиглобалистское дви-
жение и действительное формирование многопо-
лярного мира заставляет говорить о реальности 
многомерной полисубъектности. Эта множествен-
ная субъектность есть просто эмпирический факт. 
В самом деле, принципы государственного суве-
ренитета и частной собственности, несоизмеримо-
сти цивилизационных различий обществ, религи-
озные различия, конкуренция и противоречия во 
всех сферах жизни общества детерминируютдей-
ствительную эту многомерную полисубъектность. 
У человечества в целом на сегодня нет цели гло-
бальной деятельности, нет смысла существования, 
нет признаков целостного носителя свойств и от-
ношений, позиционирующих этого носителя как 
рационально действующего субъекта в сущем. 
В силу отсутствия общезначимого смысла для 
всего полисубъектного человечества различать в 
субъект-объектной схеме наличие целенаправлен-
ности деятельности человечества невозможно.

Полисубъектность
как проблема глобалистики
Итак, множественная полисубъектность есть 

эмпирическая констатация нынешнего состоя-
ния человечества. Проблема, однако, в том, что 
признание этой полисубъектности и признание 
идеализаций в представлениях о человечестве как 
едином субъекте не внимает вопроса о его дей-
ствительной субъектности. Дело в том, что этот 
вопрос имеет не только теоретическое, но, прежде 
всего, практическое значение. Поэтому и в тео-
ретическом плане, и в социально-практическом 
плане решения глобальных проблем и возмож-
ностей их решения, стоит проблема, заключаю-
щаяся в определении возможности формирования 
на основе многомерной полисубъектности чело-
вечества (или даже вопреки ей)человечества как 
единого субъекта глобальной деятельности.

В самом деле, безсубъектность человечества 
означает отсутствие моральной, религиозной, 



17

Проблема формирования субъекта глобальной деятельности

The problem of formation of the subject of global activity

правовой, научной, мировоззренческой консоли-
дации решений, планов, целей деятельности по 
преобразованию сущего, существующего мира. 
Поэтому вся совокупность изменений челове-
чества как социума, планеты Земля, ближнего 
космоса, самих людей не имеет субъекта, то есть 
представляет собой объективный процесс. Однако 
этот процесс глобальной деятельности человека 
все больше осознается как процесс разрушения 
естественных условий существования жизни, ос-
нов существования самого человечества.

Глобалистика как новая форма (отрасль) знания 
и сформировалась прежде всего как констатация 
этих разрушительных последствий естественных 
и техногенных изменений. И ее концепции, об-
ращающиеся к понятию единого человечества, 
связаны именно задачей формирования глобаль-
ного субъекта решения этих проблем. Эта конста-
тация не отрицает положительное мировоззрен-
ческое значение для некоторых локальных групп 
идеальных образов человечества как единого 
субъекта ноосферы, человечества как мирового 
сообщества, как теистически ориентированного 
субъекта и т. д. Но практическая необходимость 
решения глобальных проблем ставит вопрос не в 
плоскости констатации: является ли человечество 
единым субъектом, а в плоскость практической 
задачи: как преобразовать многомерное полисубъ-
ектное человечество в целостный субъект, спо-
собный предотвратить разрушение основ самого 
его существования? Можно сказать так: вопрос 
не в том, является ли человечество единым, а в 
том, что оно таковым — перед лицом глобальных 
проблем — должно стать, иначе оно погибнет. 
И вопрос вращается вокруг возможности нахож-
дения действительной объективной реальной 
формы такого единства. Это означает, что суще-
ствующая многомерная полисубъектность чело-
вечества является основанием для обнаружения 
действительного единого и общего интереса всего 
человечества. Имеется ли такой общий интерес?

Поэтому действительный смысл глобалисти-
ки как науки и соответствующих исследований 
связан не с теоретическими идеализациями, как 
было показано выше, а с выбором методологиче-
ской позиции решения этой практической задачи, 
гносеологическим и аксиологическим аспектами 
реализации глобальной деятельности. Проблема, 
однако, в том, что выбор этой методологической 
позиции определяется именно полисубъектно-
стью. Сами вопросы об определении планеты 
Земля и ближайшего космоса, самого человека 
как объектов глобальной деятельности невозмож-
но вне каких-то определенных научных и фило-
софских интерпретаций, которые зависят не от 

разности взглядов, а от реальной множественной 
субъектности человечества. Самые, казалось бы, 
очевидные характеристики изменений в климате, 
атмосфере, биосфере, имеющие однозначное ко-
личественное выражение, становятся предметом 
бесконечных дискуссий, где позиции участников 
детерминированы геополитическими, экономи-
ческими, другими потребностями и интересами.

С познавательной точки зрения методологи-
ческая проблема исследования человечества как 
единого субъекта глобальной деятельности заклю-
чается в нахождении гносеологической позиции, 
дистанцированной от воздействия этой много-
мерной полисубъектности человечества. Смысл 
академической объективности в глобалистике 
именно в этом. Необходимо выявить некоторое 
общее объективное начало, выражающее имен-
но универсальный взгляд на человечество, ниве-
лирующий реальную полисубъектность. В этом 
случае, например, сущность глобализации необ-
ходимо понять следующим образом: «глобали-
зация — процесс универсализации, становления 
единых для всей планеты Земля структур, связей 
и отношений в различных сферах общественной 
жизни» [22, с. 11]. Иначе говоря, онтологическим 
основанием понимания человечества как субъекта 
будет выступать глобализация как объективный 
процесс универсализации социальной жизни. 
В этом случае, ориентация на универсализацию 
может стать решением обозначенной выше про-
блемы в гносеологическом аспекте. Безусловно, 
академический объективизм предполагает также 
и дистанцирование от идеологических форм вы-
ражения отношения к глобализации по принципу 
бинарной оппозиции «за» и «против». Глобалисты 
и антиглобалисты как одно из измерений поли-
субъектности человечества, с точки зрения прин-
ципа академического объективизма, представляют 
собой объект исследования, а не выбор одной из 
альтернативных сторон в этой бинарной оппози-
ции. Социальные и идеологические реакции на 
процессы глобализации в форме оппозиции гло-
бализма и антиглобализма следует отличать от 
объективных процессов универсализации сфер 
общественной жизни и объективного теоретиче-
ского изучения этих процессов.

Академический объективизм в решении про-
блемы единства человечества означает «уравни-
вание» многообразных проявлений полисубъект-
ности человечества как разнообразных знаний 
в рамках познавательного процесса, но регуля-
тивное действие которых не распространяется 
на него как действительного субъекта познания. 
А прямые антропоморфные или социоморфные 
аналогии через идентификацию человечества 
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с каким-либо локальным социальным субъектом 
лишь углубляют его реальную полисубъектность.

Методологическая позиция понимания чело-
вечества как единого субъекта, относительно 
независимо от полисубъективности, включает 
два взаимосвязанных познавательных процесса, 
детерминируемых объективными тенденциями 
развития самого человечества и результатами его 
глобальной преобразующей деятельности. Во-
первых, это, как уже отмечено, познавательный 
процесс, который в систематизированной научной 
форме представлен формированием глобалистики, 
которая отражает объективный процесс глобали-
зации. Во-вторых, это познавательный процесс, 
открывающий границы существования челове-
чества в различных параметрах, которые могут 
быть экзистенциально-критически значимыми для 
существования человечества и зависимым от от-
рицательных результатов его глобальной деятель-
ности. Причём, в отличие от самых различных 
эсхатологических учений прошлого, где домини-
ровал тот или иной религиозный смысл, совре-
менные средства познания позволяют объективно 
определить критические параметры существова-
ния человечества и соответствующие временные 
границы. Научное сообщество, начиная с декла-
рации учёных «Предупреждение человечеству» 
(1992 г.) систематически развивает этот аспект 
исследований.

Однако, как было сказано выше, проблема за-
ключается не в нахождении методологически вы-
веренной познавательной позиции, позволяющей 
увидеть человечество с некоторой универсальной 
точки зрения, нивилирующей или редуцирующей 
реальную множественность. Познавательное зна-
чение имеет и прямое категориальное выражение 
всеобщего процесса, который мог бы стать реаль-
ной основой консолидации человечества в единый 
субъект глобальной деятельности, с рефлексией 
смысла его существования, определением целей 
деятельности, научным рациональным определе-
нием границ изменения сущего в качественных, 
количественных и временных параметрах. Задача 
заключается в том, чтобы действительно найти 
всеобщий (общий) универсальный интерес, объ-
единяющий множественную полисубъектность 
человечества в единое целое. Решение познава-
тельной задачи здесь напрямую связано с прак-
тическим осуществлением такого универсального 
интереса.

Субъектность человечества как задача
Поскольку полисубъектность человечества, 

вероятно, будет сохранять тенденцию роста раз-
нородности, речь может идти о таком объектив-

ном процессе, который оказывает воздействие 
на любого и каждого социального субъекта. 
Основная проблема исследования возможности 
формирования человечества как единого субъек-
та глобальной деятельности заключается в зави-
симости познавательной активности в целом от 
актуально существующей и исторической сфор-
мировавшейся полисубъектности человечества. 
Однако именно реальный исторический процесс 
формирования множественной полисубъектности 
убеждает в обратном. Полагать, что позитивные 
процессы в экономической, социальной, полити-
ческой или духовных сферах могут быть основа-
нием какой-либо консолидации человечества как 
единого субъекта не представляется возможным1.

 Историческое развитие человечества пока-
зывает, что таким общим, универсальным инте-
ресом, значимым для любых групп, сообществ, 
корпораций, стран и т.п., для любых объединений 
является не позитивный, а негативный интерес. 
А именно: экзистенциальный вопрос сохранения 
условий для выживания человечества. И это чрез-
вычайно примечательный факт.

 Действительно, понятия «мирового сообще-
ства», «ноосферы», «человека, преобразующего 
планету Земля и ближний космос» — это образы 
и понятия, содержание которых обусловлено не-
произвольной идентификацией с человечеством 
какого-либо локального субъекта в социально-
практическом, гносеологическом или аксиологи-
ческом смыслах. Однако основанием такой иден-
тификации является осознание угрозы для всего 
спектра реальной полисубъектности, угрозы всем 
множественным субъектам, представляющим че-
ловечество. Идет ли речь о глобальном измене-
нии климата, исчерпании ресурсов, загрязнении 
окружающей среды, угрозы атомной катастрофы, 
и т.п., именно угроза самим условиям жизни и 
выживания человеческого рода становится осно-
ванием для поиска абсолютной точки отсчета во 
взглядах на человечество.

Способ существования человечества — преоб-
разование сущего. И в этом отношении границей 

1 Так, наиболее радикально позитивный смысл бытия 
определяют религии, и каждая из них претендует на 
экспансию такого смысла для всего человечества. 
Религии объединяют значительные массы людей. Но, 
вместе с тем, наиболее существенные цивилизационные 
и геополитические разломы образованы именно 
исторически сформировавшимися различиями религий. 
И хотя исходные основания этих разломов утратили 
актуальность для большей части человечества, 
динамика исторических изменений в основных сферах 
жизни общества ведёт к воспроизводству всё новых 
различий и противоречий.
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существования человечества в сущем выступает 
мера разрушения глобальной деятельности чело-
вечества совокупностью естественных условий 
его существования. Границей существования че-
ловечества в актуальном, статическом аспекте яв-
ляется вся совокупность естественных условий, 
обеспечивающих принципиальную возможность 
существования человечества. Совокупность це-
лостных характеристик планеты Земля, космоса, 
совокупность физических констант, образуют 
безусловную основу возможности актуального 
существования человечества. Глобальная деятель-
ность не изменяет и не разрушает в интенсивном, 
качественном аспекте физические константы, но 
изменяет и разрушает целостные характеристики 
планеты Земля, прежде всего биосферу, атмосфе-
ру, гидросферу, климат. Глобальная деятельность 
пока не разрушает ближний космос, но быстрый 
рост доли космического мусора, начало в бли-
жайшем будущем космического производства, 
а в более отдалённом будущем преобразования 
планет, Солнечной системы, приведёт к процес-
сам разрушений в ближнем космосе. Кроме этого, 
конечной границей существования человечества 
могут стать и отдельные локальные процессы: 
рост температуры или изменение химического со-
става атмосферы, срабатывание принципа домино 
исчезновения биологических видов, выход из-под 
контроля социальных субъектов техносферы, не-
предвиденные регулятивные действия будущего 
искусственного интеллекта и другие. Или возмож-
но сочетание нескольких подобных локальных 
процессов. Пандемия COVID-19 с убедительной 
силой показала, как локальные процессы могут 
приводить к глобальным последствиям, угрожа-
ющим всему человечеству.

Во времена холодной войны в политических 
дискуссиях был популярен сюжет, согласно кото-
рому, если бы человечеству из космоса угрожало 
бы какое-то событие, предотвращение воздей-
ствия которого могло быть только через объеди-
нение усилий СССР и США, то несомненно, что 
противостоящие сверхдержавы объединились 
бы. Собственно, и решение Карибского кризи-
са, и системы договоров между СССР и США, 
ограничивающие гонку вооружений и снизившие 
возможность возникновения ядерной войны, ста-
ли зримыми проявлениями объединения усилий 
социальных субъектов, образующих противопо-
ложные, взаимно угрожающие друг другу сторо-
ны врамках исторически их сформировавшихся 
противоречий. Этот прообраз нахождения универ-
сального интереса человечества поверх реальных 
субъектных противоречий становится образом 
универсализма. Однако этот образ говорит имен-

но о том, что реальный «всеобщий интерес» че-
ловечества имеет только негативное основание.

Казалось бы, победа США в холодной войне 
и осуществление ими в последние 30 лет миро-
вой истории своей гегемонии еще больше дает 
основания для такого образа. Реальная полисубъ-
ектность нивелируется перед лицом глобальных 
угроз и это дает основания для консолидации че-
ловечества. Именно процессы глобализации, ста-
новление однополярного мира, победа в холодной 
войне, победа в большинстве развитых стран ли-
беральной философии и гегемония США создает 
возможность некоторой насильственной универ-
сализации человечества. Собственно, вся либе-
ральная идеология последних 30-ти лет именно в 
таком ключе рассматривает вопрос о едином че-
ловечестве. «Конец истории» означает нивелиро-
вание множественной полисубъектности, и осно-
вание решения глобальных проблем человечества 
на основе односторонней, но, с этой точки зрения, 
«универсальной» позиции. Однако, и здесь этот 
универсальный интерес, якобы, всего человече-
ства имеет исключительно негативное основание: 
общим для всего человечества является именно 
угроза существования самого человеческого рода.

Поэтому, если позитивные процессы и их от-
ражение в познании ведут в конечном счёте к 
воспроизводству или расширению реальной по-
лисубъектности человечества, то возможный 
объективный процесс, который мог бы детер-
минировать консолидацию человечества — это 
процесс развёртывания отрицательных резуль-
татов глобальной деятельности, ведущий к ис-
чезновению всего человечества. Собственно, как 
уже отмечалось, с открытия возможности таких 
угроз, рисков и началось познание глобальных 
проблем и формирование глобалистики. Но это 
проблематика попала, так сказать, в переработку 
и множественность интерпретаций, опять же вос-
производящих полисубъектность человечества. 
На смену той решительности, которая была про-
явлена большинством государств на конференции 
в Рио-де-Жанейро (1992 г.), и попытках получить 
позитивные результаты в объявленном десятиле-
тии решения глобальных проблем (1992 — 2002) 
пришло разочарование на южно-африканском 
форуме Земли (2002), в провале киотских со-
глашений и крайне неоднозначному отношению 
к Парижским соглашениям по климату (2016) и 
возможностям реализации этих соглашений.

Поэтому нужно ясно и четко констатировать 
следующее. Именно возможность отрицания са-
мого существования человечества, содержащаяся 
в результатах глобальной деятельности человече-
ства, образует объективную основу возможности 
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единства человечества как целостного субъекта. 
Позитивного основания для объективного про-
цесса формирования человечества как глобаль-
ного и универсального субъекта в ближайшей 
исторической перспективе не имеется. Реальная 
множественная полисубъектность человечества 
заключается в наличии множества интересов и 
противоречий, препятствующих формированию 
«всеобщего» позитивного интереса человечества. 
Безусловное признание большинством социаль-
ных субъектов (большинством в решающем зна-
чении для единения человечества) какого-либо 
процесса в биосфере, техносфере, атмосфере, 
гидросфере и т.д., однозначно ведущего к исчез-
новению человечества, будет детерминировать 
изменение познавательного, ценностного, прак-
тического отношения к сущему и преобразование 
каждого из субъектов. Поскольку обратное воз-
действие отрицательных результатов глобальной 
деятельности на человечество как раз и содержит 
возможность такого процесса, то новая форма от-
ношения к сущему, включая само полисубъектное 
человечество, через необходимость совместного 
отрицания возможности исчезновения консоли-
дирует человечество как субъекта глобальной 
деятельности.

Выводы
На основании этого можно сделать следующие 

выводы.
 Вопрос о человечестве как субъекте глобальной 

деятельности может ставится только в негатив-
ном ключе. Именно угроза самому существова-
нию человеческого рода за счет нерационального 
воздействия на окружающую среду, собственную 
природу и вообще сущее, создает основание для 
преодоления реальной множественной и много-
мерной полисубъектности.

Во-первых, это означает, что в настоящий мо-
мент человечество, используя терминологию Ге-
геля, может пониматься как субъект-в-себе, но 
пока что не для-себя. Объединение человечества 
поверх множественной полисубъектности в отно-
шении угрозы существования сохраняет разность 
интересов, множество противоречий между субъ-
ектами, иерархию гетерогенных ценностей. Здесь 
полисубъектность сохраняет свое онтологическое 
значение, в то время как универсальность челове-
чества является темпоральной и относительной. 
Между тем, сознание себя действительным субъ-
ектом своей деятельности требует «самосознания», 
т.е. сознания не только негативного, но своего по-
зитивного интереса. В анализируемом отноше-
нии это означает сознание человечеством своего 
единства своих целей как позитивных ценностей. 

Универсальные и всеобщие ценности в этом случае 
носят онтологически-позитивный характер Поли-
субъектность при этом не устраняется, но меняет 
онтологический статус, ибо приоритетом стано-
вится универсальность как подлинная реализация 
полисубъектности. Все человечество становится 
реальным субъектом, в то время как множествен-
ные субъектности становится только его органами.

 Во-вторых, даже на основе негативного ос-
нования для решения глобальных проблем про-
исходит выработка новых ценностей и новых 
форм взаимодействия реальных субъектов. Мно-
жественная полисубъектность, пусть и косвен-
ным способом, становится основанием форми-
рования реальной универсальности человечества. 
Речь идет о том, что отрицание отрицания су-
ществования человечества необходимо понять, 
как образование онтологической формы нового 
ценностного отношения социальных субъектов к 
сущему, содержащие возможность единого смыс-
ла существования и целесообразности деятель-
ности человечества. В этом аспекте, говоря об 
онтологической форме ценностного отношения, 
которое содержит потенциал единства полисубъ-
ектного человечества, имеется ввиду становление 
человечества как субъекта через отрицание гра-
ницы собственного существования в сущем, то 
есть стремлении совершать единообразно одни 
преобразования и не совершать другие, предот-
вращающая процессы, ведущие к исчезновению 
человечества.

В-третьих, содержанием онтологической формы 
нового ценностного отношения становится инте-
гральный смысл, инвариантно присутствующий 
в деятельности всех социальных субъектов, обра-
зующих человечество. Содержательный контекст 
развёртывания онтологической формы ценностного 
отношения человечества к сущему через отрица-
ние возможности собственного исчезновения имеет 
существенные отличия от объективных процессов 
формирования ценностных систем в прошлом.

Так, если в прошлых эпохах интегральный или 
тотальный смысл, становящийся основой тех или 
иных ценностных систем выражали основатели 
религий, философы, правители государственных 
объединений, то в эпоху глобальной деятель-
ности наряду с возможным появлением новой 
всемирной религии, значительно более вероятно 
содержательное развертывание интегрального 
смысла в институциональных формах через де-
ятельность научных сообществ, взаимодействие 
государственных объединений, консолидации 
крупных интернет-сообществ вокруг новых идей, 
мифологий, проектов нового будущего развития 
человечества.
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Новые ценности в отличие от ценностей про-
шлого не могут рассматриваться как транс-
цендентные. Действительно, ориентация на 
трансценденность в прошлом была основным 
гносеологическим и аксиологическим способом 
формирования интегрального смысла. Однако се-
годня такая ориентация утратила свое значение 
как возможная сфера определения интегрального 
смысла абсолютного бытия. Урок постмодернизма 
заключается именно в том, что вообще отсутству-
ет привилегированная точка отсчета интеграции 
всех значений существующего. Постметафизиче-
ская философия фактически обосновывает при-
знание того, что ориентация на трансцендент-
ность в определении смысла абсолютного бытия 
и основания ценностей — это сыгранная пьеса.

На чем же может базироваться новая интегра-
ция ценностей для существования человечества? 
Процессы разобщения человечества объективны, 
но объективно и действие императива выживания. 
Стремление отрицать собственное исчезновение 
осуществляется из разных социальных позиций, 
но процесс формирования нового ценностного 
отношения человечества через отрицание отри-
цания своего существования имеет объективным 
регулятором поиск путей преодоления разобще-
ния полисубъектного человечества. Так поиски 
совместных решений и действий большинства 
государств для предотвращения изменения кли-
мата хотя и касаются очень узкого спектра угроз, 
содержащихся в отрицательных результатах гло-
бальной деятельности, но явно выражают объ-
ективные воздействия формирующегося нового 

ценностного отношения человечества к сущему, 
к своей деятельности.

В-четвертых, это означает, что выработка но-
вых ценностей есть практический процесс их 
культивирования. Выработка новых ценностей 
при решении практических задач глобальной де-
ятельности человечества и есть перформативное 
доказательство субъектности человечества. Но-
вые формы культурно-цивилизационного диало-
га, осуществляемого признанием и исполнением 
основных прав человека, ориентация на систему 
этических норм и ценностей, формирование гло-
бального и международного права и соблюде-
ние религиозной толерантности является прак-
тической формой выработки универсальности 
человечества [22]. «Вызов человечеству в виде 
глобальных проблем мирового кризиса требует 
ответа, суть которого заключается в установке 
на согласие и готовности действовать, исходя из 
него[13, с. 57]. Парадигма согласия предполагает 
«приоритет общечеловеческого, а не локально-
го, национального, индивидуального» [13, с. 57]. 
Культурно-цивилизационный диалог и формиро-
вание парадигмы согласия, думается, можно рас-
сматривать как содержательное развёртывание 
онтологической формы нового ценностного от-
ношения человечества к сущему в определённом 
выше смысле. Это не только проявление субъект-
ности человечества в негативном — перед лицом 
угрозы несуществования ключе, но — как выра-
ботка альтернативной перспективы существова-
ния — проявление действительной позитивной 
субъектности человечества.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме исследования современного состояния культурного поля, которое 
часто характеризуется как кризисное. Обосновано, что сущностные причины происходящих изменений в 
культуре находятся в трансформациях процессов идентификации ее носителей. Гипотеза данного исследова-
ния заключена в предположении, что реальные причины деструктивных тенденций в культуре обусловлены 
диффузным характером самоидентификации социального субъекта. В сравнительном анализе современных 
достижений философии и гуманитарных наук с традиционными теоретическими положениями анализа со-
циальной проблематики раскрыты тенденции трансформаций самоопределения человека при его включении 
в мир культуры. Предпринята попытка академически определить основные грани идентификации современ-
ного человека через исследование эпистемологических, цифровых и традиционных медиаторов культуры. 
Раскрыта суть онтологических оснований «потери человека». Показано, что размытие смысла в процессах 
идентификации множит поле симулякров вплоть до попыток формирования симулякра неокультуры. В этом 
контексте предпринята попытка возвращения тенденции рассмотрения целостности культуры. Доказательной 
базой возможности такого возврата выбрано наследие отечественной философии. Особое внимание при 
исследовании рисков культуры уделено активной роли человека в позиционировании мира повседневности. 
Раскрыта значимость влияния процессов идентификации на состояние стабильности социума.
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Abstract. The article is devoted to the problem of studying the current state of the cultural field, which is often 
characterized as a crisis. It is proved that the essential reasons for the ongoing changes in culture are in the trans-
formations of the processes of identification of its carriers. The hypothesis of this study is based on the assumption 
that the real causes of destructive tendencies in culture are due to the diffuse nature of the self-identification of a 
social subject. In a comparative analysis of the modern achievements of Philosophical Sciences and the humanities 
with the traditional theoretical provisions of the analysis of social issues, the tendencies of transformations of hu-
man self-determination when it is included in the world of culture are revealed. An attempt is made to academically 
determine the main facets of the identification of a modern person through the study of epistemological, digital 
and traditional cultural mediators. The essence of the ontological grounds of “human loss” is revealed. It is shown 
that the blurring of meaning in identification processes multiplies the field of simulacra up to attempts to form a 
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simulacrum of neoculture. In this context, an attempt is made to return the trend of considering the integrity of 
culture. The evidentiary basis for the possibility of such a return is the heritage of Russian philosophy. Special 
attention in the study of cultural risks is paid to the active role of a person in positioning the world of everyday 
life. The significance of the influence of identification processes on the state of stability of society is revealed.
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Введение
Сложность современных социальных вызовов 

позволяет предположить, что XXI век войдет в 
историю как век конфронтации культур. Культур-
ное поле человечества, как никогда, неопределён-
но, неустойчиво, что приводит к столкновению 
векторов цивилизационного развития. При этом 
в современном состоянии общества фактически 
отсутствует привычное доминирование того или 
иного стратегического направления развития, а 
позиционированная многовекторность во многом 
не дорастает до зрелого состояния. Общечелове-
ческое культурное поле становится агрессивно 
противоречивым вплоть до потери целостности, 
а в теоретических рефлексиях культуры транс-
формируются самые общие подходы анализа со-
стояния культуры. В частности, традиционный 
срез состояния отдельных институтов или харак-
теристик ее развития уже видимо не отвечает по-
требностям социальной практики. В целом, скла-
дывается впечатление анахронизма в попытках 
обнаружения и, тем более, обоснования общей 
логики культурного развития. В непосредственно 
философском аспекте реальные социальные изме-
нения, как бы, лишний раз демонстрируют провал 
классической метафизики с ее полным раство-
рением человека в общем начале, что позволит 
философии впоследствии констатировать смерть 
автора, субъекта и так далее. Следует отметить, 
что данные процессы имеют множество послед-
ствий. Во-первых, именно в этой среде начинает 
складываться автономная платформа размножения 
симулякров. Во-вторых, на смену привычному 
общему как некоторому фантому обезличенного 
социального приходит новая форма, часто опре-
деляемая как виртуально-цифровая культура, яко-
бы, имеющая полную автономию в социальных 
закономерностях. В-третьих, акцентирование на 
ценностно-мировоззренческих и психологических 
факторах внутри культуры, к сожалению, созда-
ет почву для новых форм социальных мифов со 
всеми вытекающими рисками для стабильности 
социальности. В-четвертых, ценностная иерархия 
культуры лишается некоторого фундамента, что 
негативно сказывается на целостности культуры 
как таковой. Безусловно, данные риски требуют 

специального анализа и решений для минимиза-
ции их негативных последствий. Но еще более ак-
туальным становится исследование причин, форм 
проявления и механизмов действия их общей при-
чины: нарушение процессов самоидентификации 
современных носителей культуры. В условиях 
изменения социально-культурных практик, ког-
да стадиальный анализ более не может решить 
актуальные проблемы социума конфронтация 
сообществ в претензии на привилегированное 
включение в социальный мир рождает противо-
речивость процессов идентификации. Тем самым, 
можно констатировать не просто смерть субъекта 
или традиционные процессы отчуждения, проис-
ходит потеря человека в социальной сфере [8].

Целью данной статьи определено исследование 
основных форм трансформации процессов иден-
тификации современного человека, общая суть 
которых состоит в переориентации сознания с 
тенденции «выхода за пределы себя» в процес-
сы самозамкнутости. Соответственно, гипотезой 
можно определить предположение, что многие 
сущностные характеристики современного социу-
ма, позиционированные как автономные факторы 
его развития, следует рассматривать в причинных 
отношениях с реальным самосознанием челове-
ка. Так, например, традиционные общие харак-
теристики такие как глобализация или мульти-
культурализм являются не причинами изменения 
культуры, а есть следствия процессов стихийной 
идентификации носителей культурного поля.

Методы и материалы
При всей сложности современной социальной 

сферы методология ее исследования во многом 
традиционна и строится на выработанном опыте 
философских школ. Несмотря на попытки отказа 
от марксистского подхода в объяснении логики 
развития общества общим методологическим ос-
нованием социального анализа остается принцип, 
так называемого, материалистического понима-
ния истории, главным достижением которого сле-
дует признать синтез критериев повторяемости 
с принципом истинности проводимого анализа. 
В обозначенном теоретическом аспекте проблема 
выявления основных трансформаций процессов 
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самоидентификации с необходимостью строится 
в рамках структурно-генетического подхода, пред-
полагающего и учет принципа единства историче-
ского и логического. В исследовании специфики 
социальности современного человека необходимо 
обращение к методологическим наработкам экзи-
стенциальной и феноменологической школ фило-
софии. Теоретическое обоснование выдвинутой 
теории опирается на принципы восхождения от 
абстрактного к конкретному и принципы диалек-
тической взаимосвязи.

Данный анализ опирается на достижения фило-
софского анализа процессов самоидентификации 
человека и работы современных исследователей 
по смежной проблематике. В эпистемологическом 
аспекте рассматриваемой проблематики помимо 
трудов Платона, Аристотеля [1] наибольший ин-
терес представляют труда Барта [2] и Лакана [9]. 
В обращении к причинам появления симулякров 
и специфике их функционирования необходимо 
использование результатов теоретического анали-
за в концепциях Бодрийяра [5] и Маклюэна [10]. 
Представляется важным учет инновационных 
подходов к феномену вымысла, например, пред-
лагаемых Шенеборном [16]. Исследование спец-
ифики современных процессов идентификации в 
реалиях экзистенции строится на выводах шко-
лы экзистенциализма. Критика потери человека 
и размытия целостности культуры построена на 
основных положениях антропологического под-
хода Бердяева [3; 4] и Соловьева [12; 13].

Результаты и обсуждение
Современная культура стремительно меняет 

сам онтологический стержень процессов иден-
тификации человека. Не только философия по-
средством постмодернизма фиксирует вытеснение 
человека из коммуникационных и информацион-
ных потоков. Расширяется поле сквозных мифов, 
множатся вариативные облики неорелигиозных 
культов. Усиливается обратное влияние духовных 
феноменов на социальную структуру. В частно-
сти, указанные процессы способствуют оформ-
лению множеств сообществ, статус которых уже 
не может быть обозначен как неформальное объ-
единение. Более того, такое влияние ощутимо 
даже на уровне академической теории общества. 
В анализе сути мир-системного анализа как само-
стоятельной социальной методологии, например, 
наглядно обнаруживается след попыток абсолю-
тизации автономности подобных социальных 
объединений. Результатом становятся попытки 
лишить культуру главной функции — консолида-
ции: якобы, в настоящее время нет и не может 
быть культуры нации, этноса . Устои культуры на-

чинают позиционироваться в качестве идеологи-
ческих ширм [6], которые позволяют фактически 
произвольно компоновать сообщества. В логике 
развития социального такие тенденции можно 
считать первичным полем формирования само-
го объемного симулякра — симулякра некоторой 
неокультуры. Сами по себе процессы этнической, 
гражданской, конфессиональной и т. д. идентифи-
кации становятся стихийными и начинают утра-
чивать границы собственной демаркации.

Определенный вклад в развитие такого фено-
мена вносят процессы цифровизации культурно-
го поля. Так, например, традиционный феномен 
чтения испытывает во многих аспектах давление 
цифры. И такое давление не ограничивается обла-
стью формы, содержание феномена чтения также 
становится иным. Так, созданные читательские 
платформы Ficbook и Wattpad фактически авто-
номно формируют новые тенденции творчества: 
в литературе на сегодняшний день уже устойчиво 
образована новая ниша — среда фанфиков. А бук-
трейлинг претендует на статус самостоятельного 
института в культуре и, тем самым, становится 
частью механизмов приобщения к общему полю 
культуры [7].

Еще одной особенностью современного про-
цесса идентификации человека в культурной 
среде является определенный эпистемологиче-
ский сдвиг. Это детерминировано изменённым 
содержанием базиса в социальных отношениях. 
Наиболее востребованной областью экономики 
сеголня становится производство желаний и, со-
ответственно, ориентированность на стремления, 
которые не могут существовать без того, чтобы 
быть помысленными. В мире господства техники 
процессы идентификации начинают испытывать 
влияние «techne». «Techne» раскрывает то, что 
само себя не производит, что еще не существует 
в наличии, поэтому может предстать в том или 
ином виде. Философия предвидит это еще в ан-
тичности, когда разделяет «episteme» и «techne» 
и предупреждает об ограниченности «episteme» 
[1]. Долгое время господствующее в процессах 
идентификации воспроизводство культурного на-
следия по «генетическому» коду, не может более 
отразить потребности самой культуры. Но авто-
номность «techne» способствует формированию 
поля бесконечных мысленных конструирований 
реальностей симулякров. Получается, что гипер-
реальность Бодрияяйра [5] фактически созвучна 
концепции М. Маклюэна [10] в общем основа-
нии закономерностей информационных потоков. 
Идентификация в информационных оболочках 
культуры направлена на наращивание смыслов. 
Результатом становится стихийное продуцирова-
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ние смыслов или их симулякров, и человек види-
мо вбирает в себя большее, но усваивает меньшее. 
Культурное поле разбивается на некие мозаичные 
части, которые можно определить как сообщения 
и которые зачастую не совпадают в границах со 
смыслами ее традиционных элементов. В процес-
сах идентификации человек становится одновре-
менно и отправителем-адресатом, и получателем, 
но последний для него самого не определён. На-
пример, человек позиционирует себя верующим, 
но его конфессиональная идентичность далека от 
позиции выбранного верования. К вере он себя 
приобщает через «сообщение» о ней, которое про-
дуцировано потребностью его психологического 
состояния и поэтому миксует все модные тенден-
ции. Тем самым «techne» продуцирует все новые 
и новые реальности, которые не только далеки от 
социальной практики культуры, но и далеки от 
первоначальной сути выбранного верования. Так 
сознание в процессах идентификации становит-
ся замкнутым на себя, а человек как социальный 
субъект все более погружается в кажимость.

Усугубляются проблемы с эффективностью 
действия механизмов инкультурации современ-
ного человека, которые и формируют феномен 
идентификации. Прежде всего, трансформирован 
главный медиатор культуры — язык [2]. Фило-
софия предупреждает о рисках смерти автора, 
предупреждая: нельзя игнорировать значимость и 
ценность речевого акта. Текст сам по себе нескон-
чаем в невозможности определения окончатель-
ного смысла. В традиционном функционировании 
культуры читатель, а не автор является точкой, 
соединяющей всю многомерность смысла произ-
ведения и позволяет смыслу не исчерпать себя. 
Но если «читатель», то есть социальный субъект 
идентификации, замкнут исключительно сам на 
себя, то конструирование им смысла не имеет 
корреляции со смыслами «текста». Усугубляю-
щим фактором становится многослойность по-
ликультурного поля, которая сегодня создает риск 
потери грамотности как начального механизма 
владения языком [14; 15]. Перефразировав Барта, 
можно констатировать «смерть» человека в про-
цессах собственной идентификации. Но результа-
том процессов идентификации всегда становится 
мир повседневности. И, если вытесняется человек 
из этих процессов, то круг повседневного мира 
становится ложным. Обобщенно можно характе-
ризовать современный процесс приобщения чело-
века к культуре через определения собственного 
Я культивацией вымысла. Разрыв с бытийностью 
чреват нарастанием деструктивных тенденций в 
социуме, что формирует потребность в миними-
зации рисков утраты человеком самого себя. Се-

годня наиболее значимым представляется анализ 
влияния вымышленных реальностей на текущие 
или будущие (не вымышленные) эмпирические 
феномены культуры [16].

Отдельно следует отметить еще одну тенден-
цию раскрытия процессов идентификации совре-
менного человека в культуре. Само пребывание в 
культуре позиционируется как абсолютный спо-
соб комфорта. При этом такая ориентация идет в 
разрез с реальными функциями культуры. Культу-
ра во всех формах и видах возникает и развивает-
ся в сохранности социального опыта общежития и 
взаимодействия с миром. Поэтому все ее феноме-
ны и институты неизбежно будут направлены на 
типизацию, на обезличивание вследствие доми-
нанты в них общего. Культура агрессивна в этом 
аспекте в отношении своего носителя. Но именно 
в этом агрессивном обращении к человеку она и 
создает условия выбора им уникальных поведен-
ческих стратегий. В нынешнем идеологическом 
коконе граней идентификации человек неизбежно 
позиционируется в качестве всеядного потреби-
теля. Отсюда те самые «сообщения» получают 
шанс быть «пустой» информацией. Даже если 
признается необходимость сохранности смысла, 
то он намеренно расщепляется в диспозициях 
многих и фактически размывает себя. Процессы 
идентификации все более приобретают диффуз-
ный характер [11], а вымышленные реальности 
абсолютизируются, никакие верификации их при-
роды невозможны. В деструктивном положении 
не только язык как медиатор культуры, анахро-
низмом выглядит, например, и знаменитая триада 
Лакана: «символическое — воображаемое — ре-
альное» [9]. Вымышленное не соотносится ни с 
чем и не может вызывать сомнения в своей реаль-
ности, так как само снимается как ответ на запрос 
общества. Традиционно культурой человек пыта-
ется через собственное самоопределение уравнять 
природный закон и законы своего социального 
мира. Теперь все вытесняет иллюзия возможности 
построения собственных реальностей, которые 
вне закона как такового. В результате происходит 
не просто расползание смысла существования на 
сферы частных интересов, деструкция уравнива-
ется с устойчивым состоянием социальных отно-
шений и начинает позиционироваться как норма. 
Социум вытесняется собственным симулякром, не 
имеющим к нему никакого отношения. Отсюда в 
рациональности современного субъекта начинает-
ся надлом через сомнение действенности Разума, 
начинает складываться чувство одиночества, что 
в общей канве усиления психологизма, начинает 
детерминировать потребность сосуществования 
в толпе.
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Но человек есть диалектическое единство ин-
дивидуального и личностного, и в реальной со-
циальной практике метафизически растащить та-
кую связь невозможно. Сама культура это «знает». 
Так, миф, конструируя некие страхи в процессах 
идентификации человека, убеждает через них в 
необходимости поводыря множеству автономных 
воль. Философия во многих школах демонстри-
рует невозможность свободы при доминанте ин-
дивидуальности. И так далее. Развивается такой 
опыт культуры из родовой особенности человека: 
его автономность и самодостаточность проявля-
ется через выход вовне. То есть идентификация 
любого человека — это одновременная воплощен-
ность в других. Самозамкнутая идентификация 
попросту невозможна. Самостановление челове-
ка — это всегда некий процесс отрицания в себе 
«не моего». При этом это «не мое» действительно 
не может быть для меня не помысленным, однако 
оно не может быть просто вымышленным. Дока-
зательней всего это проявляется тогда, когда «не 
мое» — это такой же как я человек; автономность 
от меня «не моего» в том, что в данном случае 
этот другой человек также может мыслить, как и 
я. Получается, что процессы идентификации обя-
зательно снимают в себе необходимый элемент 
социального — общение. Человек, идентифици-
рующий себя, всегда есть помысленный другим 
человеком. Пересечение моего «Я», мыслимого 
мною другого «Я», мыслимого другим «Я» моего 
в качестве другого и составляют поле действи-
тельного развертывания процессов идентифика-
ции. И все процессы трансформации культуры, 
так или иначе, коренятся в этом традиционном 
основании.

Выводы
Трансформация процессов идентификации со-

временного человека убеждает в справедливости 
тезиса эпохи Просвещения о принципиальном 
различии природной и социальной необходимо-
сти. И сегодня именно принадлежность человека 
и к миру природы, и к миру культуры является 
основным источником затруднений в самоопреде-
лении. Одновременно такая своеобразная раздво-
енность постоянно актуализирует деятельностное 
отношение к миру. В анализе инкультурации чело-
века до сих значим экзистенциальный подход, ко-
торый утверждает неизбежность выбора во вклю-
чении человека в мир и подчеркивает активный 
характер данного выбора. Активность человека, 

в таком случае, напрямую связана с творчеством, 
так как именно оно позволяет подняться над ситу-
ацией и в этом движении формирует способность 
быть собой.

Вместе с тем, риски трансформаций идентифи-
кации современного человека актуализируют на-
следие отечественной философии, чьи разработки 
в области человеческого бытия, свободы, творче-
ства, личностного измерения самобытны и уни-
кальны. В частности, проведенное исследование 
убедительно вскрывает прозорливость Бердяева. 
Отождествляя философию с творческой интуи-
цией, когда она напрямую связана с истинно-су-
щим, со смыслом бытия, он специально акцен-
тирует внимание на том факте, что это означает 
конструирования этого сущего исключительно в 
познании [13; 14]. Современное состояние куль-
туры убеждает в недопустимости рассмотрения 
ее в качестве некоторой вещи-в-себе в процессах 
приобщения к ней человека. Но при этом куль-
тура существует сама по себе и в человеке лишь 
раскрывается, а не продуцируется через вымы-
сел. Другими словами, при всей потере человека 
в инкультурации он остаётся активным началом 
и все его моделирования мира есть не что иное 
как расширение много вариативности явлений 
реальности. Никакие симулякры неокультуры не 
способны вытеснить настоящее поле культуры. 
И процессы идентификации возможны только в 
реальном культурном поле. Так, при всей неопре-
делённости и камуфлировании аксиологической 
составляющей таких процессов платформой для 
самоопределения так и остается противостояние 
Добра и Зла [12; 13]. И во всех вариантах иден-
тификация остается идейно- разумной формой 
детерминации.

Заключение
Таким образом, анализ глубинных процессов 

идентификации современного человека убеди-
тельно показывает их существенное изменение. 
Общей тенденцией выступает размытие их гра-
ней и отсутствие привязки к тем или иным ин-
ститутам и феноменам культуры. Это позволяет 
согласиться с рядом авторов о формировании но-
вого характера идентификации — идентификации 
диффузного типа. Выделенные в ходе анализа ос-
новные тенденции изменений самоопределения 
человека в культуре несут достаточно серьезные 
риски для стабильного развития культуры и зна-
чимы в качестве оснований выработки решений 
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Аннотация. В условиях нарастающей скорости технико-технологических трансформаций бытия человека 
и его мира, укрепления и распространения идей постгуманизма и трансгуманизма обостряется проблема 
сохранения и активного воспроизводства человека как родового существа, живого начала в человеке и полно-
ценности его бытия. Экологический вектор философского исследования позволяет определить отношение 
«человек — технизированный мир» как экосистему — комплекс, единство взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих основных ее элементов — технического и антропологического. Поддержание за счет компен-
саторного механизма устойчивого бытия этой экосистемы есть сохранение в активном воспроизводстве 
родового в бытии человека, его живого начала, сопровождающееся взаимоукреплением и расширением 
потенциала каждого элемента.
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Введение
С развитием и повсеместным использованием 

техники и технологий укрепляется доминирую-
щая позиция «технико-технологической парадиг-
мы» жизни и деятельности человека. Интенсив-
ное развитие и повсеместное распространение 
современных техники и технологий является од-
ним из значимых факторов существенной транс-
формации и кардинальных изменений человека 
и его мира. Создатели технических устройств, 
вроде бы идя навстречу человеку, желая устроить 
его жизнь более комфортно, втягивают в это и са-
мих потребителей технических новшеств. В этом 
смысле мир человека — его дом (и «большой» 
дом — мир, и личный дом) становятся другими. 
Подобное происходило и раньше всегда, просто 
скорости, объемы и качество изменений серьезно 
изменились. Кроме того, отмечается стремление 
человека изменить не только свой мир, но и са-
мого себя. Человек прибегает к «достраиванию» 
себя техническими устройствами, стремясь пре-
одолеть свою недостаточность. Постгуманистами, 
трансгуманистами и иммортологами предполага-
ется, что в перспективе такое существо дойдет до 
полного отказа от своей биологической природы и 
станет полностью «кибер», преодолев тем самым 
свою природную ограниченность и несовершен-
ство (болезни, страдания, старение, смерть) [14]. 
При этом недостаточность вряд ли будет преодо-
лена окончательно, достигнув какой-то степени 
расширения своих возможностей, человек снова 
оказывается неудовлетворенным — ему нужно 
еще больше. Преодолевая несовершенство, стре-
мясь к совершенству, нужно помнить, что оно 
есть недостижимый идеал. Что, конечно, не умо-
ляет его значимости и самого стремления к нему. 
Изменить свою природу до степени безграничных 
возможностей означает для человека перестать 
быть собой. Для человека скорее важно достигать 
состояния завершенности (целостности) на каж-
дом этапе своего развития. Но это означает, что 
все составляющие человеческой природы долж-
ны находиться в органической целостности. Не 
отбрасываться, специально не заменяться чем-то 
иным, но сосуществовать во взаимозависимой 
согласованности и координации. К сожалению, 
подобная установка в современных дискурсах по 
улучшению природы человека практически не 
встречается.

Материалы и методы исследования
Проведен анализ основных идейных течений 

постгуманизма: трансгуманизма, техногуманизма, 
иммортологии. Изучены и обобщены варианты 
решения проблемы антропологического кризиса 

современными учеными-философами в области 
философской антропологии. В исследовании ис-
пользованы методы диалектики, системного и 
синергетического подходов. Для решения обо-
значенной в статье проблемы предлагается эко-
системный подход.

Дискурсы постгуманизма: усугубление антро-
пологического кризиса

В XX в. в странах западной Европы, Америке, 
а затем и в России возникло одно из основных 
идейных течений постгуманизма — трансгума-
низм [1; 2; 3; 4; 6; 8]. «Основатели и последо-
ватели трансгуманизма утверждали, что человек 
не является вершиной эволюции» [7]. Однако че-
ловек способен найти средства для преодоления 
своего физического и когнитивного несовершен-
ства путем экспериментальных манипуляций со 
своим биологическим телом и организмом, а в 
перспективе и вовсе отказаться от него. Надо от-
метить, что единого проекта преобразования че-
ловека трансгуманистами на сегодняшний день не 
представлено. Трансгуманизм раскололся на не-
сколько направлений. Аболиционизм — преодоле-
ние болезней, патологий, страданий физического 
тела человека. Либертарианство — модернизация 
тела. Технокоммунизм — технологическое изо-
билие, ликвидация труда. Сингуляризм — про-
гресс вычислительной техники, выступающий за 
перенос сознания человека на небиологический 
носитель [3; 4]. Техногуманизм — киборгизация 
человека, интеграция в человека новейших техно-
логий — медицинских, перцептивных, информа-
ционных, коммуникативных [18]. Отечественное 
направление, близкое по духу и идеям транс-
гуманизма — иммортология, декларирующая 
идею практического бессмертия человека [2; 5]. 
Западные ученые — сторонники практического 
бессмертия — вместо термина «иммортология» 
предпочитают использовать термин «научное бес-
смертие».

Идеи и тезисы трансгуманизма и иммортологии 
вызвали неоднозначную реакцию в философско-
научном мире. В качестве прогрессивного на-
правления его оценивают сравнительно немного 
ученых, которые считают, что трансгуманизм 
является спасительным средством современного 
человека в условиях глобальных антропогенных 
катастроф. В основном постулаты трансгуманиз-
ма воспринимаются с осторожностью или под-
вергаются резкой критике [9; 10; 16]. Так как 
трансгуманизм есть все-таки гуманизм, то мож-
но сопоставить их ценностные основания [19]. 
Б. Г. Юдин говорит о поспешности категориче-
ского отрицания трансгуманистических идей или 
их бездумного принятия, призывая к поиску уста-
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новления к ним оптимального отношения. Амери-
канский футуролог Ф. Фукуяма называет транс-
гуманизм самой опасной концепцией в мире [16].

С развитием новых технологий, дающих боль-
шие возможности для изменения и преодоления 
человеческой природы (нано, биологические, 
крио, когнитивные, информационные, медицин-
ские и т. д.), возникает вопрос о сохранении и сбе-
режении человека как уникального рода сущего, 
его живого начала в условиях технизированного 
мира. российские философы выступили с идеей 
организации системы мероприятий по разносто-
ронней оценке возможных рисков и последствий 
развития и применения технологий нового поко-
ления — т. н. «гуманитарной экспертизы» [11; 19]. 
Ее главная задача заключается в том, чтобы убе-
речь человека и человечество от неоправданной 
угрозы высокотехнологических «манипуляций». 
Недопустимо чисто функциональное освоение и 
использование современных технологий — оно 
безответственно по отношению человека к само-
му себе [12].

В условиях дискурсов постгуманизма, несо-
мненно, усугубляющих современный антропо-
логический кризис, когда замена/устранение 
человека каким-нибудь иным техносуществом, 
киборгом, «е-существом» представляется же-
ланной перспективой, требуется альтернативная 
установка мышления и деятельности человека, 
возвращающая понимание человека к проблеме 
сохранения и воспроизводства его как родового 
существа, его целостности и полноценности су-
ществования. Такой установкой сегодня может 
выступить экосистемный подход.

Экосистемный подход
как альтернативная установка мышления
и деятельности человека
в современном технизированном мире
В человеке, в его природе, в его мире есте-

ственным образом соединены «аполлоновское» 
и «дионисийское», естественное и искусственное, 
спонтанное/непосредственное и спланированное/
опосредованное. Тенденция укрепления приори-
тета технико-технологической стороны жизни и 
деятельности современного человека приводит 
к нарушению единства и оптимальности в отно-
шениях обозначенных выше различных сторон 
бытия человека. Возникает необходимость усиле-
ния экологического вектора жизни, деятельности, 
мышления и поведения современного человека. 
Необходимо достижение уровня экологической 
парадигмы, где особое методологическое значе-
ние приобретает экосистемный подход, в котором 
обнаруживаются возможности для обеспечения 

согласованного развития различных систем (на-
пример, культуры и природы, человека и техни-
ки). Экосистемный подход, конечно, может и не 
иметь человеческого измерения. Он может быть, 
например, чисто функциональным. Но в любом 
случае важно, что он предполагает системную 
целостность, взаимоподдержку частями согласо-
ванного развития целого. Смысл может быть при 
этом весьма прагматичным — удержать это целое 
на плаву, обеспечить перспективу развития, вы-
стоять в конкурентной борьбе за счет внутренней 
мобильности целого (подобное, например, наблю-
дается в некоторых, так называемых, цифровых 
экосистемах — оператор мобильной связи, до-
полняясь некоторыми функциями и услугами, рас-
ширяется и становится банком; социальная сеть 
превращается в полицентричную и полифункцио-
нальную площадку по оказанию различных услуг: 
общение, продажа, реклама, услуги такси и т.п.).

Экосистемный подход выступает за воспро-
изводство системного единства всех элементов 
целого, сопровождающееся необходимыми из-
менениями, взаимоукреплением и расширением 
потенциала каждого элемента с целью сохранения 
и развития экосистемы «человек — технизирован-
ный мир». Здесь важно нахождение, установление 
и поддержание оптимальности в соотношении 
противоположных сторон — технического и ан-
тропологического — их координация, взаимос-
вязь, согласование и сопряжение, а также взаи-
мообеспечение воспроизводства бытия каждого 
элемента в его самобытности за счет взаимоуси-
ления и взаимопроникновения (взаимопереход 
противоположностей, по Марксу).

Экосистемный подход в решении
проблемы сохранения живого начала
в человеке
Экосистемный подход может быть эффективно 

применен в решении проблемы сохранения жи-
вого человека как ценности (а также его живого 
начала), обеспечения воспроизводства родового 
в человеке в процессе конструктивного и продук-
тивного использования современных технико-тех-
нологических возможностей [15]. В свете данного 
подхода отношение «человек — технизированный 
мир» можно представить как целостную экосисте-
му — комплекс, единство взаимодействующих и 
взаимоусиливающих друг друга элементов (тех-
нического и антропологического), находящихся 
в закономерной взаимосвязи, синергии и коопе-
рации, которые поддерживаются объективно дей-
ствующими в обществе и культуре механизмами, 
обеспечивающими жизнеспособность и «устой-
чивое развитие» экосистемы. Обстоятельства 
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возрастающего усложнения мира человека, нарас-
тающей скорости его изменения требуют осознан-
ного и ответственного использования потенциала 
подобных механизмов. Одним из основных можно 
считать компенсаторный механизм культуры [13]. 
Поддержание за счет компенсаторного механизма 
устойчивого бытия этой экосистемы — это факти-
чески работает на поддержание родового в бытии 
человека. Техника в своем развитии не должна 
создавать угрозу человеку именно как родовому 
существу, претендуя на элиминацию этого уни-
кального рода.

Экосистемный подход отражает активную по-
зицию по укреплению ответственности человека 
в технико-технологизированном мире. Возвраща-
ет человека в созданный им же самим техномир 
как сознательного и целеустремленного деятеля 
(субъекта), на взаимокомфортных, экологичных 
(поддерживающих и обеспечивающих оптималь-
ное существование различных сторон) основани-
ях. В настоящее время это важно, ибо отказ от 
субъектной функции означает отказ от активной 
позиции человека и по отношению к его миру, к 
другим людям, и по отношению к себе. Совре-
менный человек может обнаружить в себе, со-
хранить и активно воспроизводить свою антро-
пологическую целостность, свои онтологические 
и экзистенциальные константы, себя как родовое 
существо, а также не замещать возможность раз-
вития своего физического и духовного потен-
циала технико-технологическими средствами, 
стремиться не растворять себя в технологиях, но 
и не противопоставлять себя им, встраивая их в 
свою жизнь. Отметим, что это не просто воспро-
изводство, но «расширенное воспроизводство» — 
одновременно сохранение и развитие экосистемы 
«человек — технико-технологизированный мир», 
сопровождающиеся необходимыми изменениями, 
взаимоукреплением и расширением потенциала 
каждого элемента.

Необходимо вести речь о налаживании и под-
держании оптимальных отношений между чело-
веком и технизированным миром, о сохранении 
в активном воспроизводстве живого начала в 
человеке. В любом случае надо ответить на во-
прос о живом начале: с ним связана идентичность 
человека, оно позволяет оставаться человеком и 
является ценностью, если сохраняется значимость 
гуманистических установок. Тогда человек в тех-
нико-технологизированном мире возможен. Жи-
вое начало само по себе — бытийное (не ситуа-
тивное) качество человека, а вот его обнаружение 
связано с ситуациями, разными по масштабу и 
значимости. В каждый момент жизни, в любой 
ситуации в человеке живое есть, даже если это 

ситуации стандартные, только в них живое прояв-
лено минимально или в меньшей степени. Живое 
начало в человеке — это нечто субстанциональ-
ное. «Неживое», к примеру, объективированное 
техническое — несамостоятельное начало, оно не 
субстанционально, оно есть минимальная степень 
проявления живого.

Когда в жизни и деятельности человека, в 
его бытии отмечается преобладание, например, 
«технического мышления» или, в терминологии 
М. Хайдеггера, вычислительного мышления, а не 
осмысляющего раздумья [17], тогда живое начало 
в человеке будет все чаще пребывать как бы в со-
стоянии сна, проявляться кратковременно и эпизо-
дически. Если человек будет постоянно пребывать 
в этой крайности и будет со всей старательностью 
и безупречностью заниматься только вопросами 
технического или практического толка, то удов-
летворенный благополучным течением своих дел, 
он окажется во власти бездумного доверия к дей-
ствительности, в частности, к технике.

Надо отметить, что Хайдеггер в своей речи не 
отстаивает процесс осмысления в ущерб вычис-
лению. Философ говорит о значимости и необ-
ходимости использования и того, и другого типа 
мышления. Проблема заключается в нарушении 
их оптимального соотношения, согласованности 
и координации. Когда один тип мышления начи-
нает преобладать над другим и, как следствие, 
вытеснять его полностью. Опасность видится в 
доминировании, в том, что, например, «однажды 
вычисляющее мышление останется единственным 
действительным и практикуемым способом мыш-
ления» [17]. В этот момент, утверждает Хайдеггер, 
человек перестанет существовать как человек, т. 
к. он является не вычисляющим, а осмысляющим 
существом. Вычислять может и техника, говорит 
философ, в этом человек не уникален. Но обра-
щаться к смыслу, задаваться вопросами о смысле 
бытия способен только человек. Однако если он 
будет заниматься только этим, не заботясь о реше-
нии практических (насущных) вопросов (выжива-
ния, благополучия, комфортности, безопасности и 
т. п.), это грозит ему оторванностью от действи-
тельности, «утратой корней», что тоже губительно 
скажется на его существовании. Не редко ведь в 
решении каких-либо практических, технических, 
профессиональных задач требуется проявление 
креативности, нестандартности в принятии ре-
шений, постановке целей, выборе средств и пр. 
В этом смысле процесс вычислительного мыш-
ления, вычислительной деятельности становится 
живым, проявляющим живое начало, которое вы-
ступает антиподом сугубо стандартизированному, 
алгоритмизированному, узкорациональному про-



35

«Человек — технизированный мир»: экосистемный подход

“Human — technized world”: ecosystem approach

цессу, где человек мыслит и действует не свобод-
но и от себя, а по заданным извне (к примеру, 
общественным мнением) схемам.

В обозначенном контексте экосистемный под-
ход основан на гуманистическом и аксиологиче-
ском отношении человека к миру и самому себе. 
Аксиологический вектор направлен на заботу о 
человеке и сохранение его родовой сущности, 
целостности и полноценности человеческого 
существования-в-мире. Аксиологический ори-
ентир и регулятив перспективного развития со-
временного человечества может быть связан с 
установкой на поддержание живого начала в чело-
веке, понимаемого как синкретичное, внутренне 
нерасчлененное бытие человека, «органическое 
целое», способное к саморазвитию. Живое начало 
осознается как самое ценное, что и требует со-
хранения и воспроизводства. Именно это живое 
начало в человеке задает границы его «человеч-
ности», того, что человек остается уникальным 
родом сущего.

Заключение
Экосистемный подход призван ответить на 

многие проблемные вопросы, связанные с при-
оритетом технико-технологической установки 
современной культуры. Как технико-технологи-
ческий мир влияет на человека? Как человеку оп-
тимально существовать в технизированном мире? 
Сможет ли он остаться в нем человеком, живым 
человеком, сохраняя целостность своего бытия, 
себя как уникальный род сущего? Возможен ли 
вообще человек в технико-технологизированном 

мире? На все эти вопросы-вызовы технико-техно-
логической эпохи пока сложно обнаружить одно-
значные и исчерпывающие ответы, но это никак 
не снимает их растущей актуальности.

По мнению автора статьи, сохранение и спасе-
ние человека и его живого начала в технизирован-
ном мире еще возможно. Это вариант, основанный 
на принципах доминанты целого (целостности), 
координации (согласованности) и оптимальности 
в отношениях антропологического и техническо-
го, когда отношения являются формами взаимо-
действия, обеспечивающими наилучшие (макси-
мально допустимые в сложившихся условиях) 
возможности развития, реализации внутреннего 
потенциала каждой из сторон. В этом смысле бы-
тие человека не сводится к убеганию от техники, 
боязни перед технико-технологическими новше-
ствами. Не человек включается, встраивается в 
мир техники и техник, а человек, включающий 
их в свою человеческую жизнь. Именно в жизнь, 
чтобы жить, оставаться не музейно существу-
ющим, а живым, но современно живым. Стало 
быть, воспроизводить все, что эту современную 
жизнь составляет (в том числе и технику). Не себя 
заменять или превращать в киберсущество, пото-
му что это означает, что выбрано что-то как зна-
чимое и воплощено в этом существе (например, 
какие-то отдельные способности, качества...), т. е. 
несводимость прекращена, человек сведен к это-
му значимому. А в себе все многообразие жизни 
за счет новых техник обеспечивать, не жертвуя 
ничем, т. е. обеспечивая собственную несводи-
мость (термин В. Д. Губина).
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Постановка проблемы
Актуальность темы осмысления содержания 

Русской Северной Традиции (далее — РСТ) об-
условлена поиском фундаментальных основа-
ний в создании нового мирового уклада, которое 
диагностируется всеми экспертами: в философ-
ском аспекте А. Г. Дугиным, в экономическом — 
С. Ю. Глазьевым, В. Ю. Катасоновым, в истори-
ческом — А. И. Фурсовым и др. По их оценке, 
человечество в прошлом веке уже пережило два 
миропорядка: двуполярный мир и монополярный. 
Складывающийся третий миропорядок — поли-
центризм — был предсказан ещё сто лет назад 
в работах Н. Я. Данилевского, Н. А. Бердяева, 
П. Н. Савицкого, P. O. Якобсона, Н. С. Трубецко-
го и др. В основе концепции евразийства лежит 
идея мировой системы куль турно-исторических 
миров. «Ни один нормальный народ в мире, осо-
бенно народ сорганизованный в государство, не 
может добровольно допустить уничтожения своей 
национальной физиономии во имя ассимиляции, 
хотя бы с более совершенным народом». И да-
лее: «Возможно ли полное приобщение народа к 
культуре, выработанной другим народом, притом 
приобщение без антропологического смешения 
обоих народов между собой» [1, с. 64—65].

В устроении полицентричного мира возни-
кает проблема поиска единого основания для 
взаимодействия качественно различных миров. 
Принципиальный ответ дал В. И. Ленин в 1900 
году: «Прежде чем объединяться и для того чтоб 
объединиться, мы должны сначала решительно и 
определенно размежеваться». Иначе говоря, для 
создания полицентричного мира каждому госу-
дарству необходимо самоопределиться в своей 
культурной идентичности, ответить на вопрос: 
кто МЫ, какова НАША государственная страте-
гия и какое место МЫ можем занять в составе 
человечества?

Позитивный момент состоит в том, что эта 
проблемная ситуация на сегодня определена, ос-
мыслена и есть ответ: необходимо возрождение 
своей национальной традиции. В РФ уже пред-
ложен для обсуждения проект Указа Президента 
«Об утверждении Основ государственной полити-
ки по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей». В 
Указе дано основополагающее определение: «Тра-
диционные ценности — это формирующие миро-
воззрение граждан России нравственные ориен-
тиры, передающиеся от поколения к поколению, 
обеспечивающие гражданское единство, лежащие 
в основе российской цивилизационной идентич-
ности и единого культурного пространства стра-
ны, нашедшие своё уникальное самобытное про-

явление в духовном, историческом и культурном 
развитии многонационального народа России».

И далее: «российская Федерация рассматри-
вает традиционные ценности в качестве основы 
российского общества, позволяющей сохранять 
и укреплять суверенитет России, обеспечивать 
единство российской Федерации как многонаци-
ональной и многоконфессиональной страны <…>, 
сохраняя цивилизационную идентичность России 
и учитывая накопленный культурно-исторический 
опыт».

Благостно. Однако что представляет собой та 
Традиция, которая лежит в основе цивилизаци-
онной идентичности России? Насколько вообще 
возможно обнаружить и возродить те корни и 
традиционные ценности, на которых выросла со-
временная Россия? Наши изыскания показывают, 
что возможно.

В наших предыдущих публикациях мы про-
яснили понятия традиции, обычая, цивилизации, 
культуры и показали, что богословско-мировоз-
зренческая матрица Русской Северной Тради-
ции — это именно традиция с самыми глубинны-
ми основаниями и корнями нашей национальной 
идентичности. Но на пути возрождения Традиции 
в современных условиях необходимо решить сле-
дующие задачи методологического порядка. Во-
первых, прояснить базовые понятия, в частности, 
развести богословие и религию, различить суть 
и источник богословских и религиозных догма-
тов. Во-вторых, проработать гносеологические 
аспекты и корректно разрешить проблему соот-
ношения рациональных и иррациональных спо-
собов познания. Если в рациональном познании 
имеется первичная смысловая разметка мира и 
соответствующая методология, то в области ирра-
ционального познания в научной и философской 
сфере аналогичной смысловой разметки нами не 
обнаружено. Без проработки этой проблемы мы 
нашу Традицию, которая представлена иррацио-
нальными средствами (притчами, сказками, ми-
фами и пр.), не воспроизведём.

Прояснение базовых понятий:
богословие, религия, теология и их догматы.
Что такое догмат вообще? В справочной ли-

тературе догма — положение, принимаемое без 
обоснования, т. е. на веру. При этом следует раз-
личать веру практическую и религиозную.

В нерелигиозной сфере догматы играют роль 
исходных основоположений для познавательной, 
практической и игровой деятельности. Например, 
в науке — это начальные аксиомы теоретического 
познания, в которых концептуализируется объект 
познания, его свойства и те операции, которые 
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возможны с объектом. Классический пример — 
геометрия Евклида. Такие догматы-аксиомы при-
нимаются либо на основе очевидности из практи-
ческого опыта, либо на основе соглашения как, 
например, в шахматах.

Догматы богословские и религиозные различа-
ются по своему основанию и мировоззренческой 
роли. Прежде всего, констатируем факт: богословие 
в изначальном понимании не есть религия. Рели-
гия, как форма общественного сознания, появля-
ется позже. Богословие есть слово от Бога, слово 
о Боге, слово, обращенное к Богу [2; 3]. Это слово 
от Бога есть «веста» о Мире Человеку в форме 
доступной для его осознания в виде трансцен-
дентальной модели мира, объясняющей начало 
мира, его устройство и законы его существования. 
Возникает вопрос: откуда у древнего антропои-
да взялась идея Бога и соответствующая модель 
Мира? Наиболее правдоподобный ответ, на наш 
взгляд, — эта модель Мира была дана Человеку в 
готовом виде более развитой цивилизацией. Одна-
ко, есть мнение, что «не опровергнуто, — как и не 
доказано, — присутствие на планете Земля дру-
гих «разумных цивилизаций» в «дочеловеческий» 
период её суще ствования [4, с. 80]. Во-первых, 
отсутствие чего-либо доказано в принципе не 
может быть. Во-вторых, есть масса артефактов, 
которые не могли быть физически произведены 
древними людьми. Самые известные: египетские 
пирамиды, мегалиты в Стоунхедже и многие дру-
гие по всему миру. В частности, при сооружении 
египетских пирамид использованы технологии, 
которых нет у современного человечества.

Весть, воспринятая древним человеком, стано-
вится ведическим знанием о Мире и оформляет-
ся в форме Вед. Богословие, как весть от Бога, 
выступает теоретическим основанием Традиции. 
В результате освоения богословских догматов 
первочеловеком происходит трансценденция 
его из мира естественного, биотического суще-
ствования в мир культуры. Благодаря вменению 
древнему антропоиду новой смысловой коорди-
наты — вертикали, различение «верх» и «низ» 
— человек из прямоходящего стал прямостоя-
щим: вверху духовное, внизу материальное. На-
верняка, это сильно испортило жизнь антропои-
ду, возникла смысловая неопределённость: кто Я, 
где Я? И теперь ему приходится отвечать на эти 
вопросы, которых раньше не было, и делать вы-
бор, за последствия которого он отвечает сам. На 
наш взгляд, именно с этого момента — осознания 
смысловой вертикали — и начинается эволюция 
человека разумного. Но это относится не только 
к филогенезу человека, но и онтогенезу — лич-
ной истории здесь и сейчас для каждого. Нами 

освоение смысловой вертикали оформлено в виде 
Пирамиды Восхождения от природного к духов-
ному, о чём мы писали в нашей первой статье по 
теме РСТ [5].

Принципиально важно отметить, освоение 
смысловой вертикали возможно лишь за счёт лич-
ной духовной деятельности человека, его установ-
ки на движение к Творцу — животворящему нача-
лу. Никакими специальными процедурами дверь 
в духовную сферу не откроется. Она открывается 
снаружи, когда проявлены истинные намерения и 
готовность человека следовать по пути духовного 
роста. Ему помогут.

Если догматы богословия в Традиции задаются 
человечеству извне и не подлежат редактирова-
нию, то догматы религиозные формулируются 
конкретными людьми для объединения данной 
исторической общности на основе понятных про-
стым людям мировоззренческих установках. Для 
решения этой задачи возникает новый социаль-
ный институт — религиозная организация, кото-
рая берёт на себя полномочия и ответственность 
говорить о Боге от имени Бога, создавая необхо-
димые догматы и морально-этические нормы с 
помощью авторитетных представителей религи-
озной организации и транслируя их в общество. 
Из ведического знания берутся в той или иной 
полноте те положения, которые уже внедрены в 
общественное сознание и могут быть полезны 
для решения политических задач. Однако при 
упрощении и требовании доступности широким 
массам, теряется существенная часть ведическо-
го знания. Религиозные догматы утвержда ются 
авторитетным собранием и открыты для редакти-
рования на потребу современной социокультур-
ной ситуации. Таким образом, религия во многом 
исполняет роль идеологии данного сообщества и 
становится второй властью, что порождает про-
блему соотношения духовной и светской властей.

В итоге следует сказать, что православное ве-
роучение изначально не являлось писаным догма-
тическим учением, а представляло собой изустно 
передаваемое ведическое знание с базовыми по-
нятиями «правь», «навь», «явь» и с императивом 
«Правь славь». Православные народы распозна-
ли в приходе Христа исполнение древнего право-
славного пророчества и приняли Его как Сына Бо-
жьего. Когда изустное учение Христа о Царствие 
Небесном было канонизировано в виде Библии, 
возник феномен православной христианской ре-
лигии, единственно в которой в наибольшей пол-
ноте сохранились постулаты изначального право-
славного богословия, но, к сожалению, также с 
некоторыми искажениями и потерями некоторых 
положений исходного вероучения.
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Параллельно с развитием религиозного миро-
воззрения возникает новое философское направ-
ление — теология, в котором рациональными 
средствами осмысливаются религиозные догматы, 
поэтому в современных философских словарях бо-
гословие и теология используются как синонимы.

Однако методологический потенциал богосло-
вия РСТ во многом позволяет увидеть и рекон-
струировать изначальную глубину православия с 
бережным сохранением Отеческого Богословия 
Русской Северной Традиции.

Методология осмысления
базовых постулатов РСТ.
Традиция опирается на изустную форму пере-

дачи Предания и в своей многотысячелетней 
истории использует, как один из основных мето-
дологических приёмов, мифологические образы, 
притчи, сказки. Исказить передачу смысла в лич-
ном контакте учитель — ученик невозможно.

А что же происходит при чисто текстовой пе-
редаче? Алфавитный текст может быть озвучен 
любым читателем, но семантика, как показано в 
философской герменевтике, возникает на основе 
контекста, т.е. конкретной «деятельностно-ком-
муникативной ситуации» (Г.П. Щедровицкий). 
Однако контексты «писателя» и «читателя» раз-
личны, поэтому при осмыслении текста нужен 
«толмач» — родитель, учитель, священник и пр., 
кто имеет своё понимание.

Кроме того, когда описывается многомерный 
образ притчи, сказки, мифа посредством линей-
ного текста, то в сугубо рациональном познании 
возникает проблема соотношения разномерных 
смысловых пространств и проблема корректного 
совмещения рациональной и иррациональной раз-
метки мира. Для её решения необходима соответ-
ствующая методология «перевода» из рациональ-
ного в иррациональное и обратно с сохранением 
всей глубины содержания. Это может быть некая 
познавательная модель, позволяющая разложить 
исходный текст на отдельные смысловые элемен-
ты и собрать их в обратном процессе в целостный 
образ. Совершенно очевидно, что от выбранной 
познавательной модели будет в решающей сте-
пени зависеть успешность воспроизводства ис-
ходного образа.

В качестве такой модели мы взяли за основу 
метод построения смысловой гармонии — эне-
аграмму Г. Гурджиева, которая по существу 
представляет собой герменевтический круг Ф. 
Шлейермахера — метафора, описывающая про-
дуктивное движение мысли герменевта в рамках 
техник смысловой реконструкции, но с той раз-
ницей, что герменевтический круг геометрически 

размечен Г. Гурджиевом на основе «закона трёх» 
и «закона семи» в соответствии с правилами 
гармонических отношений [6]. Залог успешного 
применения этого метода определён Г. Гурджие-
вым как особое состояние сознания познающего, 
которое позволяет преодолеть ограничения ра-
ционального познания с выходом на творческое 
озарение в иррациональном поле.

Закон троичности и закон семи не являются 
изобретением Г. Гурджиева, они известны в бо-
лее древние времена и просматриваются в разных 
культурах и верованиях. Далее мы увидим их в 
богословии РСТ и даже в более полном варианте, 
о котором этот суфист умолчал.

Закон троичности в разработке рационального 
познания древних греков обнаруживается в диа-
лектике Гераклита: базисным принципом всех 
происходящих изменений является взаимодей-
ствие между противоположными силами соглас-
но логосу. Отсюда его первый закон диалектики: 
источником всех изменений является единство и 
борьба противоположностей. Нам важно подчер-
кнуть: основанием этого взаимодействия являет-
ся третья компонента — логос. Вот как пишет 
об этом  греческий философ и доксограф Аэтий: 
«Гераклит [учит], что вечный круговращающийся 
огонь [есть бог], судьба же — логос (разум), со-
зидающий сущее из противоположных стремле-
ний. Гераклит: все происходит по определению 
судьбы» [7, с. 275]. К сожалению, в последующем 
историческом развитии философского мышления 
эта третья компонента пропала, и философская 
диалектика свелась к примитивному дуализму 
естествознания, в котором действие равно про-
тиводействию: взвешиваем на весах противопо-
ложности, не зная, кто держит весы.

Закон семи представлен в античной философии 
в виде концепции «гармонии сфер» — первой тео-
ретической модели мира в варианте геоцентриче-
ской системы Птолемея. Мир как организованная 
целостность (Космос) состоит из концентрически 
расположен ных вокруг Земли полых прозрачных 
сфер, по которым движутся небесные тела. Рас-
стояния между сферами соответствуют гармонич-
ным отношениям семи основных тонов музыкаль-
ной октавы.

Единство двух законов — трёх и семи — в 
модели смысловой гармонии Г. Гурджиева гео-
метрически представляется в виде герменевтиче-
ского круга, в который вписан равносторонний 
треугольник, а сама окружность размечена точ-
ками по закону семи. Такая разметка позволяет 
целенаправленно выявлять смысловые компо-
ненты и их отношения в составе целого. Однако 
рассматриваемое целое находится не в пустоте, а 
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в среде целостности высшего порядка. Поэтому 
мы дополнили энеаграмму Г. Гурджиева внешним 
треугольником, описывающим герменевтический 
круг, что позволило выйти на уровень «закона гар-
монии двенадцати» и непротиворечиво осмысли-
вать догматы богословия РСТ.

Более подробное изложение этой методологии 
выходит за рамки поставленных в нашей статье 
задач и требует отдельного специального рассмо-
трения. Важно, что применение данной методо-
логии, базирующейся на смысловой богословской 
разметке мира РСТ, позволяет осмысливать со-
временные социальные процессы.

Обсудив гносеологические аспекты темы, об-
ратимся к содержанию богословских догматов 
РСТ. Но прежде отметим, что любое онтологи-
ческое учение не является истиной в последней 
инстанции. Это модель мира, доступная для че-
ловеческого мышления, а та или иная модель от-
личаются лишь полнотой и непротиворечивостью. 
Уместно вспомнить слова Сократа в диалоге Пла-
тона «Федон»: «Правда, человеку здравомысляще-
му не годится утверждать с упорством, будто все 
обстоит именно так, как я рассказал».

Догмат «Единый»
Догмат Единого является исходным догматом в 

православной ведической традиции. Кратко в РСТ 
он звучит так — ДУХ ЕДИН. Божественное бытие 
определяется как «обитель Небесного Сварога», 
называется «Великой Сваргой» и представля ет со-
бой «простоту» и «единичность», это полнота без 
различённости, множественности.

  В понятие «Малая Сварга» традиционно вкла-
дывалось всё, что видимо, прочувствованно, что 
помыслено и всё, что удаётся обнаружить че-
ловеческому сознанию в его различных формах 
восприятия и мышления. Мир Единого Творца — 
«Сварга Великая» — и миры «Сварги Малой» не 
являются непримиримыми антагонистами. Спосо-
бы их взаимодействия в догмате Единого основа-
ны на принципе несоприкосновенности, принципе 
свободы и принципе любви. Эти онтологические 
принципы являются базисом для всех последую-
щих концептов.

И если Великая Сварга не имеет со своей сто-
роны никаких видимых и невидимых границ, 
отделяющих её от нашего человеческого, фено-
менального мира, то со стороны человеческого 
мира такая граница существует как непреодоли-
мый барьер. Согласно богословию РСТ человек 
может в своём духовном развитии проникнуть за 
границу и достичь состояния непосредственного 
чувствования Творца и непосредственного обще-
ния с Ним.

Догмат «Троичности»
Проявления Единого Творца в «Малой Сварге» 

осмысливается человеком посредством догмата 
троичности. В РСТ этот догмат известен как Ис-
конный Триглав, в православии как Троица. Ис-
конный Триглав является сердцевиной и понятий-
ным ядром Русской Северной Традиции [8, с.10].

Догмат Троицы — это непротиворечивый спо-
соб того, как вообще можно нам помыслить то, 
что недоступно для непосредственного восприя-
тия в виде некой целостности. Суть догмата со-
стоит в следующем. «Бог — Троица. И Он есть 
Творец (Сварог) всего. И Он есть Отец (Род) все-
го» [8, с. 22]. Его Творение всё насквозь троично. 
И первое проявление, с которым мы стакиваемся 
в нашей жизни, — трёхмерность пространства. 
В философии выше мы упоминали диалектику Ге-
раклита, дополним ссылкой на Гегеля — тезис, 
антитезис, синтез.

«Северный ведизм видит Великого Триглава 
как Правь, Явь и Навь. Причем, как говорит Ве-
лесова книга, «княжит Правь». Поэтому северный 
ведизм называют еще православием: он Правь 
славит. Явь есть видимый мир как его видит Я — 
конкретное данное воплощение Сознания. Навь 
есть невидимое. <…> То есть: Навь становится 
Явью — проявляется — по законам Прави» [8].

Энергия и Сила тройственности проявляется во 
всей живой реальности. К примеру, в любом акте 
взаимодействия субъектов есть всегда три состав-
ляющие: два субъекта действия и Сам Господь в 
ипостаси Дух Животворящий как третий элемент 
целостности. Везде, где есть какие-либо полюса, 
присутствует еще и третий элемент — источник 
равновесия, основание связи, логос.

Догмат Троицы в методологическом аспекте по-
зволяет познающему преодолеть двойственность 
мира и себя в нём, обусловленную особенностями 
чувственного восприятия человека, в итоге соз-
дать в рациональных понятиях непротиворечивую 
картину явленного мира, которая фрактальна дру-
гим не явленным для человека мирам и принци-
пиально познаваема человеком в доступных ему 
иррациональных способах восприятия. В итоге 
методология троичности «видения» мира раз-
решает проблему соотношения рациональных и 
иррациональных способов познания, о которой 
мы говорили выше.

На основе такого понимания зарождается 
естествознание и философское учение о свя-
зи — физическая связь, химическая связь и их 
разновидности и пр. Однако, в социогуманитар-
ном познании, как отмечает В. Н. Спицнадель, 
понятие связи не относится к числу ясных, чет-
ко очерченных по своему содержанию понятий. 
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«Имеющиеся в литературе попытки логико-ме-
тодологического анализа этой проблемы, весьма 
немногочисленны, а возможная общелогическая 
классификация связей вообще не была предметом 
специального рассмотрения» [9, с. 124].

На наш взгляд, это объясняется тем, что учёные 
20-го века стесняются признать наличие немате-
риальной, духовной компоненты в своих концеп-
тах естественнонаучного типа. Действительно, 
взаимодействие субъектов не обусловлено масс-
энергетическим обменом, как в физической ре-
альности, это связь иной природы. Что является 
основанием и проводником этого типа взаимодей-
ствия? В ведическом знании оно представлено в 
догмате Двенадцати творящих сил.

Догмат «Двенадцати» —
разъятий, творящих сил и энергий
Сложность осмысления догмата состоит в том, 

что наше мышление позволяет обнаружить только 
последствия проявлений этих двенадцати сил, а 
их живую игру и гармонию человек может толь-
ко «почувствовать», т.е. чувственно «увидеть» и 
узнать их в явлениях феноменального мира. Ос-
новной методологический подход к пониманию 
двенадцати заключается в достижении осознания 
«живой» гармонии этих двенадцати энергий в их 
единстве и различении.

Не вызывает сомнения, что наш мир устроен 
законосообразно. Если мы где-то обнаруживаем 
хаос, то это означает только дно — мы не про-
никли в суть явления. По Пифагору, мир — это 
Космос, представляющий собой организованную 
целостность, упорядоченную по единому зако-
ну — логосу, который мыслился как закон гар-
моничных отношений. В РСТ упорядоченность 
мира представляется как зодиакальный порядок, 
именуемый «Обруч Перерождений». Это доволь-
но сложное и объёмное учение — Звездосчёт, 
которое по существу представляет собой фило-
софскую концепцию богословского типа, базиру-
ющуюся на триглаве понятий: «звёздное число, 
звёздное качество и три лика звёздного качества 
как моменты его развёртывания» [10, с. 39].

Для восприятия этого догмата надо встать в 
самое начало — на догмат Единого. «В НАЧАЛЕ 
Единый Дух сознавал идеальное и материальное, 
Внутреннее и Внешнее как части себя, Едино-
го, <…> и он был, как сказано в «Книге Покоя» 
гипербореев, «садовник Сада Миров». Самое же 
НАЧАЛО это был Бог, Источник Духа-садовни-
ка и его Учитель. <…> Неправильно, учил Бог, 
создавать такое древо миров, где Дух утрачивает 
осознание Внешнего и Внутреннего как частей 
себя, Единого, и начинает воспринимать внеш-

нее как некое иное себе, Духу, и никаким образом 
от него не зависимое существование. <…> Желая 
обрести опыт, Дух сотворил неправильное древо 
миров, и сразу же оказался сам как бы разъятым 
на Внутреннее и Внешнее, на «я» и мир…» [10, 
с. 187]. Важно понимать, что мир внешний — это 
не часть Духа.

Таким образом, целостный мир — это правиль-
ный мир, а в неправильном мире Творец и творе-
ние разъединены. В соответствии с тремя закона-
ми творения, альтернативные решения создают 
Мировое Пространство, Мировое Древо, о чём 
мы рассказывали в предыдущей статье. На этом 
Древе есть один листок — наш феноменальный 
мир — единственная часть из всего Творения, ко-
торую мы можем чувственно воспринимать.

Первое альтернативное решение есть первое 
разъятие, которое позволил Творец для появле-
ния неправильных миров, испытуя свою свободу 
творения. Но на самом деле Мир остаётся един, 
а его раздробленность — это лишь иллюзия — 
навь, майя, в которой живут персонажи сотворён-
ных миров. «Виды разъятия Единого прежде духа 
нельзя исчислить. Но способов его разъятия лишь 
Двенадцать. Двенадцать неизменных путей, на ко-
торых противопоставляются «я» и мир. Гипер-
бореи называют их двенадцать богов, двенадцать 
Воль, Сил, Могуществ…» [10, с. 188].

 Первое разъятие представлено в созвездии 
Овна. «Ему соответствует планета Марс и звезд-
ное число 2. Овен всей своей душевной органи-
зацией, всем существом вопиет о различенности, 
двойственности Единого на Я и Мир: есть Я — 
все остальное не-Я, то есть Мир» [10, с. 43].

 Однако, в соответствии с догматом троичности, 
речь идёт не просто о двенадцати типах разъятий, 
т.е. о двенадцати знаков зодиака, как это представ-
лено в современных астрологических школах, а о 
двенадцати триглавов. Поэтому среди рожденных 
под каждым зодиакальным знаком имеются три 
разных психологических типа. «Эти три психо-
логических типа представляют последовательные 
три стадии созревания: вехи саморазвертывания 
Качества. Качение качества последовательно яв-
ляет его три лика» [10, с. 45].

Конечно, мы не будем обсуждать другие зоди-
аки. Наша задача состоит в том, чтобы обратить 
внимание на Русскую Северную Традицию и 
мотивировать нашего Читателя обратиться к её 
глубинам как основы нашей национальной иден-
тичности — там наши корни, наше «коллектив-
ное бессознательное» (К. Г. Юнг), которое Юнг 
обозначил как архетип изначальный, исконный 
образ.
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Заключение
Акцентируем внимание на ключевых моментах.
Прояснены базовые понятия обсуждаемой 

предметной области и различены богословие 
и религия как варианты первичной смысловой 
разметки мира. Выяснено их принципиальное 
различие, которое состоит в том, что догматы 
богословия даны Человеку в готовом виде как 
слово Бога в виде трансцендентальной модели 
мира, объясняющей начало мира, его устройство 
и законы его существования и месте Человека в 
нём, и эти базовые догматы не подлежат редак-
тированию. Богословие РСТ устремляет Человека 
к высшему состоянию Единства в Духе, посред-
ством познания и использования практически 
всего накопленного и передаваемого в традиции 
ведения глубин догматов Единого, Троичности, 
гармонии Двенадцати сил, энергий, воль, изло-
женных посредством рациональных и иррацио-
нальных способов познания, в форме, доступной 
человеку.

Догматы религиозные формулируются на осно-
ве богословских догматов в виде понятных про-
стым людям мировоззренческих установках для 
объединения данной исторической общности с 
целью реализации текущих политических задач. 
Возникает новый социальный институт — рели-
гиозная организация, которая берёт на себя полно-

мочия говорить о Боге от имени Бога и транс-
лировать их в общество. Религиозные догматы 
утвержда ются авторитетным собранием и от-
крыты для редактирования на потребу современ-
ной социокультурной ситуации. Таким образом, 
религия по существу исполняет роль идеологии 
данного сообщества.

И что в итоге прояснилось в ходе нашего ис-
следования? Мы убедились, что богословие РСТ 
даёт полноценную смысловую разметку мира, 
которая представлена в космогоническом учении 
в виде трёх законов пространства. В космологи-
ческом разделе фундаментальными являются три 
догмата (Единого, Троичности и Двенадцати). 
Причём догмат Двенадцати содержит ещё и смыс-
ловую координату, которая позволяют понимать 
глобальные современные процессы человечества, 
оценивая нынешнее его состояние и тенденции с 
изначально заданным состоянием. По сути этот 
догмат является методологией самопознания чело-
века в текущей социокультурной ситуации, но это 
его личное осознание и требует личных усилий.

Для человечества же в целом, как сказал 
А. Г. Дугин в одном из своих выступлений, и в 
чём мы с ним полностью согласны, необходим 
философский собор. На наш взгляд, в этом и со-
стоит суть возрождения традиции как базиса осоз-
нания своей национальной идентичности.
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религии на примере деятельности советских органов власти в Кустанайском уезде в 1920-е годы. Авторы рас-
сматривают антирелигиозную пропаганду в печати, деятельности общественных организаций, политических 
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Введение
Отношение к религии в Советском государстве 

складывалось исходя из самой сути марксисткой 
философии — диалектического материализма. 
В основе такой мировоззренческой позиции ле-
жит безусловное признание первичности мате-
риального мира, который развивается по законам 
диалектики, (то есть через преодоление противо-
речий) и вторичности мира идеального. Карл 
Маркс определял идеальное следующим обра-
зом: «...идеальное есть не что иное, как матери-
альное, пересаженное в человеческую голову и 
преобразованное в ней» [1, с. 19]. Таким образом, 
в философии марксизма идеальное лишалось са-
мостоятельности и становилось функцией мате-
риального.

Религия, основанная на вере в ведущую роль 
идеального священного начала была абсолют-
ным антагонистом марксистского диалектиче-
ского материализма. Безусловно, последователями 
коммунизма она воспринималась как открытый 
соперник в идеологической борьбе за сознание 
народных масс. Это противостояние из теоретиче-
ской плоскости перешло в практическую область 
с приходом к власти коммунистов и созданием 
Советского государства.

Идеологическое обоснование
антирелигиозной пропаганды
Религия рассматривается марксистами как со-

циальный институт, основанный на поклонении 
сверхъестественному — идеальному. В пони-
мании её сущности они отталкивались от идей 
Л. Фейербаха, который утверждал: «Истинный 
смысл теологии — антропология» [2, с. 224]. Ис-
ходя из этого, Л. Фейербах раскрывает антрополо-
гические и психологические основания религии, 
что позволило ему сверхчеловеческую сущность 
Бога представить как антропологическую сущ-
ность человека.

В концепции Л. Фейербаха сущность челове-
ка составляют разум, воля и чувства, именно их 
человек объективирует в образе Бога. Однако, 
бесконечный Бог наделён бесконечным разумом, 
абсолютной волей и безграничным чувством люб-
ви. В основе религии лежит чувство зависимости, 
концентрированным выражением которого явля-
ется страх [3, с. 421]

Будучи существом общественным, человек обо-
жествляет и общественные силы, отличные от сил 
природы, так появляется религия личностного 

Бога, отличающаяся от естественных религий. 
Именно этот аспект понимания религии получает 
наибольшее развитие в марксизме.

Самое известное высказывание К. Маркса о 
религии звучит так: «Религия — это вздох уг-
нетённой твари, сердце бессердечного мира, по-
добно тому, как она — дух бездушных порядков. 
Религия есть опиум народа» [4]. Это утверждение 
объясняется рядом других положений. Человек 
создаёт религию, но религия не создаёт челове-
ка. Поскольку человек существо социальное, то 
и религию создаёт не отдельный человек, а че-
ловек общественный. Религия выступает формой 
отчуждения, наряду с государством и экономикой. 
Религиозное отчуждение, в отличие от экономи-
ческого, — форма внутреннего, а не внешнего от-
чуждения. Но и та и другая формы отчуждения 
должны быть преодолены. Это обусловлено тем, 
что «…религиозное убожество есть в одно и то 
же время выражение действительного убожества 
и протест против этого действительного убоже-
ства» [4].

Из таких посылок К. Маркс делает логичный 
и жёсткий вывод: «Упразднение религии, как ил-
люзорного счастья народа, есть требование его 
действительного счастья. Требование отказа от 
иллюзий о своём положении есть требование от-
каза от такого положения, которое нуждается в 
иллюзиях. Критика религии есть, следовательно, 
в зародыше критика той доли плача, священным 
ореолом которой является религия» [4].

Марксизм теоретически, уже в трудах своего 
основателя — К. Маркса, сформулировал отноше-
ние к религии, как к социально вредному явлению 
человеческого бытия, которое отвлекает человека 
на иллюзорные цели от борьбы за счастье в ре-
альной жизни.

Подобное отношение к религии закрепилось 
и у последователей К. Маркса и Ф. Энгельса. 
В. И. Ленин ещё в 1905 году определил отноше-
ние к религии российской социал-демократии. В 
статье «Социализм и религия» он писал: «Рели-
гия есть один из видов духовного гнёта, лежащего 
везде и повсюду на народных массах, задавлен-
ных вечной работой на других, нуждою и оди-
ночеством. Бессилие эксплуатируемых классов 
в борьбе с эксплуататорами так же неизбежно 
порождает веру в лучшую загробную жизнь, как 
бессилие дикаря в борьбе с природой порождает 
веру в богов, чертей, в чудеса и т. п. Того, кто 
всю жизнь работает и нуждается, религия учит 
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смирению и терпению в земной жизни, утешая 
надеждой на небесную награду. А тех, кто живёт 
чужим трудом, религия учит благотворительно-
сти в земной жизни, предлагая им очень дешёвое 
оправдание для всего их эксплуататорского суще-
ствования и продавая по сходной цене билеты на 
небесное благополучие» [5].

В другой статье, опираясь на знаменитую ци-
тату К. Маркса, В. И. Ленин развил данное по-
ложение следующей идеей: «Религия есть опиум 
народа, — это изречение Маркса есть краеуголь-
ный камень всего миросозерцания марксизма в 
вопросе о религии. Все современные религии и 
церкви, все и всяческие религиозные организации 
марксизм рассматривает всегда, как органы бур-
жуазной реакции, служащие защите эксплуатации 
и одурманению рабочего класса» [6].

Из этих теоретических положений В. И. Ленин 
делает практические выводы: «Марксизм есть 
материализм. В качестве такового, он так же бес-
пощадно враждебен религии, как материализм 
энциклопедистов XVIII века или материализм 
Фейербаха. Это несомненно. Но диалектический 
материализм Маркса и Энгельса идет дальше эн-
циклопедистов и Фейербаха, применяя материа-
листическую философию к области истории, к об-
ласти общественных наук. Мы должны бороться 
с религией» [6].

Однако сам В. И. Ленин считал, что эта борьба 
не должна ограничиваться просветительством или 
прямыми гонениями на религию. По его мнению, 
в первую очередь необходимо было уничтожить 
социальные корни религии — невыносимые ус-
ловия существования трудящихся классов, по-
рождаемые эксплуатацией человека человеком. 
К сожалению, многие марксисты 20-х годов 
ХХ века восприняли тезис о борьбе с религией в 
духе вульгарного материализма, и начались пря-
мые гонения на церковь. В это время появляется 
всесоюзная общественная организация «Союз 
безбожников», которая издавала целый ряд пе-
риодических газет и журналов антирелигиоз-
ной и антиклерикальной направленности, таких 
как газета «Безбожник», журналы «Безбожник», 
«Антирелигиозник», «Воинствующий атеизм», 
«Деревенский безбожник», «Юные безбожник» 
и другие. К борьбе с религией подключились 
другие общественные организации — комсомол, 
пионерия, профессиональные союзы и женские 
советы. Проводились репрессии против духовен-
ства и верующих на государственном уровне.

Процесс антирелигиозной пропаганды и атеи-
зации общества начался с внешних и внутренних 
изменений в жизни общества — перевода обяза-
тельной регистрации рождения, бракосочетания в 

гражданские ведомства, введения нового календа-
ря, повальной ликвидация безграмотности.

К антирелигиозной агитации привлекалась 
пресса как общесоветского уровня, типа газеты 
«Безбожник», так и местные издания. В куста-
найском регионе к таковым относились печат-
ные органы как на русском — «Степь», «Красная 
степь», «Степной крестьянин», так и казахском 
языках — «Аул».

Формы антирелигиозной пропаганды
Материалы антирелигиозного характера не-

редко приобретали формат едких памфлетов и 
эпиграмм. Содержание их не ориентировалось 
на высокий художественный стиль, а показывало 
практическую потребность отрицания религиоз-
ных норм в повседневной жизни. Приведем при-
мер подобного опуса неизвестного автора, опу-
бликованного в местной прессе:

Из «пасхального кондака».
Куличи пекли в ненастье.
Пасха — лишь попам на счастье.
Пасха — радость бабам-дурам.
Пасха — на смерть яйцам, курам.
Пасха — в прибыль «самогнаю».
А на что еще — не знаю [7, c. 1].

Внешнее проявление советской антирелигиоз-
ности началось с изменений праздничной модели 
общественной жизни. В дореволюционное время 
ее основу составляли религиозные даты. Теперь 
им на смену приходят советские праздники, став-
шие важнейшим идеологическим инструментом 
нового режима, в том числе и в религиозном во-
просе. Среди праздничных дат особое значение 
приобретают — День памяти жертв «Кровавого 
воскресенья» — 9 января; начало Февральской 
революции — 12 марта, День памяти Парижской 
Коммуны — 18 марта; День Интернационала — 1 
мая; День Пролетарской революции — 7 ноября 
[8, c. 390-391]. Первые советские праздники пона-
чалу воспринимались как альтернатива значимых 
религиозных календарных дат. К нерабочим дням 
согласно официальным постановлениям Совета 
народных комиссаров, первоначально относились 
лишь десять дней православных праздников [9, 
л. 23]. Общее количество праздничных дней по 
сравнению с дореволюционным периодом сокра-
тилось в полтора раза. Это вызывало недоволь-
ство у большей части населения, что, впрочем, 
не стало поводом для открытой критики офици-
альной власти.

Праздники первых советских лет носили анти-
клерикальную и антирелигиозную направлен-
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ность. Критике подвергалось как православие, так 
и ислам. Протестантским течениям (евангельские 
христиане, конгрегационалисты, баптисты) уде-
лялось не столь значительное внимание. В ос-
новном критика в их адрес носила «иронический 
характер», высмеивалась особая система обрядов 
и песнопений [10, c. 2]. Конфликт интересов воз-
никал тогда, когда религиозные праздники совпа-
дали по датам с официальными советскими [11, 
c. 4].

Продажа спиртных напитков, запрещалась в 
дни праздников, в том числе и религиозных. На-
верняка данное постановление не выполнялось 
неукоснительно. Однако, официальная пропаган-
да выставляла пьяными гуляниями «…с песнями 
и гармошками» именно религиозные празднества 
[12, c. 2]. Советская молодежь, воспитывавшаяся 
в атеистической традиции, практиковала проведе-
ние антирелигиозных мероприятий в дни религи-
озных торжеств. Особой популярностью пользо-
валась, так называемая, «комсомольская пасха», 
сопровождавшаяся театральными постановками 
антиклерикального содержания, балами-маскара-
дами, музыкальными номерами [13, c. 4].

В первой половине 1920-х годов антирелиги-
озная критика не привела к сокращению общего 
числа религиозных праздничных дней. Однако, 
произошло перераспределение этих дней от пра-
вославных в пользу мусульманских праздников. 
Официально в Кустанайской губернии на 1924 
год были утверждены следующие религиозные 
праздники:

— Православные — Благовещение, Пасха, Воз-
несение, Преображение, Рождество;

— Мусульманские — Ураза, Курбан-байрам и 
Мавлюд-байрам [14, c. 4].

Переход от юлианского к григорианскому ка-
лендарю и образовавшиеся разночтения в религи-
озном и светском календарях вносили путаницу 
в определение точных дат праздничных дней [15, 
c. 1]. В конце десятилетия, зафиксированные в 
официальных адрес-календарях, религиозные 
праздники как выходные и вовсе сократились до 
7. В протоколе заседания президиума Кустанай-
ского окрпрофсовета от 9 декабря 1927 года на 
1928 год сообщается, что из православных празд-
ников выходными остались только два дня — 
Пасха и Рождество, из мусульманских четыре 
дня: Курбан-айт и Рамазан-айт (по два дня каж-
дый). Среди мусульманских праздников фигури-
рует Науруд (Наурыз), что объяснялось особыми 
местными «…религиозными бытовыми условия-
ми» [16, л. 72]. Новый год к 1922 году приобрел 
статус праздничного выходного дня, однако, не 
выдержав конкуренции с Рождеством, он уже к 

1928 году выпадает из числа «особых дней от-
дыха» [17, c. 2].

В целом можно заметить стойкую тенденцию 
первых советских лет к сокращению выходных 
дней, приходящихся на религиозные праздники. 
Особо хочется отметить, более лояльное отноше-
ние Советской власти к исламу по сравнению с 
православием, что объяснялось реализацией на-
циональной политики большевиков, в которой 
мусульманский вопрос стал важнейшим факто-
ром пропаганды советской власти среди местного 
населения.

Социально-политические проявления
атеизации в Кустанайском регионе
Период «условных» компромиссов в отноше-

ниях с религиозными структурами с началом 
массового голода сменился административным 
и идеологическим давлением. Силовое решение 
религиозного вопроса проводилось через рекви-
зирование церковных ценностей и дискредитацию 
служителей культа как «чуждого социального 
элемента». Это практически исключало участие 
религиозных структур в поддержке голодающего 
населения.

Одним из примеров антиклерикальной рито-
рики официальных властей стало привлечение 
«служителей культа» к работе иностранных бла-
готворительных организаций, обеспечивающих 
продовольственную поддержку пострадавшим 
от голода начала 1920-х годов. Наиболее актив-
но проявляла себя на территории Кустанайской 
губернии АРА — Американская администрация 
помощи (ARA, American Relief Administration), 
Известно, что при организации столовых АРА 
создавались специальные общественные коми-
теты, в которых, наряду с местной интеллиген-
цией обязательно должны были присутствовать 
представители местного духовенства [18, c. 33]. 
Деятельность членов этих комитетов носила до-
бровольный характер и никак не оплачивалась. 
В прессе же факты участия священников в орга-
низации благотворительных столовых восприни-
малась исключительно с «меркантильных пози-
ций». Заметка под едким названием «Остался в 
барышах» местной газеты сообщала о председа-
теле комиссии АРА поселка Васильевского Алек-
сеевской волости диаконе местной церкви следу-
ющее: «В его ведении находились все продукты, 
отпускаемые для питания, и всевозможных видов 
тара. Оставшаяся тара: мешки, бочонки и другие 
предметы тары в изрядном количестве до сего 
времени находятся в диаконовском распоряжении 
и это всему поселку известно» [19, c. 2]. Далее 
следует требование разобраться по «выявленному 
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факту хищений» в компетентных органах. Такой, 
формат открытых и ничем не обоснованных об-
винений в адрес духовенства становится обычной 
практикой.

Другой стороной критики кустанайского духо-
венства становится их «вероятная» связь с белым 
движением. Для местного населения больным 
вопросом оставалась тема массовых расправ над 
участниками «Жиляевского восстания». В глазах 
простых обывателей любой священник воспри-
нимался как «духовный слуга» Колчака [20, c. 2]. 
Истерия подогревалась и новыми форматами ан-
тирелигиозной пропаганды, в формате диспутов, 
театральных постановок и даже показательных 
судебных процессов, весьма напоминающих ны-
нешние низкосортные «реалити-шоу». На одном 
из подобных агитационных представлений в клубе 
имени Урицкого города Кустаная, организованном 
политработниками местных частей особого назна-
чения в январе 1923 года, «некоего священника» 
обвиняли «…в контрреволюционном заговоре, в 
выдаче в дни колчаковщины 5 коммунистов и их 
расстреле, в сопротивлении изъятию церковных 
ценностей и убийстве двух красноармейцев при 
изъятии» [21, c. 3]. Приговор по итогам столь 
пафосного представления — «расстрелять» — 
вызвал безусловную поддержку и бурю оваций. 
Эффект подобной пропаганды в молодежной сре-
де был очевиден. Атеизация «прочно и надолго» 
вошла в жизнь простого человека.

В ответ на требования времени часть духовен-
ства начала прямой диалог с органами советской 
власти. Появилась обновленческая организация 
«Живая церковь». Она в начале 1920-х годов 
попыталась воспринять и разделить советские 
идеологические установки. Но новая власть не 
стремилась к компромиссу с церковью. Позиция 
советского руководства отражалась в печатных 
органах в формате журналистских клише и на-
смешек.

Вот как местная пресса прошлась по состояв-
шемуся весной 1922 года «обновленческому со-
бранию» кустанайских православных иерархов: 
«Духовенство по своему тупоумию, попросту 
говоря, проворонило момент и очень поздно хва-
тилось менять свои вехи… …Попы хотят при-
способиться и к власти трудящихся, лишь бы не 
браться самим за труд, а жить за счет трудящихся, 
они маскируются и только. …Сколько-бы попы не 
меняли свои вехи — они будут вехами религиоз-
ного дурмана…» [22, c. 3]. Комментарии излиш-
ни… И хотя диалог между священнослужителями 
и чиновниками в экономической, общественной и 
культурной жизни города сохранялся (допустим, 
местных монашек привлекали к оформлению те-

атральных постановок и даже намеревались при-
глашать в качестве работниц на местную ткацкую 
фабрику «Красный ткач»), тенденция дальнейше-
го обострения борьбы с «религиозными предрас-
судками» проявлялась с катастрофической бы-
стротой.

Процесс атеизации населения подкреплялся из-
данием антирелигиозной литературы и цензурны-
ми чистками местных библиотечных фондов «от 
поповско-царской чуши», о чем регулярно сооб-
щалось в официальных отчетах и сводках перио-
дической печати [23, c. 3].

Антирелигиозная пропаганда стала одним из 
важнейших направлений реформированной си-
стемы образования. Переход к «светскости» да-
вался с большим трудом. Губернский отдел на-
родного образования с завидной регулярностью 
сообщал об обнаружении частных школ «…где 
детям муллы морочили головы исключительно 
«законом божьим» (кораном)» [24, c. 3]. Декреты 
новой власти запрещали религиозную пропаганду 
в школьной среде. Нарушавших постановления 
подвергали административному и судебному пре-
следованию. Однако, в силу отсутствия достаточ-
ного количества учителей многие жители нашего 
региона продолжали получать образование в ре-
лигиозных учебных заведениях.

Начало антирелигиозного похода на ислам
Еще одним мотивированным проявлением 

антиклерикальности стало условное идеологиче-
ское противопоставление ислама и христианства. 
Местная пресса регулярно делала «информацион-
ные вбросы» по этому поводу: «Почему так много 
внимания уделяется газетами борьбе с религиоз-
ным дурманом православной веры и почти ничего 
не пишется о магометанской религии...» [25, c. 2].

Относительно гибкое отношение ранней совет-
ской власти к исламу, могло объясняться желани-
ем распространить идеи равенства в рамках осо-
бого национального подхода, которое неминуемо 
должно было перерасти в «мировой революцион-
ный поток» и ускорить приход социалистической 
идеологии во всей «мусульманской Азии» [26, 
c. 462]. Отнюдь не случайно, что менее чем через 
месяц после октябрьского переворота, в ноябре 
1917 года правительство большевиков обратилось 
с воззванием «Ко всем трудящимся мусульманам 
России и Востока», сделав на них первоначаль-
ную ставку в переустройстве значительной части 
страны. Правда условная «веротерпимость» про-
должалась недолго, со второй половины 1920-х 
годов «воинствующий атеизм» начал решитель-
ную борьбу с любыми проявлениями религиоз-
ности [27, c. 71—73].
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К антирелигиозной агитации среди мусуль-
манского населения привлекалась наиболее об-
разованная часть местной советской бюрократии. 
Среди них — Б. Майлин, М. Сералин, В. Забиров, 
А. Иралин. Для борьбы с религиозной догмати-
кой ислама при губернском агитационном отделе 
создавалась специальная комиссия, председателем 
которой назначили Абдибека Иралина — молодо-
го (родился в 1902 году) и, судя по всему, талант-
ливого и амбициозного бюрократа. Правда, прак-
тическая работа комиссии, по заверениям местной 
прессы, постоянно задерживалась. Об истинных 
причинах говорить сложно, из объяснений — «бо-
лезнь председателя» [28, c. 3].

Механизм подобной пропаганды, по всей веро-
ятности, проходился негативным образом по ав-
торитету этих людей, вынужденных отступать от 
своих взглядов и даже поступаться принципами.

Приведем пример выдающегося казахского по-
эта, публициста, писателя и общественного де-
ятеля Мухамеджана Сералина (1872—1929 гг.). 
Сторонник идей социального равенства и просве-
щения народа он, уже будучи весьма зрелым че-
ловеком, осознанно принимает советскую власть. 
Инициатор идей национальной автономии, Се-
ралин в начале 1920-х годов займет должность 
заместителя председателя Кустанайского губи-
сполкома. Удивительным остается тот факт, что 
дальнейшее его продвижение по служебной и 
партийной линии, скорее всего, задерживалось 
по идейным соображениям, не допустимым в но-
вых политических обстоятельствах. Дело в том, 
что в своих анкетных данных Мухамеджан Сера-
лин утверждал, что продолжает верить «…в су-
ществование Бога». Уличенному «в религиозных 
убеждениях» деятелю неоднократно отказывали 
в приеме в члены ВКП (б) и продлевали «канди-
датский стаж» с рекомендацией усвоения основ 
марксистской идеологии [29, c. 42]. Впрочем, 
внутренняя религиозность, не освобождала его 
от активного участия в атеистической пропаганде. 
В заметке местной газеты «Поход на Магомета 

начался удачно» от 15 мая 1923 года сообщает-
ся, на массовом митинге ко дню Интернациона-
ла Мухамеджан Сералин разъяснял «…истинное 
значение текущего поста мусульман и вообще о 
значении религии» [30, c. 2]. О частоте проведе-
ния подобных собраний говорить не приходится, 
тем более что в этот период Сералин в качестве 
ответственного редактора подготавливал выход 
первого кустанайского издания газеты на казах-
ском языке «Аул», значительная часть содержания 
которого была посвящена антиклерикальной теме.

Заключение
Уже в середине 1920-х годов наметился по-

степенный переход от теоретических споров к 
практическому уничтожению «церковных цен-
ностей» — снятию колоколов, сносу храмов, 
переводу культовых сооружений в гражданское 
пользование. Далее этот процесс будет сопрово-
ждаться и физическим устранением духовенства 
как «чуждого классового элемента». Такая поли-
тика советской власти объясняется ее стремлени-
ем воспитать нового человека, имеющего матери-
алистическое мировоззрение.

Религиозное сознание отрицает возможность 
построения «рая» на Земле, коммунизм же боль-
шими массами людей воспринимался в 1920-е 
годы именно как «земной рай». Это порождало 
сомнения в массовом сознании в возможности его 
реализации. Методы пропаганды, особенно в ус-
ловиях ужесточения советского режима (коллек-
тивизация, индустриализация) не были особенно 
эффективны в противостоянии религии. Довольно 
большая часть населения продолжала искать в ней 
утешение. Поэтому политика Советской власти по 
отношению к церкви эволюционировала от анти-
религиозной пропаганды к репрессивным мерам 
против духовенства и верующих. В целом постав-
ленной цели коммунисты смогли достичь, боль-
шинство населения в позднем Советском Союзе 
составляли атеисты или люди, индифферентные 
к религии.
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Аннотация. В статье показана эволюция воззрений идеологов германской социал-демократии на идеи 
«государственного социализма» во второй половине XIX века, представлявшие собой вариант преоб-
разования в общество будущего. Истоки этих идей восходят к работам одного из основателей герман-
ской социал-демократии Ф. Лассаля, стремившегося с помощью всеобщего избирательного права и 
поддержки государства создать рабочие производственные ассоциации и улучшить положение рабочего 
класса. Угроза со стороны либеральной буржуазии подвигла канцлера О. фон Бисмарка к проведению 
паллиативной социальной политики с целью приручения рабочего класса, изоляции его от влияния 
социал-демократии с последующим намерением устранить с политической арены как либералов, так 
и социал-демократов. Произошло идейное сближение социальной политики правительства и идей 
«государственного социализма» на платформе «социальной монархии», заложившие основы политики 
реформизма в германской социал-демократии, подрывавшие ее революционный дух. В ходе дебатов 
социал-демократы теоретически отвергли идеи «государственного социализма», дав им принципиаль-
ную оценку, но на практике все более склонялись к их реализации.
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the future. The origins of these ideas go back to the work of one of the founders of the German Social Democracy, 
F. Lassalle, who sought, with the help of universal suffrage and state support, to create workers’ industrial associa-
tions and improve the position of the working class. The threat from the liberal bourgeoisie prompted Chancellor 
O. von Bismarck to pursue a palliative social policy in order to tame the working class, isolate it from the influ-
ence of social democracy, with the subsequent intention to eliminate both liberals and social democrats from the 
political arena. There was an ideological convergence of the social policy of the government and the ideas of “state 
socialism” on the platform of “social monarchy”, which laid the foundations for the policy of reformism in Ger-
man social democracy, undermining its revolutionary spirit. During the debate, the Social Democrats theoretically 
rejected the ideas of “state socialism”, giving them a principled assessment, but in practice they were more and 
more inclined to implement them.
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Введение
Идеи привлечения государства для преобразо-

вания общества и решения вопроса взаимоотно-
шений богатых и бедных уходят своими корнями 
в глубокую древность. Их можно встретить в ра-
ботах Платона, Т. Мора, Т. Кампанеллы, Г. Бабе-
фа, С. Марешаля, Ш. Фурье, К. А. Сен-Симона, 
Р. Оуэна и других мыслителей прошлого. Позднее 
эти идеи, модернизированные применительно к 
условиям тогдашней Германии второй полови-
ны XIX века, были развиты одним из основате-
лей германской социал-демократии Ф. Лассалем, 
выступавшем за отмену «железного закона за-
работной платы», экономическую поддержку со 
стороны государства рабочих ассоциаций, всеоб-
щее и равное избирательное право. Определен-
ная часть этих леворадикальных идей оказалась 
востребована тогдашним канцлером Германии О. 
фон Бисмарком, вступившим в жесткую конфрон-
тацию с набиравшим силу либеральным движе-
нием, стремившимся привлечь на свою сторону 
консервативные крестьянские массы и рабочее 
движение, отринутое либералами, с тем, чтобы 
впоследствии расправиться с носителями любых 
прогрессивных взглядов. Одним из инструментов 
в этой борьбе правительства с прогрессивными 
силами общества предполагалось использовать 
всеобщее и равное избирательное право и даро-
ванное властью социальное законодательство. Эти 
обстоятельства дали основание ряду исследова-
телей заподозрить Ф. Лассаля в сотрудничестве 
с О. фон Бисмарком. В последующем и Ф. Лас-
саля и О. фон Бисмарка объединяет стремление к 
реализации принципов «социальной монархии». 
Таким образом, идеи «государственного социализ-
ма» вызывали интерес не только у леворадикаль-
ных, но и консервативных политиков.

Материалы и методы исследования
Материалом для данной статьи послужили ра-

боты классиков марксизма, идеологов российской 
и немецкой социал-демократии (Г. В Плеханов, 
Ф. Лассаль, Р. Люксембург, И. Шмёле, Б. Шён-
ланк, Ф. Меринг, В. Либкнехт, К. Каутский, Г. фон 
Фольмар), мемуаров О. фон Бисмарка, статьи не-
мецкого экономиста консервативного направления 
К. Родбертуса, немецкого социолога, философа, 
историка и политического экономиста М. Вебе-
ра, отечественных и зарубежных исследователей 
этой проблемы (О.Ю. Пленков, О.В. Григорьева, 
Ю. Суворов).

В качестве методов исследования были исполь-
зованы историко-политический, социально-фило-
софский и компаративистский методы.

Обсуждение и результаты
В не меньшей степени, чем Ф. Лассаль и Отто 

фон Бисмарк, существовавшими социально-
экономическими отношениями в обществе был 
обеспокоен и экономист Карл Родбертус Ягецов, 
в целом стоявший на позициях охраны интере-
сов господствовавших классов Германии 2 пол. 
XIX века. Мы встречаем в литературе весьма 
неоднозначную оценку его деятельности, в том 
числе и взглядов по проблеме «государственного 
социализма», представленную как его современ-
никами, так и позднейшими исследователями его 
творчества. Так, в одной из своих ранних работ Г. 
Валентинов (Г. В. Плеханов) заявлял, что несмо-
тря на свои консервативные позиции К. Родбертус 
не стал бы выступать за бисмарковский способ 
решения рабочего вопроса [1, с. 87]. Вероятно, 
основой подобного умозаключения Г. В. Плеха-
нова послужил отказ К. Родбертуса от встречи с 
О. фон Бисмарком и разъяснения ему существа 
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своей позиции в силу того, что «в четверть часа 
социального вопроса решить невозможно», а по 
завершении встречи канцлер не вспомнит о его 
предложениях [2, c. 354]. В последующем, да-
вая оценку социальной политике правительства, 
К. Родбертус отмечал ничтожество Бисмарка во 
внутренней политике и величие во внешней [2, 
c. 354].

Неоднозначные оценки дали К. Родбертусу и 
леворадикальные круги германской социал-де-
мократии. Например, Роза Люксембург в письме 
к Лео Йогихесу от 6 марта 1893 г. называла К. 
Родбертуса любимым писателем-экономистом, 
которого она готова перечитывать множество раз 
[6, c.85]. Весьма примечательная характеристи-
ка из уст одного из радикальных руководителей 
германской социал-демократии, особенно инте-
ресная на фоне оценок К. Родбертуса классика-
ми марксизма. К. Маркс посвятил разбору тео-
рии земельной ренты Родбертуса почти сотню 
страниц в «Теориях прибавочной стоимости», а 
в «Капитале» указывал на значительность рабо-
ты Родбертуса о ренте [8, c. 315]. В то же время 
К. Марк в своем письме от 10 декабря 1864 г. к 
Ф. Энгельсу вспоминая о кратковременном пре-
бывании 16 лет тому назад померанского помещи-
ка на посту министра называл Родбертуса мерзав-
цем и сволочью за желание отделить социальный 
вопрос от политики [7, c. 225-226]. В письме 
Ф. Энгельса К. Каутскому от 23 мая 1884 г. дана 
не менее противоречивая и уничижительная ха-
рактеристика К. Родбертуса. Он называл его че-
ловеком, который «не дал абсолютно ничего в 
области экономии» будучи очень талантливым, 
и вместе с тем невежественным и надменным 
дилетантом, которому присущи «остроумные и 
верные суждения в отдельных вопросах», кото-
рые он не знал, как применить. Он не считал его 
порядочным человеком, так как его работы послу-
жили основой бисмарковского социализма [7, c. 
254]. Между тем, идейное влияние К. Родбертуса 
было столь значительно, что, по мнению В. Се-
ребрякова, в 80-х годах XIX века перед социал-
демократами в Германии встает выбор: Маркс или 
Родбертус? [11, c. 48].

Если отбросить ругательно-оскорбительные вы-
ражения в адрес К. Родбертуса, столь характер-
ные для классиков марксизма в адрес их идейных 
противников, то он действительно, в еще боль-
шей степени, чем Ф. Лассаль, предстает как при-
верженец идей «государственного социализма», 
безусловно оказавший влияние как на политику 
правительства в социальном вопросе, так и на 
позиции германской социал-демократии. Он вы-
ступал против насильственного решения социаль-

ного вопроса. К числу условий его реализации в 
Германии он относил «продолжительный соци-
альный мир, нераздельная политическая прави-
тельственная власть, прочный доверчивый союз 
рабочих классов с этой властью, внимательные 
предварительные исследования и работы, учреж-
дения, основанные на ряде глубоких комбинаций 
и устроенные в мирное время с энергией и по-
рядком…» [3, c. 304-305].

Указывая на необходимость изменить отноше-
ния между предпринимателями и рабочими, К. 
Родбертус констатировал, что сейчас именно ра-
бочий класс подвержен постоянному растущему 
обнищанию. Это происходит на фоне частичного 
обнищания общества при одновременном посто-
янном росте национального богатства [13, c. 90]. 
К. Родбертус предостерегал правящие классы о 
растущей опасности возможного разрушения об-
щества если не будут предприняты решительные 
меры. «Раньше рабочие классы так покорно пере-
носили ярмо безоплатного труда, а ныне они не 
только восстают против постигающих их невыно-
симых страданий, против мелочности и недоста-
точности принимаемых для их спасения мер, − но 
они уже чувствуют свое право и готовы сбросить 
с своих плеч всю тяжесть [12, c. 57].

К. Родбертус также категорически отрицал ис-
пользование властью репрессивного законода-
тельства и военной силы против растущих высту-
плений пролетариата. Он сравнивал их с новым 
потоком варваров, погубивших Римскую империю 
и разрушивших центры цивилизации [12 c. 57]. 
Если общество не предпримет необходимых мер, 
то «история без сомнения, взмахнет опять бичом 
революции» [14, c. 225].

К. Родбертус видел «возможность исцеления 
общества от бедствий, которые отсюда вытека-
ют» в «предоставлении рабочим участия в пло-
дах растущей производительности труда», огова-
риваясь при этом, что он «весьма далек от того, 
чтобы предлагать такую организацию уже для на-
стоящего времени», намереваясь не выходить за 
рамки предложений, которые бы нарушали право 
собственности на землю и капитал и выступал за 
более справедливую оплату за труд рабочих [15, 
c. 229, 425, 426]. Не полагаясь на «политическую 
самодеятельность рабочего класса» (и в этом он 
расходился с Ф. Лассалем), К. Родбертус рассчи-
тывал на великодушие и гений государственно-
го руководителя, что не мешало ему досаждать 
«практическими предложениями» профессоров, 
принадлежавших, по его выражению, к «эйзенах-
скому болоту», также уповавших на государствен-
ное управление экономической деятельностью 
общества [16, c. 354].
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Отвергая обвинения со стороны левых в защи-
те интересов консервативных слоев общества, К. 
Родбертус подчеркивал, что «если под консер-
ватизмом понимать охранение совершенно уже 
истлевшего либерального или анти-либерального 
тряпья, то нет ничего анти-консервативнее соци-
ального вопроса», − писал он в начале 70-х гг. 
XIX века. «Но если под консерватизмом разуметь 
усиление монархической государственной власти, 
мирные реформы, примирение общественных 
классов под эгидой и на основании лучезарного 
«suum cuiqwe», то нет ничего более консерватив-
ного, чем социальный вопрос» [1, c. 80]. Позднее 
в четвертом социальном письме фон Кирхману, 
говоря о «центральном государственном учрежде-
нии», К. Родбертус уточнил, что ему безразлично 
с хозяйственной точки зрения монархическое оно 
или демократическое, лишь бы оно объединило в 
одних руках «все государственно-хозяйственные 
функции» [16, c. 254].

Определенное безразличие к форме правления 
высказывал и О. фон Бисмарк. Говоря о демокра-
тии, он подчеркивал, что если с демократически-
ми предложениями будет согласен монарх, то и он 
не будет выступать против [22, c. 70]. Не являясь 
ярым противником демократии, он скептически 
относился к возможной демократии в Германии, 
говоря, что во Франции и Англии за бараном-во-
жаком бегают остальные овцы, в Германии же 
каждый полагается на собственную баранью го-
лову [21, c. 108].

Таким образом, идеи «государственного социа-
лизма», первоначально зародившиеся в немецком 
рабочем движении сер. XIX века и основанные 
на иллюзиях недостаточно образованных и созна-
тельных рабочих о возможности трансформации 
государства-угнетателя и представителя инте-
ресов господствующих классов в государство-
защитника социальных нужд трудящихся при 
передачи собственности из частного владения в 
государственное еще в условиях капиталистиче-
ского общества, и нашедшие позднее отражение 
в Готской программе германской социал-демокра-
тии, оказались востребованы консервативными 
кругами общества и властью в целях укрепления 
своего господства, более успешного противодей-
ствия борьбе рабочих за свои права и противо-
поставлены растущему влиянию в обществе со-
циал-демократии.

В германской социал-демократии по отноше-
нию к идеям «государственного социализма» 
не было единой точки зрения. Правое, рефор-
мистское крыло социал-демократии считало воз-
можным принять участие в реализации данной 
политики. На социальное реформирование, как 

способ разрешения назревших проблем общества, 
надеялся и идейно близкий к правому крылу со-
циал-демократии приват-доцент Грефсвальдского 
университета И. Шмёле. По его мнению, соци-
ально-политическое законодательство возникло 
в расчете на то, что с его помощью можно бу-
дет устранить причины недовольства рабочих и 
ослабить социал-демократическую пропаганду 
[19, c. 291]. На социально-политическое законо-
дательство возлагали определенные надежды и 
известные функционеры социал-демократической 
партии. Так, Бруно Шёнланк полагал, что про-
летариату нужно окрепнуть экономически, ис-
пользуя в своих интересах социальное законода-
тельство. Это поднимет его физически и духовно 
и увеличит его силы к сопротивлению. Поэтому 
нужно бороться и за политическую свободу, и за 
охрану рабочих. «Рабочая партия не думает окон-
чательно поселиться в старом доме, но живет там 
только временно, пока не выстроен новый дом» 
[18, c. 3-4].

Леворадикальные слои германской социал-де-
мократии отвергли политику «государственно-
го социализма». Под их влиянием остатки лас-
сальянских иллюзий о содействии государства 
созданию социалистических производительных 
товариществ под контролем трудящихся [9, c. 
387], содержавшиеся в Готской программе не-
мецкой социал-демократии (1875 г.), были ис-
ключены при подготовке Эрфуртской программы 
партии (1891 г.). Кроме того, вопрос о политике 
«государственного социализма» был вынесен на 
обсуждение Берлинского съезда германской со-
циал-демократической партии (18 ноября 1892 г.). 
Полемика по данному вопросу возникла в связи 
со статьей Георга фон Фольмара − одного из ли-
деров правого крыла о политике «государствен-
ного социализма», помещенной во французском 
журнале «Revue blene». Некоторые, наиболее 
радикальные представители партии, упрекали 
Г. Фольмара «в оппортунизме, в недостаточно 
отрицательном отношении к государственному 
социализму». Одним из главных оппонентов Г. 
Фольмара был Вильгельм Либкнехт, влиятельный 
представитель леворадикального крыла партии. В 
ходе полемики выяснилось, что практически все 
течения в германской социал-демократической 
партии «сходятся на самой непримиримой вражде 
к государственному социализму», и выработан-
ная В. Либкнехтом резолюция была представлена 
съезду не только от его имени, но и от имени Г. 
Фольмара. В резолюции съезда говорилось, что 
называемый государственный социализм пре-
следуя фискальные цели, хочет передать в соб-
ственность государства средства производства, 
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вместо частного капиталиста стремится поста-
вить государство и с помощью государственной 
власти заставить трудящихся нести «двойное иго 
экономической эксплуатации и политического 
рабства». Государственный социализм вызван к 
жизни страхом перед социал-демократией, явля-
ет собой набор «половинчатых мер», стремится, 
используя малые уступки, оградить рабочих от 
социал-демократии, с целью ее ослабить. Соци-
ал-демократия всегда одобряла государственные 
меры, способные улучшить положение рабочего 
класса. Но она расценивает эти мероприятия «как 
на небольшое и частичное погашение долга», ко-
торое не ослабит ее борьбу за общество будуще-
го [5, c. 3-4]. В. Либкнехт подчеркивал, что идея 
«государственного социализма», по сути своей, 
не нова. Задолго до Бисмарка подобные идеи уже 
встречались в консервативных и реакционных 
кругах Франции, Англии, Германии. Еще в 60-е 
годы XIX века, полемизируя с А. Швейцером, он 
на примере иезуитского государства в Парагвае 
конца XVII — первой половины XVIII столетия 
показал, что государственный социализм не вы-
ходил за пределы «общего кнута и кормежки из 
общего корыта» [5, c. 16]. К подобным же целям 
стремился и бисмарковский социализм. Полеми-
зируя с оппонентами, исключавшими возмож-
ность «всеобщего перехода орудий производства в 
собственность государства», В. Либкнехт отмечал 
выгоду подобной политики для капиталистов при 
условии приумножения доходов и власти, исполь-
зуя политику государственного социализма [5, c. 
14—15]. В случае перехода средств производства 
в собственность государства, экономическое по-
ложение рабочих не только не улучшилось бы, 
но — ухудшилось, «так как в качестве эксплуата-
тора государство понижает заработную плату» и 
рабочие были бы вынуждены соглашаться на те 
условия труда, которые диктует им государство 
[5, c. 13].

Большим препятствием к одобрению немецкой 
социал-демократией политики «государственно-
го социализма» служило и неприятие консерва-
тивными кругами общества демократических 
принципов преобразования страны. В. Либкнехт 
обращал внимание своих товарищей на то, что 
некоторые из вождей консерваторов открыто со-
глашались с социалистическими требованиями 
социал-демократов, но их пугало стремление 
последних к уничтожению основ современно-
го государства, монархии и религии [5, c. 6, 7]. 
На близких к консерваторам позициях стояли и 
высокопоставленные военные, обнаружившие 
готовность на определенных условиях сотруд-
ничать с социал-демократами. В частности, они 

поддерживали переход орудий производства в 
собственность государства, но выступали против 
демократических принципов организации обще-
ства, за монархию и рассматривали социализм как 
опору государства [5, c. 7].

К. Каутский, также, как и В. Либкнехт, от-
верг политику «государственного социализма» 
на том основании, что капиталистическое госу-
дарство по-прежнему будет служить интересам 
господствующих классов, сохранит эксплуата-
цию и укрепит капиталистический способ про-
изводства, само станет эксплуататором и уве-
личит свои доходы [4, c. 126]. Поддержать идеи 
«государственного социализма» леворадикальная 
часть германских социал-демократов была готова 
только в случае завоевания политической власти 
трудящимися и превращения государства в «об-
ширную хозяйственную ассоциацию» [4, c. 126]. 
На близких позициях по этому вопросу стоял и 
В. Либкнехт. Он готов был поддержать идеи госу-
дарственного социализма если бы существующее 
государство утратило свою классовую природу, 
ликвидировало классовые противоречия и классы, 
стало бы социалистическим государством [5, c. 7]. 
Как показала практика социалистического экспе-
римента в СССР, завоевав политическую власть 
трудящиеся классы не стали «господствующими 
в государстве», а государство, превратившись в 
«социалистическую ассоциацию», не утратило 
своей эксплуататорской сущности. Как прозор-
ливо предупреждал еще К. Каутский во времена 
обсуждения Эрфуртской программы, эксплуата-
торские возможности государства по отношению 
к эксплуатируемым намного сильнее возможно-
стей отдельного капиталиста так как в его распо-
ряжении находится не только экономическая сила 
капиталиста, но и политическая сила государства 
[4, c. 126].

Политика лавирования и компромисса, соче-
тания кнута и пряника, проводимая Бисмарком, 
была в тех условиях достаточно эффективной. Но 
отдаленные последствия подобной «социальной 
политики» Бисмарка и растущего успеха немец-
ких социал-демократов, начиная с 90-х годов XIX 
века, проявились в том, что радикальное направ-
ление в партии все более теряло доминирующие 
позиции, и было в конечном итоге вытеснено со-
циал-реформизмом.

Современный исследователь О.Ю. Пленков, 
считает социальное законодательство канцлера 
Бисмарка беспрецедентным. Ничего подобного 
не было ни в одной стране Европы. Бисмарк до-
бился того, что вопреки социал-демократической 
пропаганде, авторитет государства был сравним 
с религиозным почитанием, хотя социальная по-
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литика государства преследовала исключительно 
меркантилистские цели и отрицала принципы гу-
манизма [10, c. 126—127].

По мнению М. Вебера, негативизм политиче-
ского наследия Бисмарка состоял в том, что на-
ция стала во всем полагаться на правительство 
без учета качеств его последователей в сочетании 
с полной беспомощностью парламента и отсут-
ствием политических традиций [23, c. 139].

Лидер баварских социал-демократов Георг фон 
Фольмар, являясь одним из вождей ревизионистов 
в немецкой социал-демократии XIX века, дал 
принципиальную оценку бисмарковской социаль-
ной политике. Не согласившись с лидерством Гер-
мании в области социальных реформ, он признал 
немецкую систему страхования рабочих одной из 
передовых, несмотря на ее недостатки и подчер-
кнул, что ее цель — не стремление к удовлетво-
рению требований рабочих, а желание отвлечь их 
от социал-демократического влияния, сделать их 
не противниками, а защитниками существующего 
строя [17, c. 8].

Давая оценку закону о страховании рабочих, Г. 
фон Фольмар полагал, что эта уступка правитель-
ства не сделала пролетариев его союзником, так 
как предлагаемый властью законопроект о новом 
охранительном тарифе лишал бы их больших со-
циальных завоеваний по сравнению с законом о 
страховании, за который рабочие боролись долгие 
годы [17, c. 8, 9]. Говоря о значимости добытых 
социальных завоеваний − гарантии на случай 
старости, несчастного случая, болезни, инвалид-
ности, безработицы, помощи семье из-за потери 
кормильца, он считал, что они не должны состав-
лять основу проводимой социальной политики. 
Гораздо важнее, чтобы рабочие могли оказывать 
влияние на способ производства и формирование 
заработной платы [17, c. 9].

Достаточно объективно характеризуя положе-
ние пролетариата Германии и политику прави-
тельства в сфере социального законодательства 
Г. Фольмар надеялся, что правительство вместе с 
господствующими классами не будет препятство-
вать стремлению пролетариев к освобождению, 
поможет становлению и развитию рабочих орга-
низаций, действующих на основе закона [17, c. 9].

Заключение
Дебаты в среде германских социал-демокра-

тов о политике «государственного социализма» 
на этом не закончились, вышли за пределы пар-
тийных организаций, переросли в дискуссии о 
возможности участия в формировании социаль-
ной политики правительства. Это не помешало 

социал-демократам взаимодействовать с властью 
в области разработки и проведения в жизнь со-
циального законодательства. Под воздействием 
определенных успехов, ряд влиятельных пред-
ставителей германской социал-демократии, в 
том числе руководители ее леворадикального 
крыла — В. Либкнехт, А. Бебель, К. Каутский и 
др., не отрекаясь от необходимости завоевания 
политической власти рабочим классом, все более 
склонялись к тому, что вопросы, связанные с со-
циальным законодательством, должны играть в 
жизни партии заметную роль. В конечном итоге, 
это привело к возрастанию реформистских тен-
денций в деятельности партии, уменьшению вли-
яния ее леворадикального крыла, к значительно 
большей социальной защищенности немецкого 
пролетариата рубежа веков по сравнению с рабо-
чими других стран.

Немецкая социал-демократия конца XIX — на-
чала ХХ века была самой влиятельной социали-
стической партией Европы, наследницей идей 
классиков марксизма, с которой брали пример 
другие социал-демократические партии, перени-
мали ее стратегию и тактику действий. Однако 
российская социал-демократия рубежа веков в 
силу отсутствия в России парламента отказалась 
от реформистской деятельности, а после его по-
явления рассматривало его лишь как политиче-
скую трибуну, всецело сосредоточившись на во-
просах завоевания власти. Когда же политическая 
власть была завоевана и сформировалось одно-
партийное правительство, идеи «государственно-
го социализма» и здесь оказались востребованы.

Теория и практика «государственного социализ-
ма» наиболее полно реализовалась в СССР. После 
развала страны, граждане, взращенные на поли-
тике «государственного социализма», в одноча-
сье ушедшей в небытие, оказались в чрезвычайно 
сложных условиях. Пассивные, не имеющие бо-
евых профессиональных союзов, не осознающие 
своих интересов, не способные их защищать, ли-
шенные многих социальных «завоеваний» эпохи 
Советской власти, политически и морально раз-
общенные, покупаемые властью оптом и в розни-
цу, оказались в значительной степени бессильны 
противостоять ей и бороться за свои интересы.

Использовал в своей политике идеи «госу-
дарственного социализма» и Адольф Гитлер. То 
обстоятельство, что столь разные политические 
силы (Бисмарк, Ленин, Гитлер), проявляли за-
интересованность в политике «государственного 
социализма», указывает на определенную акту-
альность исследуемой проблемы, как в прошлом, 
так и в настоящем.
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Conflictogenic discourse of microformations of the contemporary media

Введение
 Онтологическая и сопряженная с ней гносе-

ологическая проблематика единого и множе-
ственного, очевидно, не связана исключительно 
с постмодернистским мейнстримом и на опреде-
ленном уровне решалась задолго до возникнове-
ния концептов номадологии, интертекстуальности 
и дифракции. В частности, итальянский философ 
П. Вирно в «Грамматике множества» ссылается 
на контрарные позиции Спинозы и Гоббса по 
социально-политической проблематике и соот-
ветствующую демаркацию концептов народа и 
множества [3. С. 10-11]. «Народ», как известно, 
понятие национального, территориального и иде-
ологического устройства, обеспечивающего син-
тезирующее единство: «русский», «российский», 
«народ своей страны», «народ и партия едины» и 
т. д. «Multitudo» (концепт П. Вирно), напротив, не 
предполагает такого единства и вместе с тем не 
является промежуточной формой — она есть бук-
вально и тавтологически существование многих 
как многих. Множественность на категориальном 
уровне фиксирует потенциально бесконечные раз-
личия любых порядков во всех условно выделен-
ных сферах общественной жизни. Разумеется, 
сложившееся положение вещей характерно и для 
культуры с присущей этой сфере множествен-
ностью интерпретаций, интертекстуальностью, 
перманентным приростом мира идей и вещей. 
Интернет-технологии и, собственно, сама сеть 
катализировали не поддающиеся традиционной 
фиксации в терминах прироста («экспоненци-
альный», «логистический»), процессы информа-
ционной эксплозии и дифракции (спонтанного, 
хаотического распространения). Во второй поло-
вине прошлого века информационное расширение 
было схвачено отдельными авторами — Хайдег-
гером в 50-х («Отрешенность»), Тоффлером и 
Маклюэном в 60-х и т. д. Однако, они ориенти-
ровались на «исторические» и утратившие моно-
полию медиаканалы. Сеть имела преимущество 
хаотического, фактически бесконтрольного рас-
пространения, пределы которого отнюдь не кон-
ституировались (в XXI веке это очевидно) земным 
шаром. Вспоминая оценку Хайдеггера («сегодня 
познание всего и вся доступно так быстро и так 
дешево…» [4. С. 103]), можно охарактеризовать 
стоимость современной сетевой информации как 
демпинговую, или «сверхдешевую». Не случайно 
массовизация и доместизация Интернета вызвала 
энтузиазм многих оптимистически настроенных 
интеллектуалов: одни считали, что сеть является 
результирующей радикального свободомыслия 
и обеспечивает сецессию из мира «утомленных 
гигантов из плоти и стали» (Барлоу [2. С. 349]), 

другие видели в сети условия для технологиче-
ского скачка от капитализма к кибернетическому 
коммунизму (Барбрук [1]). Сеть — это особый то-
пос, вмещающий фактически и потенциально ста-
тистически не охватываемое множество данных, 
связей и отношений. Авангардом информацион-
ной революции, маркера нашего времени, являет-
ся не только перманентный прирост информации 
(напомним, не фиксируемый в традиционных 
терминах), но и интенсификация элементарной 
бинарной связи запроса — ответа, сжатой во вре-
мени до нескольких секунд. Контент, восприятие 
которого требует усилий, уступает в востребован-
ности «миниатюрному» контенту, встроенному во 
все Интернет-топосы.

Теоретические основания и методология
Теоретические основания и методология ис-

следования микроформатов неразрывно связана 
с дискурсами структурализма и постструктура-
лизма, непосредственно работавших с языком и 
различными (в том числе перформативными) спо-
собами выражения. Для Интернет-микроформа-
тов характерна смысловая дифракция (Р. Барт) и 
ориентация на мгновенные эффекты (аффектация, 
эмоциональность), миниатюризация (восприятие 
требует сравнительно малых усилий, схватывает-
ся «сразу»). Концептуально тренд был выражен 
футурологами (Бестужев-Лада, «миниатюриза-
ция инноваций»; М. Пенн и К. Залесн — «ми-
кротенденции»). Некогда маргинализированные 
и спорадически возникающие микроформаты со 
временем образовали мейнстрим, то есть факти-
чески превратились в культурный тренд. Мини-
атюризация и «спонтанность» появления, проще 
говоря, краткая жизнь многих микроформатов, не-
разрывно связана с их потенциалом: ориентация 
на мгновенное впечатление, низкий порог вхож-
дения, зачастую функционирование в контексте 
фейк-индустрии (М. Фуко, Ж. Бодрийяр), работа 
в качестве интерпретативного и откровенно симу-
лятивного пропагандистского микромеханизма. В 
качестве инструментария микроформатов в кон-
тексте Интернет-среды адекватен контент-анализ, 
исследование поисковых запросов, методология 
семиотики. Исследовательские проблемы возника-
ют уже на этапе сборки и кодификации материала, 
который рассеян в сети и спорадически возникает 
на самых различных платформах и сайтах. Работа 
с сетью затруднительна без big data-аналитики, а 
также без специального инструментария для сбо-
ра и анализа поисковых пользовательских запро-
сов. Наиболее распространенными и простыми из 
инструментов являются, например, Google Trends 
и Yandex WordStat.

Результаты и обсуждение
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Стратегии (психологические, когнитивные, со-
циальные, культурные) мышления и поведения в 
условиях перманентного и гиперактивного ин-
формационного прироста еще предстоит изучить. 
Столь же очевидно, если использовать концепту-
альную рамку П. Вирно, что знание «грамматики» 
множественности находится сегодня на повестке 
дня среди образовательных трендов. В научно-ис-
следовательском дискурсе «грамматика» может 
носить варьирующиеся наименования, например, 
популярное «Internet skills» [9; 5; 7]. В сущности, 
исследовательская тактика зачастую сводится к 
кодификации некоторого числа умений и навы-
ков и сопровождается декларацией о важности 
и даже необходимости практической реализации 
этого спектра в системе образования. В качестве 
иллюстрации процитируем мысль O. Miliou и C. 
Angeli: «… использование этих технологий [Ин-
тернет-технологий — здесь и далее прим. авт.] 
ограничено и может не охватывать в достаточ-
ной мере знания и навыки, необходимые для эф-
фективного выполнения Интернет-деятельности 
в высшем образовании. Кроме того, знакомство 
[студентов] с цифровыми устройствами и инстру-
ментами качественно различается. Следовательно, 
высшим учебным заведениям необходимо ликви-
дировать разрыв в формировании навыков» [7. P. 
1359].

В контексте конфликтных ситуаций с пере-
крестным действием агентов (политические 
структуры, социальные институции, обществен-
ные движения, индивиды) тренд множествен-
ности мнений имеет двоякое значение: с одной 
стороны, возникает широкий спектр идей, пре-
пятствующий переходу от тотализации какого-
либо определенного мнения (расширению сферы 
воздействия) к тоталитаризму (монополии идеи 
и обслуживанию карательными структурами); с 
другой стороны, «шум», то есть одновременное 
функционирование различных агентов, суще-
ственно затрудняет любые попытки конструктив-
ного диалога.

Обобщая результаты анализа (в границах ра-
бочей задачи), можно обозначить три основных 
качества микроформатов. Разумеется, по мере 
углубления исследования выделяемых качеств 
будет на порядок больше: 1. Микроформаты как 
реагенты событий; 2. Микроформаты как интер-
претаторы событий; 3. Микроформаты как соз-
датели событий.

Первое качество непосредственно связано с 
оперативностью и интенсивностью возникнове-
ния микроформатов. Оно фиксирует сравнительно 
высокую скорость их появления и циркуляции. 
Следует оговориться, что цикл жизни микрофор-

мы может быть очень кратким, хотя это, разуме-
ется, не общее правило. Когда мы ссылаемся на 
сравнительную степень, это означает, что микро-
форматы интенсивно циркулируют в простран-
стве медийности в отличие от «монументальных» 
культурных практик (фильмы, просветительские 
лекции и т. д.). Последние аккумулируют соци-
альный и культурный опыт, ссылаются на массив 
источников, подвергаются проверкам на обосно-
ванность, опосредуются совокупностью сложных 
технических операций и процедур и т. д. Микро-
формат зачастую технически прост и реализуем 
в домашних условиях. Сравнительная простота 
реализации микроформатов обусловливает труд-
но измеримую, беспрецедентную частотность их 
появления. Возникает ощущение, что фактически 
любое событие (причем не важно, с участием ме-
дийных лиц или без участия таковых) мгновенно 
репрезентируется. 5 мая 2022 г. (в 12:28) была 
опубликована новость о задержании в Испании 
украинского политика и блогера Анатолия Шария 
по обвинению в государственной измене и раз-
жигании вражды. 5 мая на Интернет-сайте lux.fm 
появилась статья «Мемы о задержании Анатолия 
Шария, которые греют душу» (16:17). В 17:21 пу-
бликуется рерайт-материал о задержании блоге-
ра и о том, что украинцы высмеяли это событие 
мемами.

Выступая в качестве интерпретаторов собы-
тия, микроформаты фиксируют оценки события 
и содержат коннотативные надстройки, ориенти-
рованные на преломление взгляда потребителя 
Интернет-контента. Мем-индустрия сопроводила 
событие ареста блогера многочисленными кон-
нотациями. В частности, появился мем с кадром 
из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», за-
печатлевшим телефонный звонок А. С. Шпака: 
«Алло, это СБУ? Мой сосед ставит лайки Ша-
рию». Тот же посыл несут мемы с шокированным 
Дуэйном Джонсоном, обернувшимся к пассажиру 
автомобиля («Ты что, правда лайкнул Шария?») 
и задумчивым Чаком Норрисом («Как же Шарию 
лайк поставить и IP не спалить?»).

Микроформаты выступают и качестве фейкмей-
керов, «достраивая» случившееся «постфактум» 
или буквально изобретая событие. В частности, 
арест блогера сопровождался кластером мемов, 
прямо указывающих на педофилию и содержа-
ние заключенного в колонии. Этот «особый» 
кластер мемов характеризуется обилием ненор-
мативной лексики, сцен насилия и т. д., поэтому 
мы не может сослаться на конкретные примеры. 
Фейкмейкинг — одна из мощнейших и противо-
речивых функций микроформатов, определяющих 
общую направленность интернет-мейнстрима. По 
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существу, это оборотная сторона стремительной 
реакции на событие и интенсификации интерпре-
тационных механизмов. Навыки декодирования 
продукции фейк-индустрии сегодня находятся в 
повестке дня. Это должно быть не столько специ-
альное знание, предваряемое особой инициацией, 
сколько образовательный тренд, прагматически 
ориентированный на каждого человека.

Заключение
Интенсивность распространения, высокая ско-

рость появления и лаконичность делают микро-
форматы удобным и эффективным инструментом 
для демифологизации и критического мышления. 
Например, в недавнем исследовании Интернет-
мемов содержался следующий аргументирован-
ный вывод: мемы выступают в качестве инстру-
ментария для декодирования манипулятивных 
техник средств массовой информации. В мемах 
обнажается избирательность СМИ в подаче ин-
формации (часть информации намеренно скрыва-
ется), словесные игры (игра с многозначностью, 
абстрактностью и т. д.), умелое использование 
эмоций аудитории и т. д. [8, рр. 74—86]. Но также 
очевидно, что мемы могут быть инструментом ви-
зуальных и вербальных манипуляций. В качестве 
примера сошлемся на исследование политическо-

го контента. В частности, анализ веб-страницы 
Британской национальной партии (British Nation-
al Party) на Facebook показал, что производство 
сфабрикованных картинок (в том числе фото и 
мемов) — это практика, которая характерна и для 
властных структур [6. PP. 154—179].

Общая стратегия реагирования на микрофор-
маты в условиях смысловой дифракции может 
эффективно работать в рамках образования. В 
педагогике, например, уже накоплен значитель-
ный опыт использования Интернет-мемов для 
обучения. В недавнем прошлом даже появилось 
исследование о мемах для маленьких детей. Ис-
следователи утверждают, что мем-культура помо-
гает детям, покидающим дом и переходящим в 
детские учреждения, адаптироваться к изменив-
шимся условиям жизни [10]. Мемы используют-
ся в качестве стимулирующего и мотивирующе-
го инструментария для обучения. Однако, имеет 
смысл использовать мемы в качестве основного 
предмета для расшифровки культурных, полити-
ческих, идеологических и другие кодов. Практика 
демифологизации хорошо известна лингвистам, 
социологам, социальным философам. На данный 
момент, к сожалению, у цивилизованных обществ 
еще не сложилась практика интеграции мемов (и 
других микроформ) в образование как основных 
объектов для аналитики.
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Сущность и природа
компенсаторного общения
Общение является важнейшим личностно-фор-

мирующим фактором. Особая роль в этом про-
цессе принадлежит общению в сфере свободного 
времени. «Свободное время — пространство для 
развития личности» — гласит известный афо-
ризм. При этом решающее значение приобретает 
направленность развития. Особо важное значение 
это имеет в период формирования личности. До-
суговые формы общения молодежи весьма раз-
нообразны и включают в свой состав различные 
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модификации компенсаторного общения [2]. Если 
исходить из этимологии слова compensare (лат. 
возмещать, уравновешивать), то под компенсатор-
ным общением понимается некое возмещающее, 
уравновешивающее общение. Логично предпо-
ложить, что оно призвано корректировать нечто 
недостающее как непосредственно в самом по-
вседневном общении личности, так, возможно, и 
в других проявлениях ее жизнедеятельности. При 
этом было бы ошибочно расценивать компенса-
торное общение как действующее исключительно 
по принципу гомеостаза. Компенсаторное обще-
ние включает в себя бифуркационные механизмы 
и может осуществляться по принципу гетероста-
за. В арсенале компенсаторного общения имеются 
как сверхкомпенсация средствами общения, так 
и декомпенсация. В первом случае компенсатор-
ные процессы запускают механизмы восходящего 
развития Они устанавливают «плюс гармонию», 
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во втором, осуществляется угасающее развитие и 
устанавливается «минус гармония». Субъективно 
личностью декомпенсация зачастую восприни-
мается как прямая компенсация, либо даже как 
сверхкомпенсация. Но на самом деле это мнимая 
или иллюзорная компенсация. Предельно общей 
причиной компенсаторного общения выступает та 
или иная деформация в структуре общения впле-
тенного в предметную деятельность. Решающую 
роль в возникновении конкретных модификаций 
компенсаторного общения играют особенности 
конкретной коммуникативной ситуации, предъяв-
ляющие к личности определенные требования. На 
пересечении требований, предъявляемых к лич-
ности коммуникативной ситуацией, в которую она 
погружена, и ее индивидуальным уровнем культу-
ры общения осуществляется выбор той или иной 
модификации компенсаторного общения. Диапа-
зон выбора для подростков и юношей чрезвычай-
но широк. Это, во-первых, стихийно — групповое 
общение подростков и юношей; общение в нефор-
мальных молодежных объединениях, во-вторых. 
Вызывает беспокойство то обстоятельство, что се-
годня наиболее востребованными в компенсатор-
ном общении оказываются контакты, связанные с 
интенсивными эмоциональными переживаниями 
(такими, например, как гедонистический риск), и 
самоутверждением, не сопровождающимся эф-
фектом социально-положительной самореализа-
ции.

Антиномии компенсаторного общения в сети
В структуре общения целесообразно выделять 

непосредственное общение и общение опосре-
дованное инструментальными средствами. Раз-
витие цивилизации постоянно сопровождается 
ростом доли инструментального общения в его 
структуре. Известно, что человеческая деятель-
ность включает в себя иррациональные компо-
ненты, то есть такие результаты к которым никто 
из участников не стремился. Сказанное в полной 
мере относится к современным информацион-
ным технологиям и, безусловно, к общению в 
сети. Различные формы компенсаторного обще-
ния людей в киберпространстве помогают реали-
зовать самые разнообразные коммунологические 
потребности людей как реально, так и иллюзорно. 
Выступая в качестве личностно-формирующего 
фактора они могут способствовать всестороннему 
развитию личности (сверхкомпенсация) или, на-
против, ее деградации (декомпенсация), либо как 
прямая компенсация, которая достраивает ком-
муникативный мир личности не производя в нем 
существенных изменений. Прямая компенсация 
обладает маргинальным статусом.

Компенсаторное общение в киберпространстве 
занимает важное место в жизни цифрового по-
коления. При этом, все большее число исследо-
вателей привлекает изучение интернет-девиаций, 
многие из которых имеют общую компенсатор-
ную природу. Н.В. Старых обратилась в россий-
скую электронную библиотеку «Киберленинка» с 
запросом «троллинг». Ею была получена следу-
ющая информация. Указанный термин фигуриру-
ет в 674 публикациях. Большая часть указанных 
статей входит в перечень ВАК и в список Scopus. 
Первые публикации датируются 2011 годом, а с 
2016 года интерес к этой проблеме возрастает по 
экспоненте [3, с. 517].

Представление об аддиктивном поведении 
личности в настоящее время значительно рас-
ширилось. Это произошло за счет образования 
буквально армии кибер-аддиктов. Кибер-зависи-
мость превращает личность в заложника онлайн-
общения. Он совершает титаническое усилие над 
собой, чтобы покинуть заветное место за ком-
пьютером, а находясь за его пределами, страстно 
стремится вернуться обратно. Прямому контакту 
с миром он предпочитает опосредованный; оф-
флайн-общению, общение онлайн. Виртуальная 
реальность становится для кибер-аддикта более 
привлекательной чем повседневная реальная-ре-
альность. Она легко доступна, находясь на рас-
стоянии всего одного «клика». Таким образом, 
развивается новая форма эскапизма — «кибер—
эскапизм», бегство от реальности не требующее 
практически никаких усилий. Понятно, что здесь 
речь идет о максимально выраженной, о мак-
симально заостренной интернет-зависимости. 
Интернет-зависимости, все чаще выступающей 
как специфическая форма отчуждения, как сила 
вызванная к жизни самим человеком, но безраз-
дельно господствующая над ним. Интернет-зави-
симость, с точки зрения психологов, есть патоло-
гическое, непреодолимое влечение к безудержной 
эксплуатации Интернета, деформирующая его со-
циально-значимые связи с окружающим миром. 
При этом нельзя не учитывать того, что ученые 
обоснованно настаивают на необходимости разве-
дения понятий «Интернет-увлеченность» и «Ин-
тернет зависимость». В этом контексте уместно 
рассмотреть, например, массовые многопользо-
вательские ролевые онлайн игры. Онлайн-игры 
заняли заметное место в жизни современного че-
ловека на рубеже ХХ и ХХI столетий. Сегодня 
миллионы людей на планете являются пользовате-
лями онлайн-игр. «Все больше людей, — утверж-
дает молодой ученый, — «уходят» из реальной 
жизни в надежде открыть для себя более совер-
шенный и дружелюбный виртуальный мир» [4, 
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с. 301]. Поэтому не стоит удивляться, что предста-
вители различных научных специальностей тща-
тельно изучают мир геймеров (людей, играющих 
в различные видеоигры), их субкультуру, типоло-
гические особенности, структуру потребностей, 
мотивы коммуникативного поведения, результаты 
их игровой деятельности. Размышляя о влиянии 
увлеченности геймеров ММОРПГ (массовые мно-
гопользовательские ролевые онлайн-игры) одни 
отмечают ее исключительно негативное влияние 
на развитие личности. Другие, считают, что нет 
убедительных оснований оценивать ММОРПГ 
лишь отрицательно. Поскольку в ММОРПГ игро-
ки получают полезный социальный опыт, навыки 
совместного решения задач, возможности само-
реализации и самоутверждения и эмоционального 
насыщения. Нет убедительных доказательств на-
личия свертывания оффлайн контактов у участни-
ков ММОРПГ. Вероятно это относится к геймерам 
с высокой степенью зависимостью от игр. Между 
тем их онлайн-общение часто трансформируется 
в оффлайн-общение.

Компьютерные игры давно перестали рассма-
тривать по аналогии с психическими заболевани-
ями. По мнению ряда исследователей, видеоигры 
представляют представляют собой жанр близкий 
к литературе и кино. Высокую социокультурную 
роль в формировании личности отводят автори-
тетные сотрудники Лаборатории исследования 
компьютерных игр (ЛИКИ) при СПбГУ [1].

Анализируя негативные аспекты виртуальной 
коммуникации, авторы часто выделяют некоторые 
важные особенности виртуального общения, спо-
собствующие девиантному поведению в Интерне-
те. Прежде всего это анонимность виртуального 
общения. Анонимность предоставляет возмож-
ность личности, насколько это позволяет ее во-
ображение, осуществлять эксперименты со сво-
ей идентичностью. По сути дела это может быть 
общение масок. Пол, возраст, реальная биография 
не имеют значения. Электронный двойник может 
быть таким, каким вы пожелаете. Анонимность 
позволяет проявлять не только банальное хам-
ство к собеседнику, но и облегчает осуществле-
ние зловредных или даже преступных намерений. 
Особенно уязвимыми, как показывает опыт, ока-
зываются самые юные пользователи. Их сознани-
ем и поступками манипулируют более взрослые и 
зачастую асоциальные личности. В качестве аль-
тернативы призвано выступать формирование у 

молодых людей критического мышления, умение 
не реагировать на фейки. Этому в современном 
образовании придается важное значение.

Одним из следствий анонимности контактов 
в Интернет выступает стремление к ненорма-
тивному поведению. Здесь проявляет себя закон 
радости отрицательного суждения, открытый 
Элиасом Канетти. Жестко критикуя других воз-
вышаешь себя. Разве это не самоутверждение, 
причем легко осуществимое? Хотя и иллюзорное.

Проблема самореализации часто бывает непро-
стой задачей. Особенно для молодого человека. 
Разумеется виртуальная самореализация не может 
подменить реальную. Но она может ее облегчить. 
Однако злоупотребление анонимностью порож-
дает и противоположные явления: троллинг (это 
злонамеренное общение в сети провоцирующие в 
ней скандалы участников), кибербуллинг (киберза-
пугивание). Что это как не девиантное или даже 
не деликвентное поведение молодых людей? Что 
это как не иллюзорное самоутверждение, сопро-
вождающее процессы реальной декомпенсации?

Чрезвычайно актуальной темой, требующей 
своего решения, была и остается тема компен-
саторного насилия в медиа. При этом следует 
различать «насилие в медиа» и «медиа насилие». 
Первое предполагает навязчивую трансляцию 
сцен насилия в медиапространстве. Подобная 
трансляция становится массовой. Не случайно 
исследователи отмечают массовизацию насилия 
в медиа. В Интернете на любой вкус помещаются 
так называемые «трэш-стримы» — постановоч-
ные сцены насилия и издевательств над людьми. 
Этот контент становится способом извлечения 
доходов. Второе связано с использованием Ин-
тернета в качестве орудия информационного на-
силия, нацеленного на конкретные жертвы.

Сказанное не должно умалять креативных 
аспектов общения в Интернете. Оно глубоко ан-
тиномично в ценностном измерении. Pro et con-
tra витает над противоречивыми возможностями 
сетевого общения. В нем возможно, и осущест-
вляется Учитывая экспоненциальный рост обще-
ния в сети, в том числе, соответственно, рост 
девиантного и деликвентного ее использования; 
информационного насилия в интернете. Перед 
общественностью встают важные задачи по со-
вершенствованию культуры виртуального обще-
ния. Задачи неотделимые от вопросов повышения 
культуры общения в целом.

Список источников
1. Буглак С. С., Латыпова А. Р., Ленкевич А. С., Очеретяный К. А., Скоморох М. М. Образ другого в 

компьютерных играх // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2017. Т. 33, вып.2. С. 242—253.



70

Гладышев В. И.

Vladimir I. Gladyshev

2. Гладышев В. И. Компенсаторное общение: социально-философский анализ. Екатеринбург : Банк 
культурной информации, 1999. 292 с.

3. Старых Н. В. Девиантное поведение в интернет-коммуникации: диагностика и профилактика // 
Медиалингвистика. 2020. № 7 (4). С. 516-530.

4. Юрков А. А. Типологизация пользователей онлайн-игр и их мотивация // Научный потенциал: 
работы молодых ученых. Знание, Понимание, Умение. № 3. М., 2012. С. 301—304.

References
1. Buglak S. and al. Obraz drugogo v komp’yuternyh igrah [The image of the other in computer games]. 

Vestnik of Saint-Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies. 2017 ;33(2):242-253. (In Russ.).
2. Gladyshev V. Kompensatornoe obshchenie: social’no-filosofskij analiz [Compensatory Communication: 

A Socio-Philosophical Analysis]. Ekaterinburg;  292 p. (In Russ.).
3. Starykh N. Deviantnoe povedenie v internet-kommunikacii: diagnostika i profilaktika [Deviant Behavior 

in Internet Communication: Diagnosis and Prevention]. Media Linguistics; 2020;7:516-530. (In Russ.).
4. Yurkov A. Tipologizaciya pol’zovatelej onlajn-igr i ih motivaciya [Typology of online game users and 

their motivation]. In: Nauchnyj potencial: raboty molodyh uchenyh. Znanie, Ponimanie, Umenie. No. 3. 
Moscow, 2012. Pp. 301-304. (In Russ.).

Информация об авторе
В. И. Гладышев — доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии.

Information about author
V. I. Gladyshev — Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Professor of the Department of Philosophical 

Sciences.

Статья поступила в редакцию 18.10.2022; одо-
брена после рецензирования 20.10.2022; принята 
к публикации 24.10.2022.

The article was submitted 18.10.2022; approved 
after reviewing 20.10.2022; accepted for publication 
24.10.2022.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интере-
сов.

The author declares no conflicts of interests.



71

Вестник Челябинского государственного университета. 2022. № 10 (468). Философские науки. Вып. 66. С. 71—81.  
ISSN 1994-2796 (print). ISSN 2782-4829 (online) 
Bulletin of Chelyabinsk State University. 2022;(10(468):71-81. ISSN 1994-2796 (print). ISSN 2782-4829 (online)

Научная статья

УДК 930.85 
doi: 10.47475/1994-2796-2022-11010

РОССИЙСКАЯ (ЕВРАЗИЙСКАЯ) 
И ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОДОВ
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Аннотация. Исследование сущности российской цивилизации невозможно без сопоставления и сравнения 
с другими (иными, чужими) цивилизациями, в первую очередь, с евро-атлантической. Ибо народы Европы 
и России принадлежат к одной расе, исходят из одного индоевропейского (арийского) корня, исторически 
тесно взаимосвязаны друг с другом. Цивилизационный код евро-атлантичеcкой цивилизации ассиметричен 
коду России (или евразийской цивилизации). На протяжении более чем тысячелетий Россия постоянно 
сталкивалась с Европейскими цивилизациями, в первую очередь с Германской, Английской, Турецкой, 
Французской и Шведской. В настоящее время Россия столкнулась с евро-атлантической цивилизацией как 
целостным политическим организмом, то есть «коллективным Западом». В этих столкновениях российская 
цивилизация показала свою уникальность, живучесть, устойчивость и мощь, поэтому её нельзя сводить 
к евро-атлантической цивилизации. Более того, российская цивилизация больше относится к сухопутным 
цивилизациям с элементами моря; евро-атлантическая цивилизация -к морским цивилизациям с элемен-
тами суши. Для того, чтобы ослабить (либо уничтожить) русскую культуру, культуры народов России, 
российскую цивилизацию в целом, со стороны «коллективного Запада» усиливается давление (близкое к 
состоянию войны), цель которого — декодирование российской цивилизации, сдерживание её политически, 
экономически и культурно, усиление своей безопасности за счет России. Декодирование — это процесс 
подмены истинных ценностей на ложные, изменение смыслового содержания культур народов России, на-
сильственное внедрение европейских элементов в российский и русский культурный и цивилизационный 
коды. Это происходит путем использования технологий самого разнообразного порядка, основанного на 
лжи, создания «фейков», симулякров как Запада (со знаком плюс) и России (со знаком минус).

Ключевые слова: российская цивилизация, евро-атлантическая цивилизация, код российской цивилизации, 
код евро-атлантической цивилизации, экспансия.
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RUSSIAN (EURASIAN) AND EURO-ATLANTIC CIVILIZATIONS: 
A COMPARATIVE ANALYSIS OF CODES
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Abstract. The study of the Russian civilization essence is impossible without intercomparison with other (differ-
ent, alien) civilizations, primarily with the Euro-Atlantic one. For the peoples of Europe and Russia belong to the 
same race, come from the same Indo-European (Aryan) root, are historically closely interconnected with each 
other. The civilizational code of the Euro-Atlantic civilization is asymmetric to the code of Russia (or the Eurasian 
civilization). For more than millennia, Russia has constantly clashed with European civilizations, primarily German, 
English, Turkish, French and Swedish. At present, Russia is facing the Euro-Atlantic civilization as an integral 
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political organism, that is, the “collective West.” In these clashes, Russian civilization has shown its uniqueness, 
vitality, stability and power, so it cannot be reduced to the Euro-Atlantic civilization.
Moreover, Russian civilization is more related to land civilizations with elements of the sea; Euro-Atlantic civi-
lization is related to maritime civilizations with land elements. In order to weaken (or destroy) Russian culture, 
the cultures of the peoples of Russia and Russian civilization as a whole, pressure from the “collective West” is 
increasing (making it close to a state of war), the purpose of which is to decode Russian civilization, restraint it 
politically, economically and culturally, strengthening security of the West at the expense of Russia. Decoding 
is the process of replacing true values   with false ones, changing the semantic content of the cultures of Russia’s 
peoples, forcibly introducing European elements into the Russian cultural and civilizational codes. This happens 
through the use of technologies of the most diverse order, based on lies, the creation of “fakes”, simulacra as the 
West (with a plus sign) and Russia (with a minus sign).

Keywords: Russian civilization, Euro-Atlantic civilization, code of Russian civilization, code of Euro-Atlantic 
civilization, expansion.
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Введение
Сейчас пишется и издается много монографий, 

статей, в которых говорится о принадлежности 
России к западной цивилизации. Многие счита-
ют, что Россия и Европа — это две близкие, но 
разные цивилизации, ассиметричные по формам 
и содержанию, которые как магнит тяготеют друг 
к другу. Но мотивы этого тяготения разные. Так 
ли это на самом деле поможет расшифровка как 
кода российской цивилизации, так и кода ев-
ро-атлантической цивилизации. Насколько код 
российской цивилизации отличается или сходен 
с кодом евро-атлантической цивилизации? Ка-
кие сигналы посылает народам России и Мира 
код нашей цивилизации? На экзистенциональ-
ном уровне «коллективный Запад» стремится 
к экспансии во все направления, но особенно 
сильно проявляется эта экспансия на Восток, в 
сторону России. Западная цивилизация пытает-
ся формировать свою безопасность за счет всех 
стран Мира, и в первую очередь за счёт России, 
а свое развитие за счёт захвата ресурсов России. 
Запад как минимум пытается сдерживать разви-
тие России (об этом он говорит открыто), а как 
максимум — разрушить, обнулить и расчленить 
тело России на части, устранить её как геопо-
литического игрока на международной арене. 
Россия стремится строить свою безопасность 
с учетом безопасности других стран, она хочет 
иметь дружественны отношения со всеми наро-
дами по всему периметру своих границ, иметь 
дружественных соседей, партнерские отношения 
со всеми государствами мира.

Общечеловеческая и региональные цивилиза-
ции стали объектом пристального внимания как 
западных, так и российских ученых [7; 8; 11; 
17—23]. Значительное число работ посвящено 
исследованию проблем евро-атлантической [4; 

5; 8; 21—26], российской [1—5; 9; 10; 13—16] и 
русской [6; 12] цивилизаций.

Цивилизацию можно трактовать как в широком, 
так и в узком смысле. Во-первых, по мнению ряда 
мыслителей цивилизация первичнее культуры: та-
кой точки зрения придерживался Н. Н. Моисеев. 
Так, по его мнению, культура есть творение ци-
вилизации, её продукт. В данном случае человек 
сначала цивилизируется, а затем окультуривается. 
Отсюда следует прямая связь между природой и 
цивилизацией. Во-вторых, основными критериями 
цивилизации, по мнению Ф. Энгельса, выступают: 
наличие товарного производства, возникновение го-
родов, государств, классов, разделение труда, отде-
ление умственного от физического. Производство, 
как таковое, включая товарное, элемент экономи-
ческой культуры. Экономическая культура — важ-
нейший элемент цивилизации, но не ключевой. Но 
в настоящее время появляются и такие критерии, 
которые не вписываются в критерии цивилизации, 
сформулированные Ф. Энгельсом. Если исходить 
из цивилизационного подхода, то как бы мы не на-
зывали цивилизацию (индустриальная, посттехно-
логическая, постэкономическая, информационная 
или креатогенная) культура выступает «служанкой» 
цивилизации. Если исходить из этой точки зрения, 
то цивилизации порождаются человеческими ин-
стинктами. То есть, в основе данной конструкции 
лежат биологические, природные причины. С этой 
точки зрения к цивилизациям можно отнести му-
равьев, ряд животных и пр. Мы считаем, что циви-
лизация есть явление культурно-историческое, а не 
биологическое, продукт длительного культурного 
развития человечества в целом, этносов, наций и 
других сообществ, в частности.

В более узком смысле цивилизации трактуются:
— во-первых, как сумма крупных государств, 

основанных на: 1) духовном сходстве родстве; 
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2) специфических ценностях; 3) особенностях 
культуроведческой деятельности; 4) развитии 
материального базиса [6]. В данном случае к от-
дельным цивилизациям можно отнести близкие 
по культуре группы государств, имеющие одну 
духовную основу (православные, исламские, ка-
толические, буддийские миры), или национальную 
основу (русский, иранский или китайский этни-
ческие миры). Но в это понятие цивилизации не 
вписываются небольшие государственные образо-
вания и многочисленные народы, которых в мире 
большинство. К примеру, в евро-атлантической 
цивилизации входят государственные образования 
и народы, в которых доминирующее положение 
занимает либо католицизм, либо протестантизм, 
либо православие, либо ислам, — с одной сто-
роны; французы, немцы, англичане, итальянцы, 
испанцы, поляки, чехи, — с другой стороны. Все 
они вырабатывали на протяжении тысячелетий 
свои специфические формы и содержания куль-
туры. Всех их можно сегодня отнести к самосто-
ятельными цивилизациям-нациям, включенным а 
евро-атлантическую цивилизацию. Поэтому дан-
ный подход к пониманию цивилизации ограничен;

— во-вторых, цивилизация понимается как 
общность людей, консолидированных сходными 
представлениями о жизненной важности и зна-
чимости блага и должного, воплощением этих 
представлений в индивидуальное поведение, в 
организацию общественной жизни, в формиро-
вание материальной среды бытия, в социальные 
институты. В широком смысле — это процесс 
формирования культуры. В данном контексте 
рассматривают цивилизацию в рамках общества, 
социума, которые являются частью культуры, 
как некую общность людей, имеющих какие-то 
общие идеи, цели, представления о жизни. Эти 
идеи накладывают отпечаток на индивидуальное 
поведение, формирование материальной среды, 
институтов, культуры в целом. По этим принци-
пам, сформулированным автором, организуются 
общественные ячейки структуры. Эта точка зре-
ния формируются под влиянием бихивиризма — 
поведенческой  психологии. Конечным результа-
том поведения людей в общественных структурах 
выступает формирование культуры. В это форму-
лировке цивилизации устранено целесообразная, 
мотивированная деятельность по преобразованию 
мира на основе ценностей; нет места духовным 
основаниям и ценностям. Консолидация же со-
обществ происходит на основе базисных ценно-
стей, которые определяют путь развития культуры 
в целом, отдельных её элементов, — в частности;

— в-третьих, В. Н. Расторгуев рассматрива-
ет цивилизацию как следующую за культурой 

ступень развития человеческих сообществ, на 
которой человек приучается к плановым, упоря-
доченным, совместным действиям. В этом про-
цессе создается важнейшая предпосылка куль-
туры. То есть на этой цивилизационной ступени 
развития культуры упорядочивается, оформля-
ются какие-то более жесткие границы действий 
участников совместного процесса. Тем самым 
автор считает, что цивилизация — это высшая, 
завершающая ступень развития любой культу-
ры. К этой точке зрения принадлежит и группа 
западных ученых: от Даусона О. Шпенглера до 
Ф. Броделя и С. Хинтингтона. Согласно выше-
сказанного цивилизация есть особое выражение 
культуры, высшая культурная целостность, куль-
турное единство. Данной позиции в определении 
цивилизации придерживается и автор настоящей 
статьи. Основой любой цивилизации как явления 
и цивилизованность человека, народа, этноса вы-
ступает культура. Сходные культуры формируют 
одну цивилизацию, другие, иные и чужие куль-
туры — другую цивилизацию. Понятия «свой», 
«другой», «чужой», «иной», «чуждый» помогают 
лучше понять человеку, этносу, нации, народу 
свою идентичность, легче и безболезненнее прой-
ти все этапы индентификации к свой культуре и 
цивилизации, обрести свою самость, открыть для 
себя свой цивилизационный код;

— в-четвертых, цивилизация рассматривается 
как духовная среда, которая распространяется на 
ряд территорий, этнических и государственных 
образований. Так, Дюргегейм и Мосса отмечают, 
что цивилизация — это духовная среда, охватыва-
ющая некоторое число наций, где каждая нацио-
нальная культура является лишь частной формой 
целого. Это точка зрения вытекает из религиозно-
го представления о сущности цивилизации.

Миссия цивилизаций:
сравнительный анализ
российской и евро-атлантической
цивилизаций
Симулякр «цивилизационного кода» широко ис-

пользуется западными, особенно американскими, 
английскими, шведскими, польскими и украин-
скими русофобами и философами от политоло-
гии, социологии и журналистики для оправдания 
своего экспансионистского дискурса доказатель-
ства превосходства евро-атлантической цивилиза-
ции, ядром которой выступает англо-саксонская 
цивилизация, над другими цивилизациями мира, 
особенно над российской (Евразийской) цивили-
зацией. Западные мыслители четко определяют 
границы своего «цивилизационного кода», на-
саждают его народам, попавших под сферу их 
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влияния, взламывают их «цивилизационные 
коды». Это заметно сейчас, когда евро-атланти-
ческие кодификаторы всех мастей ломают циви-
лизационные коды Германии, Франции, не говоря 
уже о восточнославянских странах, вносят в них 
чужеродные элементы и насильственно утверж-
дают свои ценности в общественном сознании 
большинства стран Западной Европы. Евроатлан-
тисты яростно защищают свой «цивилизацион-
ный код» от проникновения в него чужеродных 
элементов и поэтому говорят о некоем «цивили-
зационном табу», которое переступить нельзя. 
Они активно строят безопасность своей цивили-
зации, особенно безопасности англо-саксонско-
го ядра, за счёт снижения безопасности других, 
особенно соперничащих с ними цивилизаций и 
даже дружественных цивилизаций. Посвященные 
евро-атлантической цивилизация ясно понимают 
где свои, а где иные, чужие и чуждые им куль-
туры и цивилизации, подлежащие сдерживанию 
или уничтожению. Поэтому евро-атлантическая 
цивилизация стремится цивилизовать, демокра-
тизировать, вестернизировать другие культуры и 
цивилизации по своим англо-саксонским стандар-
там, а для этого использует созданные симулякры, 
технологии, фантастические теории и практики. 
Но этого недостаточно: они занимают ключевые 
должности во всех влиятельных международных 
организациях. Поэтому они выдвигают и настой-
чиво продвигают «своих» сторонников, в худшем 
случае «лояльных» лиц из других цивилизаций, 
на руководящие посты всех международных ор-
ганизаций. И эти лица проводят политику англо-
саксонского ядра Западной цивилизации в жизнь 
в ООН, ВТО, ВОЗ, ЮНЕСКО, МОК, МВФ, Ин-
терпол и других влиятельных международных 
организациях. Эти международные организации 
охватывают весь мир. Создается впечатление, 
что евро-атлантическая цивилизация домини-
рует везде, во всем, самая сильная и самая про-
грессивная. Транснациональные компании (ТНК), 
управляемые американцами и европейцами стали 
реальной силой, влияющей на политическое про-
цессы в мире. А кто не хочет идти по их пути, 
объявляются автократическими, агрессивными, 
отсталыми, варварскими, ненормальными, кро-
вожадными, террористическими режимами и на-
родами, которые подлежат изоляции, санкциям 
и даже уничтожению, как это было в недавней 
истории в разрушением Югославии, Ирака, Ливии 
и других стран. Сейчас это пытаются сделать с 
Россией.

До настоящего времени нет полного понимания 
цивилизационного кода России. Поэтому вокруг 
цивилизационного кода России создано, особенно 

на Западе, много мифов, ложных образов, симуля-
кров, фейков, которые затем навязываются сооб-
ществам, отдельным людям. А по сути западные 
мыслители оторвались от истины, сформировали 
множество симулякров цивилизационных кодов 
России, Китая, Индии, всего, что не их, иного и 
другого, но даже и своего, исключительного мира. 
Сами верят в него, тиражируют знаки, знаковые 
системы, символы, артефакты, нормы и регуля-
тивы, стандарты и стили поведения на весь мир. 
Более того, настойчиво добиваются, чтобы эти 
нормы и идеи были зафиксированы в докумен-
тах разного уровня международных организаций.

Мы исходим из того, что цивилизация есть 
высший уровень (ступень) развития культуры. 
Цивилизациями могут быть как глобальные, так 
и локальные, как цивилизации-государства, так 
и цивилизации-нации. То, что коллективный За-
пад претендующий на право называться всемир-
ной цивилизацией не значит, что США являет-
ся таковой. Франция, Германия, Россия, Китай 
или Индия как отдельные государства также не 
могут называться всемирными цивилизациями. 
Претензии евро-атлантической цивилизации на 
свою исключительную роль в мире подвергается 
критике и все чаще игнорируется. Французский 
мыслитель Ф. Бродель считает, что цивилиза-
циями можно считать и Францию, и Польшу, и 
Великобританию, и Германию, и Россию, то есть 
отдельные государства. К цивилизациям можно 
отнести культуру этносов и наций. Цивилизации-
государства и цивилизации-нации входят в одну 
региональную, например, такую как евро-атлан-
тическая (англо-саксонская), российская (евра-
зийская), или китайская цивилизацию. Согласно 
концепции Ф. Броделя Россия входит в Западную 
цивилизацию наряду с французской, германской, 
английской, польской и другими цивилизациями. 
Но многие исследователи считают Россию само-
стоятельной евразийской цивилизацией, на экзи-
стенциональном уровне, по отдельным параме-
трам совсем не похожую на евро-атлантическую 
цивилизацию. Каждая указанная выше цивили-
заций имеет свой код. Поэтому можно говорить 
о разных уровнях цивилизационного кода: во-
первых, о цивилизационном коде человечества; 
во-вторых, о цивилизационном коде отдельных 
локальных цивилизаций (или групп цивилиза-
ций); в третьих, о цивилизационном коде циви-
лизаций-этносов (или наций).

Цивилизационный код формируется, развива-
ется и реализуется посвященными и всеми по-
нимающими его на противопоставлении своего и 
другого, своего и чужого, своего и чуждого. Про-
тивопоставления цивилизационного кода России 
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цивилизационным кодам Востока дает возмож-
ность понять границы, особенности и сущность 
каждой из них на экзистенциональном, культур-
ном и духовном уровнях. Ибо между ними грани-
цы четко очерчены, так восточные цивилизации 
имеют очень четкие, законченные формы культу-
ры. Что касается евро-атлантической цивилиза-
ции, то здесь всё сложнее, ибо она пытается ты-
сячелетия расширить границы своей цивилизации 
за счёт других культур. российская цивилизация 
не симметрична евро-атлантической цивилизации. 
Россия (Евразия) представляет сухопутную, а ев-
ро-атлантика — морскую цивилизации, которые 
опираются на разные основания, имеют разные 
духовные корни и свой цивилизационный код. На 
экзистенциональном уровне в цивилизационный 
код евро-атлантической цивилизации заложена 
экспансия в разные стороны, особенно сейчас 
агрессивно продвигается в сторону России и про-
является в форме двойных стандартов (одно для 
себя, другое для других), грубой лжи и фальси-
фикации истории и исторического пути, культу-
ры и ценностей народов. Это может эффективно 
реализовываться только с помощью изощренных 
технологий обмана, насаждения фейков и симу-
лякров в общественном сознании народов мира. 
Без культурной, в том числе экономической, во-
енной, научной, идеологической экспансии она 
существовать не может. Цивилизационный код 
России посылает в пространство общечеловече-
ской культуры и цивилизации духовные импульсы 
единения, общего пути, мира и справедливости, 
защита духовности, культуры и своей территории 
от этой западной экспансии. Этот цивилизацион-
ный код раскрывается посвященными через Рус-
скую идею, через знаковые системы и символы, 
стереотипы поведения, древние и духовные арте-
факты, нормы и регулятивы, базисные ценности. 
Они складываются в определенный мозаичный 
рисунок и проявляются комплексно через тра-
диции, семейные узы, религии, стереотипы по-
ведения.

Чтобы глубже понять эти различия, необходимо 
исследовать сходство и различия, формы и содер-
жание, их архетипические структуры. Обратимся 
к цивилизационному коду евро-атлантической ци-
вилизации, ядром которой является англо-саксон-
ский цивилизационный код. До настоящего вре-
мени англо-саксонская скрывала скрывала свою 
сущность, маскировалась под единую Западную 
цивилизацию. Но недавнее создание трехсторон-
него оборонного альянса 15 сентября 2021 года 
под названием АУКУС в составе США, Велико-
британии и Австралии свидетельствует о том, 
что англо- саксонский мир решил перейти в кон-

трнаступление с тем, чтобы снова заявить миру 
претензии на глобальное, планетарное лидерство. 
В этот блок позовут Канаду и Новую Зеландию. 
А перспективе этот блок будет управлять стаг-
нирующей НАТО, аналогичные и подчиненные 
АУКУС блоки будут созданы и в Азии, возможно 
и в Латинской Америке и Африке из стран са-
теллитов. Ядром будущей глобальной англо-сак-
сонской цивилизации будет АУКУС; остальные 
цивилизации будут подчинены ей и будут выпол-
нять специальные функции и роли в планетарном 
масштабе.

Мир стоит на пороге нового геополитического 
передела, который по мнению его архитекторов 
ослабит Россию, КНР, Индию, Бразилию (лучший 
вариант для англо-саксов: сдерживание, ослабле-
ние третьего мира). В эту стратегию не вписыва-
ются КНР, Индия, Бразилия, Индонезия, крупные 
международные организация, например, ШОС, 
БРИКС. Это даст возможность укрепить пози-
ции англо-саксонского мира. На наш взгляд эта 
стратегия США лежит в основе причин событий 
на Украине, Тайване, проявится она и в других 
местах планеты. Это стратегия насаждения хаоса 
в международных делах для получения стратеги-
ческого преимущества.

Если говорить о границах между Россией и За-
падом как целостным организмом, то таких чет-
ких границ нет. Они наблюдаются только на эк-
зистенциональном уровне и не для всех понятны. 
Европейцы вроде бы свои, относятся к одно расе, 
но другие свои, не такие, как Мы. Мы хотим быть 
суверенными, равноправными, дружественными; 
они — жить за счет нас, разрушать, расчленять 
и подчинять нас. Мы проводим с евро-атланти-
ческим миром открытую политику без обманов; 
они в отношении нас политику «двойных стан-
дартов», обмана, хитрости, ловушек. Поэтому 
на культурном уровне Западная цивилизация не 
вызывает отторжения, наоборот, даже привлека-
тельна и притягательна. Более того, часть рос-
сийской элиты (особенно экономической, худо-
жественной, научной и образовательной) ищет 
духовные и культурные истоки России именно на 
Западе, «болеет» Западной культурой и цивилиза-
цией. Но если присмотреться глубже, то мы уви-
дим, что российская цивилизация ассиметрична 
евро- атлантической цивилизации, напитывается 
другими духовными соками. Между ними есть 
формальное сходство, но на экзистенциональном 
и содержательном уровне они враждебны. Если 
Россия хочет просто существовать в мире и со-
гласии с другими цивилизациями, развиваться за 
счет своих внутренних ресурсов, быть суверен-
ной, евро-атлантическая цивилизация осознает, 
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что может нормально существовать и развиваться 
за счет ресурсов всего Мира и России (в частно-
сти), её разрушения, расчленения и уничтожения 
государств и культур, в лучшем случае — их ос-
лабления. евро-атлантическая цивилизация жаж-
дет сдерживать и ослаблять, а если получится, 
и разрушать не только Россию, но и Китай, Ин-
дию, Бразилию, Индонезию, Пакистан, Мексику 
и другие ведущие страны мира. Среди этих стран 
в настоящее время наибольшую опасность для 
евро-атлантической цивилизации представляют 
России и Китай, отчасти уже и Индия. Завтра в 
этот список войдут и другие страны.

В евро-атлантической цивилизации заложен 
враждебный код экспансии во все стороны, во 
всех направлениях, в первую очередь в сторону 
России и Китая. Причина заключается в том, что в 
своем англо-саксонском ядре евро-атлантическая 
цивилизация враждебна Русскому ядру россий-
ской (Евразийской) цивилизации.

англо-саксонский цивилизационный код посы-
лает России разрушительные, враждебные сиг-
налы вот уже более 400 лет, а может и больше. 
Идеологической основой политики Запада в от-
ношении России выступает русофобия, которая 
как полагают мыслители длится более тысячи 
лет. Сейчас англо-саксонская цивилизация посы-
лает России те же сигналы разрушительной экс-
пансии, что и столетия назад. Для этого исполь-
зуются санкции, всякие «двойные стандарты» 
во всём, проводятся провокации политического 
характера, посылаются вооружения в Украину, 
сирийским противникам, проводятся акции по 
выдавливанию России со всех международных 
организаций и др. Если удалось развалить СССР, 
почему бы не попробовать развалить Россию. Эта 
экспансия заложена на докринальном уровне, в 
стратегических документах США и НАТО, в фу-
турологических прогнозах, которым нет числа. 
Ещё более опасна для человечества модернизация 
по евро-атлантичееским канонам самого человека, 
общества, техники, общества. Эта модернизация 
меняет не только внешний мир (экономику, тех-
нику, политику, общество и образование), но и 
самого человека. Конечная цель модернизации 
по-евро-атлантически — расчеловечивание чело-
века, создание другого человека. Здесь не важно 
для каких целей. Для этого используется всё: на-
вязывание человечеству англо-саксонских идей 
многообразия гендеров и отказа от полов, одно-
полых браков и воспитания, поощрение ЛГТО, 
цифрровизации человека и пр. Создается устойчи-
вое мнение, что евро-атлантическая цивилизация 
показала свои истинные цели, выдохлась духовно, 
исчерпала свои интеллектуальные ресурсы, по-

теряла путь развития. В конце-концов модерниза-
ция по-евро-анлантической модели ведет к концу 
человеческого существования на планете Земля. 
евро-атлантическая цивилизация уже не может 
сформулировать позитивную повестку для всего 
человечества, делит людей на «золотой милли-
ард» и всех остальных. Поэтому, чтобы держать 
под своим контролем территории, народы, госу-
дарства и культуры евро-атлантическая цивили-
зация становится все агрессивнее и агрессивнее. 
Наступает момент, когда коллективный Запад мо-
жет сорваться и начать активное противодействие, 
которая положит конец всему. Начала нового не 
будет.

В ядро цивилизационного кода евро-атлантики 
заложена не только экспансия, но и исключитель-
ность, доминирование в мире, свобода воля (для 
США и Запада в целом, отсутствие свободы вы-
бора для всех остальных), а сейчас «проступает» 
и откровенный нацизм, с помощью которых они 
пытаются разрушить, либо сдержать все другие, 
иные, чужие цивилизации ради своего развития, 
безопасности и утверждения своей ведущей роли 
в мире. Вся эта экспансия, исключительность, 
агрессивность, претензии на мировое господство 
преподносится как миссия коллективного Запа-
да в отношении всего мира. Эти устремления не 
могут быть удовлетворены, если опираться на 
нравственные понятия правды и истины. В осно-
ве евро-атлантической цивилизации лежит ложь, 
симулякр, фейк, провокация, двойные стандарты, 
гибридные войны.

Сигналы, идущие из цивилизационного кода 
евро-атлантики, побуждают государства, сообще-
ства, отдельных людей, входящих в эту цивили-
зацию, навязывать свои культурные ценности по 
всему миру, сеять «свободу» (как они это понима-
ют) и либеральную демократию везде, всем иным 
и другим, независимо от того, хотят народы жить 
так или нет. евро-атлантисты считают, что дру-
гие, иные, чужие общества, государства, этносы 
являются отсталыми, дикими, несовершенными, 
недемократичными, не свободными, несущими 
только зло, безнравственность своим народам, 
более того, неспособными к демократии и сво-
бодной жизни. Поэтому они продвигают свои 
культурные, экономические, политические ценно-
сти по всему миру, насильственно насаждают их 
через международные институты, неправитель-
ственные организации, экспертные центры. Они 
навязывают образцы поведения, возвышают себя 
и подавляют других, считают себя исключитель-
ными, имеющие право управлять всеми и вся. А 
для этого все политические, экономические, воен-
ные, культурные и информационные инструменты 
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хороши. Навязывание миру своих представлений 
о семейных ценностях, по их мнению, создает 
новую, свободную от традиций и всяких услов-
ностей семью. Всё вышесказанное вписывается 
в концепцию модернизации человека, пропаганду 
сверхчеловеческого в человека, что ведет к расче-
ловечиванию человека, то есть концу существую-
щей цивилизации.

Гендерное многообразие — это не какое-то 
отклонение в евро-атлантической цивилизации, 
выход за пределы её цивилизационного кода, а 
закономерное раскрытие её цивилизационного 
кода в области отношений между полами, в се-
мье и по поводу воспитания детей. Некоторые 
страны западного мира пытаются остановить эти 
негативные процессы в области семейных отно-
шений, проводят референдумы, инициируют кон-
ституционные изменения, где четко прописывают, 
что такое семья, папа и мама. Но остановить этот 
процесс в евро-атлантической культуре и цивили-
зации невозможно, ибо это процесс очередного 
витка модернизации, но уже в области межполо-
вых отношений. Подмена понятия «пол» поняти-
ем «гендер» ведет к размыванию традиционных 
представлений о семье, разрушению целого пла-
ста культуры. Более того, активное насаждение 
новых символов и смыслов, стоящих за понятием 
«гендер», ведет к дискриминации женщин во всех 
областях человеческой деятельности, особенно 
это проявилось в области спорта. С помощью по-
нятий «гендер», «однополая семья», «цифровой 
человек» обнуляется человечность в человеке, 
создается новое, неизвестное измерение существа 
под названием Человек.

Русская культура в своей основе есть культура 
духовная, традиционная, миссианская, универ-
сальная, то есть культура претендующая на все-
мирность, планетарность, особый путь. Причем 
она не навязывает свою миссию другим культурам 
и народам, наоборот, пытается показать миру, что 
есть другой, более справедливый и добрый путь 
жизни и творчества, связанный с традицией, исто-
рией, нравственностью и духовностью. Из рус-
ской культуры выросла и Русская цивилизация, 
которая имеет свой устойчивый цивилизационный 
код. Русская цивилизация опирается на духовные 
основания православия. Русская цивилизация, яв-
ляясь ядром российской цивилизации, отражает 
иные, другие ценности, чем англо-саксонская 
культура, являющаяся ядром евро-атлантической 
цивилизации. По мнению А. Г. Дугина, в Европе 
столкнулись два мессианских и универсальных 
проекта, которые по целям, экзистенциональной 
сущности, непримиримы. Русский мессианский 
проект имеет цель: удерживание мира в «спол-

зание» во зло, создание для народов всего мира 
справедливого и безопасного миропорядка. англо-
саксонский мессианский проект имеет цель соз-
дание мирового порядка, управляемого «исклю-
чительной нацией», «золотым миллиардом» (то 
есть США и странами, входящими в евро-атлан-
тическую цивилизацию), либо разрушение, либо 
утверждение своего превосходства над другими 
цивилизациями во всех сферах человеческой де-
ятельности. Оба этих мессианских проекта уни-
версальны, обретают планетарный характер. Обе 
эти ассиметричные цивилизации ориентируются 
на противоположные по направленности базис-
ные ценности, стоят на разных духовных осно-
ваниях. Западные историки, политики, особенно 
англо-саксонского мировоззрения, на протяжении 
длительного времени «подсовывали» этническим 
элитам стран мира свою версию мировой исто-
рии в целом и истории России, в частности, свою 
хронологию событий с тем, чтобы размыть код 
культур народов мира и русской культуры, в част-
ности. В истории эта тенденция получила назва-
ние «европоцентризм». российская интеллиген-
ция, часто попадая в «плен» западных концепций 
истории, повторяла их тезисы как мантру. Что это: 
незнание документов, недоверие своим историкам 
или нежелание знать свою истинную историю? 
Те, кто пытался формировать свою точку зрения 
на историю, подвергать критике, осмеянию, даже 
травле в культурной элите Запада. Для части рос-
сийской интеллигенции экспертная оценка запад-
ных политиков да и хронология истории оказы-
валась важнее, чем объективная и отечественная.

Западные историки, изучающие Россию, рус-
скую культуру и цивилизацию создали устой-
чивые симулякры прошлого, воспроизводят эти 
симулякры, живут этой новой гиперреальность 
прошлого, более того, навязывают их народам 
России. Отсюда вся история России чрезмерно по-
литизируется, идеологизируется, далека от реаль-
ности. Западная мысль относится отрицательно 
ко всему прошлому России, ибо, таким образом 
она защищает свой культурный и цивилизацион-
ный код от декодирования. Они подчинены на-
вязчивой идее разоблачать претензии российской 
цивилизации на универсальность и доказывать, 
что евро-атлантическая цивилизация как модель 
развития единственно верная, справедливая, мир-
ная и прогрессивная. И она единственная имеет 
право на существование. Такой подход позволял 
западным мыслителям охранять свой цивилизаци-
онный код на протяжении более чем тысячелетней 
истории отношений с Россией, создает основу для 
формирования идеологии русофобии в отношении 
России, в которой реальная история Россия была 



78

Каргаполов Е. П.

Evgeny P. Kargapolov

подменена симулякром истории России. Поэто-
му он постоянно скатывается в руссофобию, ко-
торая по мнению одного из польских политиков 
в настоящее время стала мейстримом. Двойные, 
тройные… стандарты, руссофобия, постоянная 
военная, политическая и экономическая экспан-
сия на Восток, чувство психологического превос-
ходства и своей «исключительной» роли в исто-
рии (один из эстонских политиков проговорился: 
посещения россиянами не право, а привилегия) 
стали неотъемлемой составной частью стратегии 
англо-саксонской цивилизации, а следовательно и 
евро-атлантической цивилизации в целом по от-
ношении российской цивилизации, особенно её 
ядру — Русской цивилизации. Поэтому говорить 
о принадлежности России к евро-атлантической 
(то есть Западной) цивилизации, по меньше мере, 
значит не понимать сущность двух ассиметрич-
ных, но региональных цивилизаций. Притягатель-
ность европейской культуры для народов России 
на формальном уровне нейтрализуется чуждостью 
евро-атлантической цивилизации на экзистенци-
ональном и содержательном уровне. Об этом го-
ворят даже те мыслители, которые считают, что 
Россия принадлежит к Европейской цивилизации. 
Увлечение небольшой части российской интел-
лигенции модными европейскими философскими 
идеями и течениями не означает, что в России го-
сподствовали иноземные доктрины. Такие мощ-
ные идеи как идея русского домостроительства 
Сильвестра, «Москва — Третий Рим» Филофея, 
«Православие. Самодержавие. Народность» Ува-
рова, Русский космизм К. Э. Циалковского и мно-
гие другие теории и концепции опровергают этот 
насаждаемый европецентристами России тезис. 
Увлечение чуждыми идеями, перенесение их на 
российскую почву приносит не развитие, а тра-
гедию для народов России, ослаблению и отбра-
сыванию её на столетия назад. Россия может и 
должна эффективно развиваться только с опорой 
на свои идеи и ресурсы. Разумеется любой опыт 
нам не чужд, но им необходимо разумно пользо-
ваться с учетом традиций и исторического опыта.

Выводы
1.Существование евро-атлантической цивили-

зации возможно только при её расширении, по-
глощении и разрушении других цивилизаций, ибо 
она не может долго существовать без этого. Об 
этом свидетельствует история Европы, США: ко-
лониальная система западноевропейских стран, 
многочисленные войны США и Великобритании, 
Первая и Вторая мировые войны. В данном слу-
чае мировоззренческая, ценностная экспансия — 
очень эффективный инструмент ослабления 
своего экзистенционального соперника. Мировоз-

зренческая экспансия подготавливает политиче-
скую, экономическую, военную и другие формы 
экспансии. Расширение евро-атлантической ци-
вилизации невозможно без насилия, санкций, на-
саждения коррупции элит и предательства в объ-
ектах агрессии, поглощений и разрушений своего 
геполитического соперника. Это во-первых. Во-
вторых, евро-атлантическая цивилизация строит 
свою безопасность за счет других. Для неё раз-
рушение иных, других, чужих и чуждых культур 
и цивилизаций не просто бизнес-проект, а закон 
жизни. Она приближает свою безопасность мак-
симально к другим цивилизациям, пытается их 
унизить, оказать давление, максимально ослабить, 
а если удастся, то ввергнуть в хаос противостоя-
ния. Посчитаете, сколько конфликтов вели США 
за границей в последние 50 лет, и станет понят-
на сущность экспансии США, её стратегические 
цели и пропаганда её исключительности. Россий-
ская цивилизация пытается защитить себя и тем 
самым отодвинуть опасность подальше от своих 
центров и границ, ибо она хочет существовать в 
окружении дружественных культур и цивилиза-
ций, развивать с ними дружественные и партнер-
ские отношения. Если ей ничто не угрожает, она 
остается в пределах своих границ. Отсюда сле-
дует, что столкновение российской цивилизации 
с евро-атлантической цивилизации есть повторя-
ющаяся неизбежность, но не по вине России, а 
по экзистенциональным причинам. В настоящее 
время этой причиной стало расширение НАТО на 
Восток, экспансия трансатлантических компаний 
в сторону России, политика двойных стандартов, 
гендерная вакханалия, гибридная война, развя-
занная Западом против России и Китая. Из этого 
следует, что Россия должна всегда быть готова к 
новым и обновляющимся вызовам, угрожающим 
её существованию со стороны США и его сател-
литов. Для этого Россия должна в стратегическом 
направлении заложить цели на десятилетия, даже 
на столетия вперед, строить свою жизнь во всех 
областях с опорой на традиционные ценности.

2. Часть интеллигенции России всегда стре-
милась в Европу, даже тогда, когда Европа изо-
лировалась от России. И эта часть доминировала 
в культурно-информационном пространстве Рос-
сии, оказала сильно влияние на духовные процес-
сы России. Казалось, и сейчас кажется, что эта 
интеллигенция и была элитой России, ибо она 
находилась во власти, по крайней мере, рядом 
с властью. Самое активное сближение России с 
Европой происходило тогда, когда власть в стра-
не теряла «почву» под ногами и устремлялась в 
«объятья» Европы. И это было время потрясений, 
унижений и оскорблений России, утраты части 
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территории. Россия сжималась, обнулялась до 
очень опасных для её безопасности размеров. 
Часть прозападной элиты хотела этого, народ — 
отвергал эти тенденции. Это время потрясений, 
когда размывались традиции, ценности, цивили-
зационный код России, русского и других народов 
России. Например, начало 90-х годов ХХ века. 
Это время в истории России получило название 
«бандитскими годами», годами «перестройки», 
когда к власти пришли младодемократы — обну-
лители экономики, культуры, образования, обо-
роны и безопасности. Они отбросили страну на 
десятилетия назад, а по сути ввергли её в хаос 
политических и экономических реформ, начали 
декодифицировать российскую, Русскую цивили-
зации и цивилизаций-наций народов России.

3. Россия открывается Европе с тем, чтобы по-
мочь миру решить их проблемы. Но Европа по-
нимает эту сторону культуры России как слабость 
и в ответ ведет жестокую, непримиримую борьбу 
за ослабление России, Русского мира, ужесточает 
русофобию, которые заканчивались европейски-
ми крестовыми походами против России. По сути, 
противостояние коллективного Запада с Россией 
на Украине — это новый, уже четвертый, кресто-
вый поход всей Европы и Северной Америки про-
тив России. Эта экспансия в настоящее время об-
ретает острейший характер, выливается в разного 
рода конфликты. Российский цивилизационный 
код и его ядро — Русский цивилизационный код— 
посылают миру через своих посвященных сигна-
лы о том, что дальнейший произвол Запада в от-
ношении России усиливается, приобретает формы 
гибридной войны. На Запада говорят: «Русский 
медведь просыпается». И Россия в этих условиях 
начинает действовать быстро и решительно, уже 
дает отпор разным формам экспансионистской на-
правленности, отодвигает от своих границ опас-
ности (например, борьба с террористами в Сирии; 
принятие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей в состав российской Федерации). Но на 

передовых информационной, идеологической и 
геополитической борьбы России с Западом замет-
но отставание. Ложь, двойные стандарты, идущие 
с евро-атлантической цивилизации, довольно глу-
боко проникли в сознание граждан России. Они 
разъедают нашу культуру, заставляет мутировать 
и цивилизационный код России.

4. Изменить или запретить цивилизационный 
код России невозможно, он имеет устойчивый 
характер и передается посвященными через иде-
ологию, образование, культуру, науку, этнические 
традиции всё новым и новым поколениям, которые 
усваивают устоявшиеся знаки и знаковые систе-
мы, символы, смыслы, ценности, нормы и регу-
лятивы, артефакты. Изменить цивилизационный 
код России возможно и только: во-первых, при 
полном насильственном «обнулении населения» 
России (но и это возможно полностью только при 
полном обнулении всего человечества); во-вторых, 
при добровольном отказе от своей российской и 
Русской цивилизационной идентичности, чего 
и добиваются представители евро-атлантики и 
«пятой колонны» внутри России; в третьих, рас-
членении или полном разрушении российской 
государственности и цивилизации путем прихода 
к власти тоталитарной секты, вскормленной на За-
паде (подобной «Азову» на Украине). Понимая это 
центры влияния евро-атлантической цивилизации 
пытаются: либо подменить посвященных и с их 
помощью заменить базовые ценности, сформиро-
вать новые симулякры и знаковые системы, симво-
лы, исказить смысл артефактов русской и других 
народов России культур; либо подкупить продаж-
ные элементы в правящей элите, понудить их на 
предательство интересов России и их народов; 
либо дезориентировать народы с помощью фей-
ков, лжи, дезинформации, гипертрофированной 
коррупции, насаждение ложного образа жизни. 
российская (Евразийская) цивилизация находится 
на пути осознание своей сущности, места в Мире 
и определения целей своей борьбы за выживание.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные методологические подходы к изучению общественного 
сознания казахов. Марксистско-ленинский подход, основанный на формационной теории и теории отраже-
ния, представляется недостаточным для анализа общественного сознания казахов, которое, условно, можно 
отнести к степному типу общественного сознания как феномену номадической / кочевой культуры. Циви-
лизационный подход также представляется недостаточным для изучения общественного сознания кочевых 
обществ степной полосы Евразии, в силу наличия множества теорий, основанных, преимущественно, на 
европоцентристском взгляде на историко-культурный процесс. Автором предлагается логико-смысловой 
подход, в основе которого лежат следующие методологические установки: признание общественного бы-
тия базисом для общественного сознания и отход от европоцентризма как универсальной модели. Важное 
значение в логико-смысловом методологическом подходе также имеют мировоззренческие и ценностные 
установки, являющиеся основанием для культурных практик, семиотической сферы и понятийного аппарата, 
характерные для общественного сознания казахов.

Ключевые слова: общественное сознание, казахи, марксистско-ленинский, цивилизационный, компарати-
вистский, логико-смысловой

Для цитирования: Качеев Д. А. Изучение общественного сознания казахов: от марксистско-ленинской и 
цивилизационной к логико-смысловой методологии // Вестник Челябинского государственного университета. 
2022. № 10 (468). Философские науки. Вып. 66. С. 82—90. doi: 10.47475/1994-2796-2022-11011.

Original article

THE STUDY OF THE PUBLIC CONSCIOUSNESS OF THE KAZAKHS: 
FROM THE MARXIST-LENINIST AND CIVILIZATIONAL 
TO THE LOGICAL AND SEMANTIC METHODOLOGY

Denis A. Kacheyev
Kostanai Branch of Chelyabinsk State University, Kostanai, Republic of Kazakhstan, 
kacheev@mail.ru, ORCID 0000-0003-4847-4611

Abstract. The article discusses various methodological approaches to the study of the public consciousness of the 
Kazakhs. The Marxist-Leninist approach, based on the formational theory and the theory of reflection, seems in-
sufficient for the analysis of the public consciousness of the Kazakhs, which, conditionally, can be attributed to the 
steppe type of public consciousness as a phenomenon of nomadic culture. The civilizational approach also seems 
to be insufficient for studying the public consciousness of the nomadic societies of the steppe zone of Eurasia, due 
to the presence of many theories based mainly on the Eurocentric view of the historical and cultural process. The 
author proposes a logical and semantic approach, which is based on the following methodological guidelines: the 
recognition of social being as the basis for public consciousness and the departure from Eurocentrism as a uni-
versal model. Of great importance in the logical-semantic methodological approach are also worldview and value 
attitudes, which are the basis for cultural practices, the semiotic sphere and the conceptual apparatus, characteristic 
of the public consciousness of the Kazakhs.

© Качеев Д. А., 2022.



83

Изучение общественного сознания казахов: от марксистско-ленинской и цивилизационной к логико-смысловой методологии

The study of the public consciousness of the Kazakhs: from the Marxist-Leninist and civilizational to the logical and semantic methodology

Keywords: public consciousness, Kazakhs, Marxist-Leninist, civilizational, comparative, logical and semantic

For citation: Kacheyev DA. The study of the public consciousness of the Kazakhs: from the Marxist-Leninist and 
civilizational to the logical and semantic methodology. Bulletin of Chelya binsk State University. 2022;(10(468):82-
90. (In Russ.). doi: 10.47475/1994-2796-2022-11011.

Введение
Методологические подходы к изучению обще-

ственного сознания в контексте заявленной нами 
темы, могут быть разделены на несколько основ-
ных блоков.

Логика составления данных блоков имеет двух-
уровневую структуру. Первый уровень — это де-
дуктивный принцип методологического исследо-
вания общественного сознания и процессов его 
трансформации. Согласно данному методологи-
ческому принципу, мы должны опираться на уже 
имеющиеся, классические теории изучения обще-
ственного сознания, и прежде всего на марксист-
ско-ленинскую теорию, в основе которой лежит 
формационный подход и принцип отражения, а 
также цивилизационную теорию, которая пред-
ставлена множеством разрозненных концепций, 
в основе которых лежит культурное измерение.

Очевидно, что дедуктивный принцип не в пол-
ной мере соответствует возможности объектив-
ного анализа общественного сознания казахского 
народа. Проблема в том, что все вышеперечис-
ленные теории создавались в определенном исто-
рическом контексте и преследовали конкретные 
цели, которые не соответствуют задачам изуче-
ния общественного сознания кочевых обществ. 
Механическая экстраполяция данных теорий на 
проблему изучения степного типа общественного 
сознания кочевых обществ Евразии, будет логико-
методологической ошибкой, хотя мы и считаем 
необходимым опираться на некоторые положения 
марксистско-ленинского подхода.

Второй уровень основан на индуктивном прин-
ципе, который ставит новые методологические 
установки, позволяющие изучать конкретный тип 
общественного сознания. Согласно индуктивному 
принципу, методология должна основываться на 
логико-смысловом анализе ключевых элементов 
степного типа общественного сознания, а затем 
интеграции этих элементов в единую систему и 
изучении механизмов ее трансформации в исто-
рической перспективе.

Поставленные методологические проблемы тре-
буют новых инструментов решения, в частности 
— конструирования ценностно-нормативного про-
странства культурных практик степных обществ 
Евразии, в рамках которых формируется совершен-
но особый тип общественного сознания. Далее нам 
необходимо определить механизмы трансформа-

ции степного типа общественного сознания, и так 
как классические западные теории трансформации 
не подходят для этого, выработать теоретическую 
базу для изучения данных механизмов.

Марксистско-ленинская трактовка обществен-
ного сознания на сегодняшний день является 
недостаточной, потому как, если следовать фор-
мационному подходу с классовой структурой 
общества, вполне возможно объяснить развитие 
западных обществ. Это укладывается в господ-
ствующий в философии до сих пор европоцен-
тристский подход, но абсолютно не отвечает со-
временным тенденциям изучения восточных, а 
также кочевых обществ.

Марксистско-ленинский подход
Марксистско-ленинская трактовка обществен-

ного сознания прямо выводила общественное со-
знание, как ядро духовной жизни общества, из 
общественного бытия. Подчеркивая это, М. Ма-
мардашвили отмечал, что для К. Маркса «ока-
залось возможным рассматривать сознание как 
функцию, атрибут социальных систем деятель-
ности, выводя его содержание и формообразова-
ние из переплетения и дифференциации связей 
систем, а не из простого отображения объекта в 
восприятии субъекта» [1, с. 16].

Общественное бытие (хозяйственная, эконо-
мическая, материальная сферы жизни общества) 
оказывает прямое и непосредственное влияние на 
то, как в рамках духовной жизни общества, скла-
дывается и развивается общественное сознание, 
которое оказывает обратное влияние на обще-
ственное бытие, модернизацию форм хозяйствен-
ной деятельности и динамику экономического 
развития, внедрение в общественное бытие новых 
социальных практик, отвечающих требованиям 
индустриально-инновационного, технологиче-
ского развития. Развитие общественного бытия 
в направлении постоянного повышения благо-
состояния граждан, улучшения качества жизни, 
формирования современных форм социально-
го устройства, невозможно без сопутствующей 
трансформации общественного сознания.

Марксистско-ленинский взгляд на обществен-
ное сознание, зиждился на трех ключевых поло-
жениях:

Первое положение, основанное на классовой 
теории, как одной из определяющих черт обще-
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ственно-экономических формаций, гласило, что 
в классовом обществе, общественное бытие про-
является через экономическое положение данного 
класса.

Второе положение заключается в том, что влия-
ние общественного бытия на общественное созна-
ние является определяющим, но опосредованным. 
Различные формы общественного сознания под-
вергаются воздействию различных форм обще-
ственного бытия.

Третье положение показывает процесс обратно-
го влияния общественного сознания на основные 
элементы общественного бытия, и на его основу 
в форме хозяйственно-экономической деятель-
ности.

Согласно формационной теории, определяю-
щая роль общественного бытия в процессе фор-
мирования общественного сознания, проходит 
сквозь призму типа производственных отноше-
ний и владения средствами производства. У го-
сподствующего класса есть определенная система 
ценностей, в рамках которой создаются и распре-
деляются духовные блага, что и определяет раз-
витие общественного сознания. С одной стороны, 
это выглядит исторически обоснованно и логич-
но, но на сегодняшний день, недостаточно и спор-
но. К примеру, восточные общества номадическо-
го или степного типа, не имели какой-либо четко 
выраженной классовой структуры, а у кочевников 
евразийских степей вообще господствовала степ-
ная демократия. Поэтому и механизмы классового 
основания формирования общественного созна-
ния в данных типах обществ не работают так, как 
они работали в древнем Египте, древней Греции, 
Европе.

Необходимо учитывать, что кочевые общества 
степной полосы Евразии практически не впи-
сываются в формационную теорию. Сложность 
применения марксистско-ленинской методологии 
при изучении кочевых обществ, подчеркивается 
Н. Н. Крадиным: «… для марксистской теории 
истории кочевые общества представляют столь 
же логически трудноразрешимую проблему, что 
и «азиатский способ производства». Социальную 
структуру кочевников трудно интерпретировать 
в категориях ортодоксального исторического 
материализма» [2, с. 16]. С этим солидарен и 
А. М Хазанов, указывающий на то, что «кочевое 
скотоводство, составляющее экономическую ос-
нову номадизма, является не способом производ-
ства, а всего лишь особым видом хозяйственной 
деятельности», и поэтому кочевое скотоводство 
нельзя ставить в один типологический ряд с «ази-
атским способом производства», рабовладением, 
феодализмом или капитализмом» [3, с. 317].

Классовая природа общественного сознания не 
учитывает многих аспектов сложной стратифика-
ционной структуры казахского общества, много-
образия социальных связей и отношений. К тому 
же, принцип доминирования господствующего 
класса, дает однобокое представление о природе 
общественного сознания, которая представляет 
собой сложную систему взглядов, представлений 
и настроений общества, обусловленных культур-
но-историческими и политико-экономическими 
факторами.

Если взять рабовладельческую формацию, вы-
деленную марксизмом как отдельную стадию 
мирового исторического развития, показываю-
щую зарождение классового общества и начало 
классового же антагонизма, то у кочевников-но-
мадов данная формация не была представлена 
и не укоренилась в их общественном сознании. 
Причинами отсутствия рабства в казахском коче-
вом обществе были: потребность в рабочей силе 
удовлетворялась внутренними ресурсами (мало-
имущие кочевники); кочевое общество не имело 
условий для надзора за рабами и содержания их в 
организованных формах; перекочевка, как прави-
ло, происходила небольшими аулами, в условиях 
чего концентрация рабов и потенциальная угроза 
их восстания была бы помехой сезонной хозяй-
ственно-экономической деятельности. При этом 
нами не отрицается наличие классов в казахском 
обществе и элементов эксплуатации, которые, 
повторим, отличались от классических истори-
ческих примеров, как по структуре, так и по вос-
приятию в общественном сознании.

Идеи и взгляды, господствующие в обществен-
ном сознании, могут способствовать развитию 
экономики или ее стагнации и переходу в состоя-
ние кризиса. В казахском обществе, в котором го-
сподствовали консервативные ценности и нормы 
традиционной культуры, формы общественного 
бытия развивались очень медленно а инноваци-
онные модели развития экономики либо отрица-
лись вовсе, либо принимались, но находили им-
манентное сопротивление. Примером этого может 
являться провал политики коллективизации, кото-
рую проводила советская власть в казахском ауле 
в 20-е гг. XX вв., что стало причиной острого не-
приятия родового, по своей сути, общественного 
сознания казахов.

Вопросов к марксистско-ленинской методоло-
гии остается достаточно. Одним из них является 
вопрос о том, как интерпретировать практически 
неподвижный по своему развитию номадизм в 
рамках однолинейной периодизации пяти спосо-
бов производства, как это предлагает формацион-
ная теория? Критически пересматривая отноше-
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ние к принципу эволюционизма, Ж. О. Артыкбаев 
замечает, что «именно эволюционизм позволил 
марксистам свести все многообразие реальной 
истории человечества к стадиальной типологии» 
[4, с. 209].

Цивилизационный подход к общественному 
сознанию основывается на общих типологических 
особенностях цивилизаций, сложившихся в ходе 
социокультурного развития. Тип общественного 
сознания соответствует в данном случае типу ци-
вилизации, о которой идет речь. Проблема здесь 
в том, что нет, и наверное, не может быть единой 
классификации цивилизационных типов, из-за 
чего возникает не просто плюрализм, но неумест-
ная множественность, когда, буквально, каждый 
этнос стремиться обосновать и утвердить свой 
собственный цивилизационный тип, рассматри-
вая хозяйственно-экономическую и культурную 
специфику. Хотя, в то же время, в науке утвер-
дился термин «кочевая» или «номадическая» ци-
вилизация, который охватывает кочевые культуры 
разных географических ареалов, классифицируя 
их по признаку хозяйственно-экономической де-
ятельности.

Несмотря на то что цивилизационный подход 
стал несомненным шагом вперед в ходе изучения 
общественных процессов, освободившим науч-
ную методологию от принципов партийности и 
классового антагонизма, он так и не смог пред-
ложить общепринятую систему классификации и 
типологии цивилизаций. Уже известные концеп-
ции цивилизационного развития (Н. Данилевского, 
А. Тойнби, О. Шпенглера), страдают тем же недо-
статком, что и марксистско-ленинская теория — 
все они европоцентричны. Известный исследова-
тель номадизма А. М. Хазанов критикует данную 
европоцентристскую позицию, отмечая неприем-
лемость приложения к кочевникам универсальных 
схем исторического развития [3, с. 70].

Указанные цивилизационные концепции либо 
вообще игнорируют восточные, и в особенности, 
кочевые общества, либо отводят им роль нераз-
витых, выпавших из исторического процесса аут-
сайдеров, продолжая тем самым взгляды Гегеля и 
Маркса. В то же время Ж. О. Артыкбаев подчер-
кивает, что «Кочевая цивилизация — это особый 
мир, объективно отличающийся от цивилизацион-
ной бифуркации Запад-Восток» [4, с. 209].

Чтобы изучить общественное сознание кочев-
ников степной полосы Евразии в рамках цивили-
зационной теории, необходимо сначала создать 
отдельно теорию номадической цивилизации, 
охват которой будет географически обширен 
и неоднороден. Научная дискуссия о создании 
подобной теории ведется не один десяток лет. 

Как справедливо подчеркивает Г. Шалабаева, 
до сих пор наблюдаются трудности в термино-
логии — «М. Козыбаев и А. Касымжанов от-
носят казахскую цивилизацию к степной, С. 
Акатай — к конно-кочевой, другие — просто к 
кочевой, древнетюркской, евразийской» [5, с. 14]. 
Н. Э. Масанов, отстаивая идею особой циви-
лизации кочевников, предлагал ввести понятие 
«номадного способа производства», что было 
подвергнуто конструктивной критике Н. Н. Кра-
дина, который справедливо замечает, что «о но-
мадизме следует говорить как о специфической 
форме экономической деятельности, характерной 
для засушливых экономических зон, но не как об 
особом способе производства» [2, с. 23].

Если мы под цивилизацией будем понимать 
некое оформление культуры, принявшее закон-
ченную форму, то общественное сознание будет 
выводиться из культуры. Но в основе цивилиза-
ции может лежать не только культура, но и какая-
либо ключевая характеристика — национальная, 
религиозная, региональная, социально-экономи-
ческая и пр. Следовательно, и говорить об обще-
ственном сознании западном, христианском или 
пост-индустриальном, просто неуместно. Все 
перечисленные аспекты дополняют понимание 
общественного сознания, так или иначе входят 
либо в общественное бытие, либо в духовную 
жизнь общества.

Компаративистский подход к изучению обще-
ственного сознания, должен быть упомянут, с той 
оговоркой, что годится он только для обществ, 
в основе которых лежат идентичные географи-
ческие, хозяйственно-экономические и истори-
ко-культурные характеристики. Так, можно при-
менять компаративистский подход при изучении 
генезиса общественного сознания в Советском 
Союзе и странах Западной Европы, в 20-30-х гг. 
XX в., для лучшего понимания противостояния 
общественных систем коммунистического и фа-
шистского типа. С кем сравнивать кочевников-
протоказахов, совершенно неясно. К примеру, 
бедуины Аравийского полуострова или кочевые 
племена Африки, тоже относятся к номадам, но 
разительно отличаются от тюркских кочевых пле-
мен по многим показателям, что, соответственно, 
показывает кардинальные различия в структуре 
общественного сознания.

Тем не менее, элементы компаративизма могут 
быть полезны для подчеркивания специфических 
и уникальных черт общественного сознания коче-
вых племен степной полосы Евразии. Важность 
выделения данных особенностей необходима 
для понимания генезиса общественного созна-
ния в контексте исторического развития, а также 
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изучения механизмов трансформации обществен-
ного сознания казахов в период колониальной 
зависимости, советский период и период неза-
висимости. Понимание архетипов, заложенных в 
основу общественного сознания периода древно-
сти и средневековья, поможет выявить основные 
черты государственности казахов, утраченные в 
ходе истории, а также особенности независимого 
периода истории Казахстана.

Логико-смысловой подход
Очевидно, что для изучения общественного со-

знания степного типа, его трансформаций в исто-
рической перспективе, включая постсоветский 
период, мы не можем в полной мере применить 
ни формационный, ни цивилизационный подходы. 
Это значит, что нам необходимо конструирование 
смыслового пространства, в рамках которого мы 
сможем выработать подходы и инструменты ана-
лиза общественного сознания, возникшего в степ-
ной полосе Евразии и испытавшего ряд трансфор-
мационных изменений.

Первой методологической установкой на-
шего исследования будет положение о том, что 
общественное сознание является производным 
от общественного бытия, которое мы признаем, 
как базис. В данный базис входят географиче-
ские, природно-климатические условия, в рам-
ках которых формируется общественное бытие 
и хозяйственно-экономическая жизнь, как форма 
существования данного бытия. Логическими след-
ствиями из первой методологической установки 
будут: то, что общественное сознание не может 
рассматриваться как нечто самостоятельное по 
отношению к бытию общества и то, что обще-
ственное бытие не может рассматриваться как 
непосредственный, механически отражаемый ис-
точник общественного сознания. Следовательно, 
общественное сознание, как ядро духовной жизни 
общества, формируется в рамках определенного 
смыслового пространства, которое опосредовано 
отражает общественное бытие.

В рамках данной методологической установки 
важно признание положения о том, что обще-
ственное сознание обладает низкой способностью 
трансформации, в отличие от общественного бы-
тия, которое может изменяться в краткосрочной 
перспективе. Вполне уверенно мы можем гово-
рить о неравномерности развития общественно-
го бытия и общественного сознания, долговре-
менном характере изменений последнего. В то 
же время, идеи и установки, формирующиеся в 
общественном сознании долгое время (в истори-
ческой перспективе это может занимать столе-
тия), являются катализатором резких кардиналь-

ных преобразований в обществе (революций и 
войн). И наоборот, кардинальные преобразования 
общественной системы далеко не сразу находят 
отражение в общественном сознании, как, к при-
меру, распад Советского Союза и образование 
суверенных государств. Культурные практики и 
ценностные установки, сформированные в казах-
станском обществе советского периода, даже спу-
стя три десятилетия преобладают в обществен-
ном сознании, и никак не могут быть вытеснены 
ни влиянием религии, возрождением ценностей 
традиционной культуры, ни государственной 
идеологией периода независимости. Это создает 
конфликтогенную среду для столкновения идей и 
взглядов различных частей казахстанского обще-
ства на современном этапе.

Второй методологической установкой будет 
отказ от европоцентристского подхода к изуче-
нию общественных процессов, государству и 
общественному сознанию. Кочевые общества 
степной полосы Евразии, консолидация которых 
в XV веке привела к образованию Казахского хан-
ства, обладали общественным сознанием, кото-
рое просто обладало иным, нежели европейское, 
логико-смысловым содержанием. Привычные 
нам европоцентристские понятия «общества», 
«государства», отношений власти и подчинения, 
«демократии», и в целом автономности личности 
в общественной системе — все это имело совер-
шенно иную коннотацию в степном типе обще-
ственного сознания.

Данная методологическая установка не ставит 
целью противопоставление европоцентризму, но 
признание того, что европоцентризм не является 
универсальной, общечеловеческой системой. Хо-
тим отметить, что в философской науке имеется 
опыт применения логико-смыслового подхода, 
разработанный академиком А. В. Смирновым, ко-
торый изучает арабскую культуру не с точки зре-
ния европоцентристской субстанциальной логики, 
но с точки зрения логики процессуальной. «Опыт 
арабской доисламской, а затем — арабо-мусуль-
манской культуры оказывается драгоценным ис-
точником», — пишет А. В. Смирнов, — «пока-
зывающим, как можно разработать полноценную 
философию на иных основаниях, нежели грече-
ская; <…> как можно говорить на языке, который 
так же удачно пригнан к этому действенно-ориен-
тированному взгляду на мир, как английский или 
французский — к субстанциально-ориентирован-
ному» [6, с. 16—17].

Все предыдущие попытки объяснить специфи-
ку общественного устройства и общественного 
сознания кочевых обществ, приводили к искаже-
нию смыслового содержания. Модель государ-
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ственного устройства, к примеру, которая в коче-
вых обществах была реализована в виде каганата 
или ханства, не является тождественной «государ-
ству» в европейском понимании.

Европоцентризм необходимо рассматривать как 
иную систему, обращение к которой возможно не 
в рамках компаративистских методов, но для луч-
шего понимания своеобразия степного типа обще-
ственного сознания.

Также в рамках второй методологической 
установки необходим кардинальный пересмотр 
теорий трансформации, модернизации и пост-
модернизации. Вышеперечисленные теории соз-
давались в рамках европоцентристского подхода, 
поэтому мы считаем их непригодными для ана-
лиза трансформационных процессов применимо 
к общественному сознанию в исторической пер-
спективе. Трансформацией общественного созна-
ния мы будем считать изменения, происходящие в 
смысловом пространстве в рамках исторического 
процесса. Важно при этом правильное определе-
ние механизмов трансформации — к примеру, 
каким образом изменялись культурные практи-
ки, приводящие к изменениям в общественном 
сознании.

При этом одни элементы смыслового простран-
ства остаются практически неизменными (миро-
воззренческие и ценностные установки), а дру-
гие подвержены изменениям в большей степени 
(культурные практики и семиотическая сфера). 
Наконец, понятийная часть смыслового простран-
ства является самой релевантной по отношению к 
трансформационным процессам в общественном 
бытии, так как преобразования социальной орга-
низации и государственного устройства неизбеж-
но отражаются в понятийном аппарате.

Конструированное нами смысловое простран-
ство, в рамках которого мы формируем методо-
логические подходы к анализу степного типа 
общественного сознания, не существует само по 
себе. Следуя первой методологической установке, 
признающей базисное основание общественного 
бытия по отношению к общественному сознанию, 
смысловое пространство может быть сконструи-
ровано исходя из природно-климатических, в це-
лом, географических условий, в рамках которых 
формируется и существует общественное бытие 
в своих особенных хозяйственно-экономических 
формах. Понимание особенностей социальной ор-
ганизации и принципов государственного устрой-
ства кочевых обществ степной полосы Евразии, 
а затем Казахского ханства, существующего в 
триединой форме жузового устройства, невоз-
можно без учета вышеперечисленных условий 
общественного бытия. Соответственно, изучение 

общественного сознания имеет логико-смысловые 
связи с природными условиями, приоритетным 
типом хозяйственной деятельности общества, а 
также спецификой социальной организации.

Все части смыслового пространства не могут 
существовать обособленно, они логически вза-
имосвязаны друг с другом. Мировоззренческие 
и ценностные установки являются основанием 
для культурных практик, семиотической сферы 
и понятийного аппарата, которые существуют в 
конкретном типе общественного сознания. По-
нятия обретают смысл, когда мы знаем, в каких 
мировоззренческих и ценностно-нормативных 
координатах формируется их содержание. Зна-
ково-символическая система отражает мировоз-
зренческие и ценностные установки, культурные 
практики, которые, в свою очередь, укоренены в 
общественном бытии.

Конструирование данного пространства есть 
логико-смысловой методологический подход к 
изучению общественного сознания. Мы уже отме-
чали то, что понятия, сформированные в рамках 
европоцентризма, не годятся для анализа кочевых 
обществ и степного типа общественного созна-
ния, потому что несут иной смысл. Нас же инте-
ресует не значение понятия, под которое можно 
искусственно подогнать объект исследования, но 
смысл понятия, который в каждом случае явля-
ется особенным, отвечающим условиям и уста-
новкам, в рамках которых он был сформирован.

Поэтому наша задача не ограничивается трак-
товкой понятий, но расширяется до поиска смыс-
лов. Смыслополагание актуализирует проблему из-
учения общественного сознания кочевых обществ 
степной полосы Евразии, так как в философском 
дискурсе до сегодняшнего дня не сформирован 
соответствующий комплекс методологических 
подходов и понятийный аппарат. Имеющиеся ра-
боты по номадизму лишь частично затрагивали 
проблему общественного сознания, и то, преиму-
щественно, в историческом контексте и на осно-
ве европоцентристского подхода, когда понятия, 
имеющие значение, но не имеющие конкретного 
смысла, искусственно притягивались к явлениям 
общественного бытия и духовной жизни.

Смысловое пространство включает в себя:
— Понятийный аппарат. Очень важно, какой 

понятийный аппарат мы будем использовать в 
исследовании и какие смыслы вкладывать в эти 
понятия. Очевидно, что общепринятый европей-
ский терминологический аппарат не подходит под 
наше исследование, потому что в степной полосе 
Евразии понятия «государство», «власть», «демо-
кратия», «народ», «закон» и многие другие, несли 
совершенно иной смысл. Общераспространенное 
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понимание демократии совершенно не соответ-
ствует тому, что называется «степной демократи-
ей», точно так же, как и «государство», понятие 
которого сформировано в оседлой, письменной 
культуре, не соответствует «каганату» или «хан-
ству». Необходимо следовать логико-смысловым 
установкам, для того, чтобы каждое понятие со-
ответствовало своему содержанию, облекалось в 
смысловую оболочку, наиболее соответствующую 
изучаемому нами типу общественного сознания.

Понятийный аппарат необходимым образом 
будет включен в рамки философского катего-
риального аппарата, потому как категории про-
странства, времени, сущности, явления, количе-
ства, качества, формы и содержания, являются 
универсальными. К примеру, нам необходимо 
понять, какими онтологическими / мировоззрен-
ческими установками определялся степной тип 
общественного сознания, а для этого установить 
смысловое содержание понятий пространства и 
времени, которое вытекает из категориального 
аппарата философии. Логическая взаимосвязь 
категориального и понятийного аппаратов позво-
ляет наиболее полным образом проводить смыс-
лополагание.

— Культурные практики. Культурные практи-
ки — устойчивые нормы и образцы духовной дея-
тельности человека. «Культура», — подчеркивает 
А. В. Смирнов, — «как способ смыслополагания 
воспроизводит себя благодаря возникающим и со-
вершенствующимся культурным практикам» [6, 
с. 17]. Основанные на хозяйственно-экономиче-
ской деятельности и мировоззренческих установ-
ках, культурные практики напрямую влияют на 
складывание степного типа общественного созна-
ния и специфику его форм. Именно культурные 
практики реализуют в обществе логико-смысло-
вое содержание духовной жизни. К культурным 
практикам относятся: традиции, обычаи, культо-
вая обрядность (тенгрианство и ислам), традиции 
передачи и усвоения знаний (в данном случае, 
господствовала устная традиция), образцы пове-
дения человека в обществе и способ организации 
общественных институтов (семья — род — пле-
мя — государство).

— Семиотическую сферу. Знаково-символи-
ческая система проистекает из общественного 
бытия и духовной жизни общества и имеет непо-
средственную связь с общественным сознанием. 
Особенно актуализируется семиотическая сфера 
в обществах, не имеющих письменной культуры. 
В этом случае семиотическая сфера наполняется 
особым смысловым содержанием, потому как в 
культуре каждый знак или символ замещают со-
бой письменное наследие. Подобный символиче-

ский текст культуры сложнее интерпретировать 
или толковать, однако, в рамках логико-смысло-
вого подхода, семиотическая сфера степных ко-
чевых обществ развита в значительной степени и 
имеет важное значение для изучения обществен-
ного сознания.

— Мировоззренческие (онтологические) уста-
новки. Сюда относятся: осознание своего места в 
мире, представления о пространстве и времени, 
о жизни и ее смысле. В степных кочевых обще-
ствах отсутствовала привычная для европейского 
западного понимания «субъект-объектная» си-
стема «человек-мир». Степняк не выделял и не 
противопоставлял себя миру, а был слит с ним 
в единое целое. Синкретичность подобной онто-
логической установки имеет огромное значение 
для понимания устройства общественного бытия 
и развития форм общественного сознания. Ми-
ровоззренческие установки, господствовавшие в 
степном типе общественного сознания, не были 
направлены вовне, не несли в себе активную, пре-
образовательную функцию в виде идей экспансии, 
мессианизма, богоизбранничества и т. д.

Заключение
Перспективы дальнейшего изучения обществен-

ного сознания казахов в рамках логико-смыслово-
го методологического подхода, очевидны.

Если мы подходим к изучению казахского ко-
чевого общества степной полосы Евразии, то и 
общественное сознание необходимо трактовать 
как «степное», а не просто номадическое, по-
тому как, например, общественное сознание но-
мадов-казахов коренным образом отличается от 
сознания номадов-бедуинов. Поэтому в рамках 
номадического общественного сознания необ-
ходимо выделение «степного» типа. Тогда перед 
исследователем встает необходимость разработ-
ки специальной методологии изучения степного 
общественного сознания.

В основу данной методологии необходимым 
образом должны быть положены следующие 
принципы: общественное бытие (способ хозяй-
ственно-экономической деятельности) определяет 
возникновение и развитие общественного созна-
ния; составление ценностно-нормативной матри-
цы степного общественного сознания; определе-
ние форм социально-политической организации 
кочевого степного общества, определяющих уни-
кальность форм государственности, отношений 
между членами социума в вертикальном и гори-
зонтальном разрезах; исследование исторических 
предпосылок складывания степного типа обще-
ственного сознания; определение механизмов 
трансформации степного общественного сознания 
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под влиянием внутренних и внешних факторов. 
Фактически перед нами стоит задача создания 
методологии исследования особого, степного 
типа общественного сознания, имеющего глу-
бокие исторические корни и прошедшего шесть 
основных этапов развития: прото-казахский 
(тюркский) — казахский — колониальный — со-
ветский — постсоветский.

Также перед нами стоит важная задача — из-
учить, подвергалось ли степное общественное 
сознание таким процессам как трансформация и 
модернизация. Что являлось механизмом каждого 
указанного процесса и каковы были его главные 
инструменты? — вот вопросы, которые мы ставим.

Практически неисследованным остается во-
прос о трансформации общественного сознания 
при переходе от советского типа общества к суве-
ренитету. Произошла ли и окончилась эта транс-
формация или она продолжается до сих пор? Что 
получило казахстанское общество — прогрессив-
ное развитие или откат к архаичным представ-
лениям? Все эти вопросы важны не только для 
рефлексии трех десятилетий независимости, но 

и для понимания тех процессов духовной жизни, 
которые на самом деле произошли и происходят 
в Казахстане. Какие базовые архетипы степного 
общественного сознания оказывают влияние на 
развитие современного казахстанского общества? 
Какие векторы развития общественного сознания 
устанавливались за эти десятилетия и каковы 
были механизмы их реализации? Можно ли гово-
рить о возможности модернизации общественного 
сознания или теория модернизации неприменима 
к ядру духовной жизни?

«Прежняя философия», — пишет академик 
А. В. Смирнов, — «принимала основной путь 
европейского мышления за единственно возмож-
ный. Отсюда мифология универсальности евро-
пейского мышления и линейного прогресса — и 
мысли, и общества» [7, с. 101]. Пришло время 
попытаться объяснить общественное сознание как 
ядро духовной культуры казахского народа, ис-
ходя из самой этой культуры и языка, того смыс-
лового пространства, которое сложилось в куль-
турных практиках, общественных институтах и 
хозяйственно-экономической деятельности.
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Аннотация. В статье речь идет о глобальной инициативе «Один пояс и один путь» («Идай, илу» на ки-
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картины позволяет связать историю и современность на перекрестках Шелкового пути.

Ключевые слова: Китай, Центральная Азия, Шелковый путь, «Пояс и путь»

Для цитирования: Чжан Юньцзе, Нурулла-Ходжаева Н. Т. Перипетии на «перекрестках» исторического 
и Нового Шелковых путей в Центральной Азии // Вестник Челябинского государственного университета. 
2022. № 10 (468). Философские науки. Вып. 66. С. 91—97. doi: 10.47475/1994-2796-2022-11012.

Original article

UPS AND DOWNS AT THE «CROSSROADS» 
HISTORICAL AND NEW SILK ROADS IN CENTRAL ASIA

Zhang Yunjie1, Nargis T. Nurulla-Khojaeva2

1, 2 Lomonosov Moscow State University M. V. Lomonosov, Moscow, Russia. 
2 nargis.nurulla@gmail.com, ORCID 0000-0003-2178-3377

Abstract. The article is about the global initiative “One Belt and One Road” (“Idai, Ilu” in Chinese, from now on 
referred to as “Belt and Road”), which is sometimes called the “New Silk Road”. In the course of the work, the 
idea is considered that the countries of Central Asia and China understand that connectivity between countries and 
regions is crucial for Eurasia’s future growth and prosperity. Thus, there is an interest in developing infrastructure, 
a repetition (albeit partly) of the layout of ancient caravan routes. The relevance of such a representation makes 
it possible to link history and modernity at the crossroads of the Silk Road.

Keywords: China, Central Asia, Silk Road, Belt and Road

For citation: Kacheyev DA. The study of the public consciousness of the Kazakhs: from the Marxist-Leninist and 
civilizational to the logical and semantic methodology. Bulletin of Chelya binsk State University. 2022;(10(468):91-
97. (In Russ.). doi: 10.47475/1994-2796-2022-11012.

Глобальная инициатива «Один пояс и один 
путь» («Идай, илу» на китайском языке, далее 
«Пояс и путь»), которую иногда называют «Но-
вым Шелковым путем», остается приоритетной 
для Китайской Народной Республики. Она гла-
венствует в процессе выстраивания внешней и 
внутренней политики этого государства. Важно 

© Чжан Юньцзе, Нурулла-Ходжаева Н. Т., 2022.

учесть, что «Пояс и путь» представлялась с са-
мого начала не как стратегия, а скорее, как ини-
циатива (на китайском «чанъи»). Такой немного 
зыбкий подход вызывает много вопросов среди 
исследователей. Некоторые рассматривают ини-
циативу «Пояс и путь» как «инфраструктурную 
дипломатию Китая» [14]. Другие видят в инициа-
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тиве китайский план Маршалла для Азии — про-
грамму, которая может способствовать созданию 
более мягкого имиджа Китая, даже при одновре-
менном повышении его регионального и глобаль-
ного влияния [5]. Некоторые эксперты считают, 
что в изложении планов по реализации, особенно 
в отношении межправительственных соглашений, 
которые имеют решающее значение для получе-
ния поддержки и обязательств со стороны многих 
стран, участвующих в такой работе деталей не-
достаточно [14]. Часто упоминается, своего рода 
дефицит в как в определении конкретных целей, 
так и конкретных временных рамок.

Опираясь на исследования коллег, и предлагая 
свой краткий анализ, мы считаем, что на данном 
этапе работа по данной тематике должна пред-
ставляться прежде всего как скомбинированное 
междисциплинарное исследование, где идеи и 
вещи, история и современность, культура и тор-
говля: все это переплетается и дает нам новые 
возможности взаимопонимания. В статье предла-
гается рассмотреть предположение, что в странах 
Центральной Азии, также как и в Китае понима-
ют, что решающее значение для будущего роста и 
процветания всей Евразии остается связь между 
странами и регионами. Тем самым, по всему боль-
шому региону наблюдается заинтересованность в 
развитии инфраструктуры, и это в своей основе 
повторение (пусть отчасти) раскладки древних 
караванных путей.

Взаимодействие Китая с его соседями на За-
паде, земли, которые ныне представляются нами 
как государства Центральной Азии, может по-
казаться недавним событием, однако оно имеет 
давний исторический прецедент. За исключением 
коротких перерывов из-за внутренних раздоров 
или иностранных имперских экспансий, китай-
ская правящая элита почти постоянно взаимо-
действовала со своими западными партнерами 
на протяжении более двух тысячелетий. Такое 
взаимодействие с многочисленными азиатскими 
обществами и политическими институтами, ил-
люстрируемое долгой историей Шелкового пути, 
вышло за рамки экономического и культурного 
обмена. По самой своей природе в масштабности 
огромной торговой сети посредников, которые в 
основном были из Центральной Азии, заклады-
вался мощный геополитический подтекст.

Кроме того, сменявшие друг друга китайские 
династии часто сталкивались со степными ко-
чевниками из западных степей. Такие племена из 
Центральной Азии и Урало-Поволжья нередко вы-
зывали ужас среди местного населения, они бро-
сали серьезный вызов правящим императорам. И 
одновременно, именно Центрально-азиаты были 

среди ключевых стратегических партнеров, ко-
торые обеспечивали средствами для борьбы с 
постоянной степной угрозой, и не только китай-
ские империи. Известно, что регион почти четыре 
тысячи лет признавался основным поставщиком 
лошадей для всех империй Евразии (знаменитые 
«ферганские кони» [8]).

В наше время в каждой стране региона можно 
найти общее, и одновременно потенциально силь-
ное осознание того, что в прошлом существовал 
особый нетворк, соединяющий как народы регио-
на внутри, так и вне этих земель. Вероятно поэто-
му национальные университеты Казахстана, Кыр-
гызской Республики, Узбекистана названы в честь 
мыслителей давнего прошлого, тех, кто имел 
опыт такого рода контактов в прошлом. Многие 
такие личности отмечены на национальных ва-
лютах, их имена часто звучат в процессе пред-
ставления истории и культуры стран региона. Не 
должен вызывать удивление, тот факт, что сегодня 
национальное ограниченное осознание начинает 
превращаться в более глубокое и интенсивное вза-
имодействие с прошлым. Это новое течение про-
является в каждой стране региона, и везде оно вы-
свечивается через общие моменты истории. При 
этом многие более узкие и причудливые версии 
национальной истории, придуманные в первые 
дни независимости, медленно «тают». Вместо 
этого более глубокая история Центральной Азии 
постепенно, но неуклонно восстанавливается из 
забвения. Когда это происходит, прошлое может 
информировать, вдохновлять и предостерегать 
тех, кто сегодня несет ответственность за судьбу 
региона.

С исчезновением «железного» и «бамбуково-
го» занавесей (т. е. вокруг СССР и Китая), Цен-
тральная Азия оказалась на стратегически важном 
перекрестке. Предполагаю, мы являемся свидете-
лями возникновения контуров реального, ранее 
недостающего связующего компонента дорожных 
карт: евразийский сухопутный мост, соединяю-
щий Азию и другие части мира. Часто говорится, 
что цель Китая, это Европа. Однако, предполага-
ем, что такой подход, это своего рода заблужде-
ние. Одним из ключевых направлений через Цен-
тральную Азию является Южная Азия. Интересно 
вспомнить, что исторический Шелковый путь, это 
скорее «Великий индийский путь». На этом на-
стаивал недавно ушедший от нас академик АН Уз-
бекистана Эдвард Ртвеладзе [15]. Такие корифеи 
в науке часто говорили о «центральности» Цен-
тральной Азии. Она обеспечивалась торговыми, 
интеллектуальными, религиозными контактами 
со всеми пятью великими массивами евразий-
ского пространства: Китаем, Индией, Ближним 
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Востоком, Россией и Европой. Соответственно не 
совсем правильно делать акцент на Европу (как 
это часто бывает среди экспертов). Вернее будет 
говорить, что Китай намечает связать на единой 
дорожной карте огромную евразийскую мозаику. 
На данном этапе зафиксировано шесть наземных 
экономических коридоров, это Китай — Монго-
лия — Россия, Китай — полуостров Индокитай, 
Китай — Пакистан и Бангладеш — Китай — Ин-
дия — Мьянма. К ним нужно прибавить два клю-
чевых, именно они проходят через Центральную 
Азию: «Новый Евразийский сухопутный мост» и 
«Экономический коридор Китай—Центральная 
Азия—Западная Азия» [2].

Для того, чтобы такие планы были реализо-
ваны, регион, вероятно, должен стремиться вос-
становить свою давнюю роль торговых и интел-
лектуальных партнеров-посредников. Из истории 
известно, что «Ближайшие соседи, в том числе 
китайцы, признавали согдийцев (прародителей 
нынешних Центрально-азиатов), как успешных 
торговцев и купцов, которые стремились туда «где 
намечалась выгода». Такое описание заложено в 
официальной (новой) версии истории Тан (напи-
санной в IX в.). По словам Франца Грене имен-
но «согдийский приток стал основным фактором 
культурной истории Китая (V—VIII вв.)» [8]. 
Центральная Азия в современном контексте мо-
жет и должна вновь стать таким «притоком», но 
не только для Китая. Регион должен определять 
свою собственную судьбу, извлекая выгоду из сво-
их потенциальных связей со своими соседями и 
остальным миром. Для этого необходимо более 
тесное сотрудничество между государствами на 
этом давнем историческом перекрёстке. Совокуп-
ность таких факторов дает значительные геопо-
литические и стратегические экономические пре-
имущества народам Центральной Азии.

Парадокс в том, что и на историческом Шел-
ковом пути, и в сегодняшней раскладе, т. е. на 
Новом Шелковом пути, фиксировался новый (и 
возможно для нас непривычный, неевропейский) 
образец отношений и связей. Хотя есть очень не-
маловажное отличие: участники исторического 
Шелкового пути не имели бремени таможенных 
процедур, которые в настоящее время сильно 
влияют на торговлю в регионе. Дело в том, что 
количество документов, необходимых как для 
экспорта, так и для импорта во всех странах ре-
гиона, является одним из самых высоких в мире. 
Длинные транзитные маршруты, многочисленные 
пересечения границ и утомительное время ожида-
ния на границах являются основными факторами 
плохой торговой логистики в Центральной Азии. 
В регионе при типичной 500-километровой по-

ездке 20-тонного грузовика более трех четвертей 
общего времени остановки, или 25 часов, при-
ходится на пункты пересечения границ [9, 38].

Сложно представить восстановление интенсив-
ных торговых оборотов внутри региона и вне, без 
улучшения связей между странами и взаимопони-
мания в межрегиональных проектах. И если ви-
деть такие «связи» в контексте Нового Шёлкового 
пути, то мы сможем представить Центральную 
Азию как культуру, стремящуюся быть «откры-
той». Так как эта культура:

• обладает запасом очевидности (если не ска-
зать закономерности), и параллельно;

• демонстрирует сознательное/концептуальное 
отклонение от курса развития; особую «пестро-
ту», не давая тем самым принять заранее предна-
чертанные рамки.

Такая картина интересным образом стыкуется 
с концепцией «Сообщество с общей судьбой». 
Данная концепция была представлена мировой 
аудитории Председателем Народной Республики 
Китая Си Цзиньпином на встрече в Московском 
Институте международных отношений в 2013 г. 
Сущность данного понятия, это «создание мира, 
в котором существует прочный мир, всеобщая 
безопасность, совместное процветание, откры-
тость и толерантность, чистота и красота», т. е. 
реализация концепции осуществляется с разных 
сторон — в политике, безопасности, экономике, 
культуре и экологии» [1]. Позднее концепция 
была включена в Устав Коммунистической партии 
Китая на 19-м Всекитайском съезде КПК в 2017 
г., кроме того, она было закреплено в поправках 
Конституции КНР в 2018 г. [1]. Учитывая вероят-
ность того, что председатель Си Цзиньпин оста-
нется у власти после окончания его второго пре-
зидентского срока в 2023 году, данная масштабная 
программа останется ключевым звеном внешней 
и внутренней политики Китая. В целом, необхо-
димо сказать, что 2013 г. знаменателен тем, что в 
том году Си Цзиньпин в ходе своего знаменитого 
азиатского турне представил в каждой стране ча-
сти программы евразийской интеграции. Логично 
понять, что «Сообщество» может стать одной из 
самых значимых глобальных тенденций текуще-
го века и «Пояс и Путь» гармонично вплетен в 
нее. В таком переплетении улавливается разница: 
«Пояс и путь» охватывает географически и эконо-
мически Азию и Европу, тогда как «Сообщество» 
представляется фундаментом всей геополитиче-
ской и геоэкономической политики нынешнего 
Китая [17].

Известно, что Си Цзиньпин инициировал пер-
вое представление «Экономического пояса Шел-
кового пути» в Алма-Ате (Казахстан) в сентябре 
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2013г. Стратегическая задумка кроется в деклари-
ровании данного сухопутного направления имен-
но в Центральной Азии. В том же году, в октябре, 
Си Цзиньпин объявил о второй составляющей 
«Пояс и путь»: Морской Шелковый путь ХХI в., 
в Индонезии. Во всех проектах, которые намеча-
ются, или реализуются в рамках инициативы, от-
ражаются главные принципы: это главенствующая 
роль государственных институтов и соответству-
ющая проправительственная мобилизация имею-
щихся финансовых, а также интеллектуальных, 
культурных, социальных ресурсов государства.

Хотя инвестиции в Центральной Азиатские го-
сударства составляют весьма скромную часть об-
щих финансовых вливаний в рамках инициативы. 
Если говорить в цифрах, то в совокупности почти 
3,1 миллиарда долларов китайских внешних пря-
мых иностранных инвестиций в период с 2013 
по 2017 год, что составляет 3,8 процента китай-
ских внешних прямых иностранных инвестиций 
в странах «Пояс и Путь» и менее половины 1 про-
цента в мире [16]. Тем не менее, регион, лежащий 
в центре потенциальных межконтинентальных 
транзитных маршрутов, признается как решаю-
щий в интеграционном процессе. Не имея выхода 
к морю, Центральная Азия получает перспективу 
иметь сухопутные мосты. К месту будет помнить, 
что Китай был среди первых государств мира, ко-
торые признали декларирования независимости 
всех пяти стран Центральной Азии в 1992 г.

До прихода к власти Си Цзиньпина в 2012 году 
у Китая было три основных экономических на-
правления в регионе. Во-первых, Китай финан-
сировал и строил дороги, электростанции и элек-
трические сети (в основном в Казахстане, так и 
в Кыргызстане и Таджикистане). Во-вторых, ки-
тайские фирмы инвестировали в нефтегазовые 
активы в Казахстане, Узбекистане и Туркмени-
стане, а экспорт углеводородов в Китай резко 
увеличился с 1990-х годов. И, в-третьих, Китай 
начал импортировать в умеренных количествах 
необработанные металлы из Казахстана и хлопок 
из Узбекистана. В то время как углеводороды по-
прежнему доминируют в экспорте из Централь-
ной Азии в Китай, за последние пять лет акцент 
Пекина сместился на развитие межрегиональных 
связей, и связанных с ней индустриализацией эко-
номики всего региона (возможное исключение это 
Туркменистан).

Постепенно исчезают крупные кредиты на ин-
фраструктуру, которые характеризовали более 
раннее экономическое участие Китая в Централь-
ной Азии. Последняя крупная кредитная сделка 
была подписана в 2014 году с Таджикистаном [3]. 
В последние годы многие китайские фирмы на-

целены на строительство заводов, развития пере-
рабатывающей мощности для сырья и модерниза-
ция местных сельскохозяйственных объектов. Эти 
усилия являются неотъемлемой частью стратеги-
ческого стремления помочь странам Центральной 
Азии в развитии экспортных отраслей, и подклю-
чать к работе местных жителей. Все эти измене-
ния вызываются несколькими трендами, которые 
все более проявляются. Во-первых, в государства 
региона постепенно наращивают опыт в плане 
получения китайских субсидий потребностей. В 
совместных программах озвучивается требования 
по найму местных кадров, и соответствующее 
повышения их квалификаций. Правительствен-
ные бюрократы начинают координировать свои 
действия с китайскими компаниями и правитель-
ством Китая для разработки совместных планов 
развития. Сегодня, в отличие от прошлого, они 
ищут не государственные займы, они заинтересо-
ваны в инвестициях. Особенно этот тренд заметен 
в Казахстане и Кыргызстане.

Разумеется, каждое Центрально-азиатское госу-
дарство имеют свою специфику. Казахстан выде-
ляется по размеру своей экономики, которая более 
чем в 20 раз превышает экономику Таджикистана 
и Кыргызской Республики [11]. Казахстан также 
имеет самый высокий доход на душу населения, 
самым бедным признается Таджикистан. Но 
все страны все еще слабо связаны с остальным 
миром. Это отражено в Индексе многомерной 
связанности Всемирного банка, в котором 112 
стран ранжируются в соответствии с их связями 
с остальным миром с точки зрения торговли, пря-
мыми иностранными инвестициями, миграции, 
информационно-коммуникационных технологий, 
авиакомпаний и портфельных инвестиций [12]. 
Соединение стран Центральной Азии с их соседя-
ми и остальным миром, это перспектива увидеть 
контуры «Сообщества с общей судьбой».

В таком плане поучительно рассмотреть, как 
каждая из стран региона участвует в «Пояс и 
Путь» инициативе:

• Казахстан: Подход этого государства к партнер-
ству с Китаем в целом, и к упомянутой инициативе 
в частности, отличается продуманностью. Разраба-
тывая собственные национальные планы, взаимо-
действуя с другими партнерами, особенно с между-
народными финансовыми институтами, и сохраняя 
строгий контроль над программами и проектами, 
поддерживаемыми Китаем, Казахстан пытается 
(как отмечают многие исследователи) правильно 
сбалансировать между потоком инвестиций и соот-
ветствие таковых национальным приоритетам [6].

• Кыргызская Республика: страна в настоящее 
время хорошо обеспечена транспортной инфра-
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структурой и что дальнейшие инвестиции, в том 
числе в рамках «Пояс и Путь», должны быть тща-
тельно изучены, чтобы гарантировать, что выго-
ды, получаемые от транзитных или внутренних 
перевозок, соизмеримы с этими инвестициями. 
Многие эксперты пишут об актуальности фокуса 
на инвестициях в сельское хозяйство и агро-про-
мышленность [12].

• Таджикистан: Таджикская общественность из-
начально приветствовала поддержку Китая. Одна-
ко в последние годы растут все опасения по пово-
ду усиливающегося нажима Китая для получения 
больших экономических льгот и послаблений. Веро-
ятно, правильнее было бы более тщательно оценить 
выгоды и издержки китайских инвестиций в рамках 
«Пояс и путь» для этого миниатюрного государства 
региона и ограничить увеличение финансовых ри-
сков, обеспечивая вклад инвестиций в сферу созда-
ноя новых рабочих мест. Другая важнейшая необхо-
димость, это активное участие в разработке общей 
стратегии со своими соседями по региону [12].

• Узбекистан: «Пояс и путь» имеет полезную ос-
нову для двустороннего сотрудничества с Китаем 
и для многостороннего взаимодействия с другими 
партнерами при условии согласованности с наци-
ональными планами и приоритетами. Однако в по-
следние годы с расширением программ и льгот воз-
никают более высокие риски, которые необходимо 
предотвращать заранее, чтобы избежать серьезных 
проблем, с которыми сталкиваются в некоторых 
других странах инициативы «Пояс и путь» [10].

Национальные правительства всех стран ре-
гиона стремятся к экономической интеграции 
со своими соседями и мировыми рынками. В 
первую очередь в этом направлении работают 
Казахстан и Узбекистан. Существуют также важ-
ные региональные инициативы и институцио-
нальные проекты, направленные на поддержку 
экономического сотрудничества. Это особенно 
интересно прослеживается в рамках Шанхайской 
Организации сотрудничества (ШОС), Специаль-
ной Программы ООН для Экономик Централь-
ной Азии (СПЕКА), ТРАСЕКА (аббревиатура от 
англ. Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia, 
TRACECA) — программа международного со-
трудничества между Европейским союзом и стра-
нами-партнёрами по организации транспортного 
коридора «Европа — Кавказ — Азия» и др. [4] 
Ярким и поучительным примером региональной 
интеграции за последние десять лет было быстрое 
расширение трансконтинентальных контейнер-
ных железнодорожных перевозок между Китаем 
и другими частями Евразии.

 Одновременно правильно будет упомянуть, что 
в Центральной Азии многие эксперты говорят о 

рисках, они ссылаются на недавние случаи выхо-
да стран из «Пояс и путь» (например, Малайзии, 
Шри-Ланки). Сам анализ позволяет сделать вывод, 
что риски, как правило, самые большие возника-
ют у тех стран, которые в связи с тем, что бедны, 
позволяют значительные вклады со стороны ки-
тайских инвесторов. Этот момент сопровождает-
ся ограниченными возможностями контроля над 
проектами «Пояс и Путь». Страны с неэффектив-
ным управлением особенно подвержены риску, по-
скольку погоня за рентой ведет к нерациональному 
распределению и неэффективному и, возможно, 
коррумпированному использованию ресурсов.

Другим поводом для возможного беспокойства 
может стать вопрос, является ли участие Китая 
в рамках «Пояс и путь» в странах Центральной 
Азии «хищническим», «эксплуататорским», «ко-
лониалистским» или враждебным по отношению 
к суверенитету стран вдоль Нового Шелкового 
пути. Частые упоминания такого рода упреков со 
стороны экспертного сообщества, довольно рас-
пространены (это особенно заметно в публика-
циях на Западе). Разумеется, такого рода дискур-
сы возникают и среди местных исследователей. 
Однако здесь наблюдается самый разный спектр 
мнений, часто в зависимости от эксперта, но в 
целом, общие тренды таковы: в Казахстане и в 
Узбекистане, большинство отвергает такого рода 
опасения [4]. Это особенно заметно в Казахстане. 
В Кыргызстане и Таджикистане, ситуация скла-
дывается иначе. В ходе проведения социологи-
ческих опросов было определено: в Кыргызста-
не, треть респондентов опроса считают Китай 
угрозой [13]; в Таджикистане говорят о контроле 
Китая над телекоммуникационным сектором, от-
мечается растущий масштаб контроля Китая над 
скудными сельскохозяйственными угодьями и вы-
ражается обеспокоенность по поводу возможного 
демографического и культурного доминирования 
Китая в Таджикистане [7]. Однако в целом, вопро-
сы такого рода должны быть нацелены не только 
на изучение негатива, но и на том, как справиться 
с этими негативными впечатлениями, чтобы обе-
спечить соответствующую обратную связь.

 И в качестве заключения, хотелось бы под-
черкнуть рациональную необходимость управ-
лять рисками, в том числе экологическими и 
социальными проблемами. Такой подход даст 
возможность для всех участников «Пояс и путь» 
инициативы увидеть историко-географическую 
значимость такой работы, и высветить уникаль-
ную возможность ускорить экономическое и со-
циальное развитие. Возможно, это станет шагом 
по очень долгому пути создания «Сообщества 
общей судьбы».
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Введение
Казахстан — многонациональное государство, 

где представлены более 130 этносов. В стране 
официально действуют 18 конфессий. С момента 
обретения независимости Казахстан придержива-
ется политики этноконфессионального согласия, 

© Туйганов М. С., 2022.

основанной на принципах толерантности. Стра-
тегическим приоритетом является формирование 
единой «казахстанской нации».

Вместе с тем, на фоне внешних и внутренних 
вызовов, существуют потенциальные угрозы эт-
ноконфессиональному единству. Кроме того за 
годы независимости периодически возникали 
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межэтнические конфликты, официально квали-
фицированные как бытовые, однако, имевшие 
значительный общественный резонанс. В неко-
торых ситуациях подобные конфликты угрожали 
эскалации не только в границах страны, но и за 
рубежом.

На первый взгляд, устойчивость общества ха-
рактеризуется наличием и динамичным развитием 
связей между людьми и их сообществами, т.е. кон-
структивной деятельностью. Деструктивная дея-
тельность как извне, так и изнутри, способствует 
разрушению исторически устоявшихся связей, яв-
ляется условием для возникновения потенциаль-
ных угроз. Вместе с тем, необходимо признать, 
что конструктивность и деструктивность, лежат в 
основе всех социальных отношений — связи меж-
ду людьми и сообществами постоянно возника-
ют и разрушаются. Однако необходимо различать 
естественный ход данных процессов, основанный 
на синергии, и искусственный, который приводит 
к разрушению связей, и как следствие, качествен-
ного изменения субъекта/субъектов отношений, 
вмешиваясь в естественный ход их развития.

Так, глобализация может рассматриваться в 
качестве процесса, основанного на естественных 
конструктивно-деструктивных циклах человече-
ских сообществ, детерминировавших в итоге фор-
мирование единого глобального мира. При этом, 
глобализм, как реакционная форма глобализации 
со стороны запада, основанная на интервенциях 
в естественные социальные процессы отдельных 
стран и/или регионов оказывает деструктивное 
воздействие, необратимо приводящее общества в 
хаос. В прочем, особым свойством хаоса является 
управляемость, так как интервенции спланирова-
ны и рассчитаны на конкретно спрогнозирован-
ный результат.

Этноконфессиональные угрозы — это такое 
состояние в межэтнических и межконфессио-
нальных отношениях, при которых возникают 
причины и условия, способные привести к об-
щественному кризису. Противодействие этно-
конфессиональным угрозам включает в себя весь 
спектр процедур и мероприятий по профилактике 
и борьбе с деструктивными факторами в сфере 
межэтнических и межконфессиональных отно-
шений.

Противодействие
этноконфессиональным угрозам
Основой политики противодействия этнокон-

фессиональным угрозам в Республике Казахстан 
являются предупреждение, ответственность го-
сударства, консолидация гражданского общества 
по принципу «единство в многообразии». Пред-

упреждение и профилактика этноконфессиональ-
ных угроз как основной элемент противодействия 
реализуется посредством системы стратегических 
и тактических мероприятий, которые, в свою оче-
редь закреплены в нормативно-правовых актах, 
программных документах специального и отрас-
левого назначения.

Разжигание социальной розни — это деструк-
тивное деяние, формирующее у человека, и/или 
сообщества ненависти и страха по отношению 
к другим людям и/или сообществам на основа-
нии тех или иных социально-демографических 
признаков. Целью разжигания социальной розни 
является нарушение общественной целостности, 
единства и согласия. Общественное согласие 
многоплановое явление, требующее со стороны 
государства взвешенной правовой политики, обе-
спечивающей эффективное регулирование этно-
конфессиональных отношений. Вместе с тем, не 
всякая деструктивная деятельность может приве-
сти к разжиганию ксенофобии и взаимной агрес-
сии, но всякая подобная деятельность забрасыва-
ет семя раздора, накладывает тень сомнения на 
искренность и доброжелательность сложивших-
ся взаимоотношений между субъектами. Таким 
образом, одной из задач этноконфессиональной 
политики является обеспечение максимального 
эффекта в профилактике любых проявлений раз-
жигания межэтнической и межконфессиональной 
вражды.

Имплементация в национальное законодатель-
ство международных стандартов с одной сторо-
ны приводит к гуманизации правовой системы, с 
другой создает противоречие между принципами 
соблюдения прав человека и охранительной поли-
тики в отношении традиционных духовных цен-
ностей. Данное противоречие отчетливо обнару-
живает себя в преамбуле Закона «О религиозной 
деятельности и религиозных объединениях», где 
сказано, что «… Республика Казахстан утвержда-
ет себя демократическим, светским государством, 
подтверждает право каждого на свободу совести, 
гарантирует равноправие каждого независимо от 
его религиозного убеждения, признает историче-
скую роль ислама ханафитского направления и 
православного христианства в развитии культуры 
и духовной жизни народа, уважает другие рели-
гии, сочетающиеся с духовным наследием народа 
Казахстана, признает важность межконфессио-
нального согласия, религиозной толерантности и 
уважения религиозных убеждений граждан» [4].

Необходимо отметить, что некоторые междуна-
родные и зарубежные организации при подготовке 
информации о своей деятельности на территории 
Казахстана, делают неоднозначные выводы, кото-
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рые не согласуются с позицией официальных вла-
стей. Впрочем, это нормально в условиях демо-
кратического строительства. Однако, иногда такая 
риторика может оказывать серьезное негативное 
влияние на этноконфессиональные отношения, а 
в отдельных случаях выступать в качестве угроз 
межэтнических, межконфессиональных и госу-
дарственно-конфессиональных отношений.

Казахстан, как и все страны мира в условиях 
глобализации подвергается массированному воз-
действию на идеологическую, духовную сферы. 
Охранительная позиция в отношении историче-
ских национальных духовных ценностей является 
естественной. Тем более, что она постоянно со-
четается с принципами открытости миру и много-
стороннего диалога.

Согласно исследованию «Светскость и рели-
гия в современном Казахстане: необходимость 
модернизации духовно-культурных смыслов и 
стратегий» [1], проведенному в 2021 году груп-
пой ученых, респонденты, поддерживающие идею 
о том, что Казахстан должен стать религиозным 
государством, составила 22,2 %. Значительная 
часть опрошенных — 77,8 % во всех возрастов 
сделали выбор в пользу светского государства с 
преобладанием мусульманской культуры [1].

Уже в период с 2002 по 2016 г.г. в пяти ре-
гионах Казахстана (г. Алматы, г. Астана, ВКО, 
ЮКО, ЗКО), уровень этноконфликтного потен-
циала практически остался неизменным. Одно-
временно количественные показатели указывали 
на то, что такие важные «мосты» к мирному со-
существованию, как согласие, толерантность и 
взаимопонимание, в обществе снизились [2]. На 
сегодняшний день в связи с геополитической си-
туацией меж этнические отношения еще более ус-
ложнились, так как отношение к кризису в Европе 
разделило не только и не столько людей по нацио-
нальному признаку, сколько по признаку привер-
женности к той или иной стороне конфликта [7]. 
По нашему мнению, сохранение межэтнической 
стабильности в Казахстане сопряжено с внешне-
политическим приоритетом равноудалённости и 
конструктивного партнерства с мировыми центра-
ми геополитического влияния.

Одной из задач современного этапа развития 
Казахстана является обеспечение безопасности 
от угроз религиозного и националистического ха-
рактера, посредством возрождения и укрепления 
собственной национальной исторической иден-
тичности, где охранительная политика от деструк-
тивных религиозных и другого рода организаций, 
является приоритетом.

Следовательно, в нормативно-правовых актах 
Республики Казахстан вопросы профилактики и 

борьбы с угрозами этноконфессионального харак-
тера занимают особое место. Согласно ст. 1 п. 1. 
Конституции «Республика Казахстан утвержда-
ет себя демократическим, светским, правовым и 
социальным государством, высшими ценностями 
которого являются человек, его жизнь, права и 
свободы». В п. 2 говорится, что «основополагаю-
щими принципами деятельности Республики яв-
ляются: общественное согласие и политическая 
стабильность, экономическое развитие на благо 
всего народа, казахстанский патриотизм, реше-
ние наиболее важных вопросов государственной 
жизни демократическими методами, включая го-
лосование на республиканском референдуме или 
в Парламенте» [6].

Учитывая общественную опасность межэтниче-
ских и межконфессиональных конфликтов, рели-
гиозного экстремизма и терроризма в 1999 и 2005 
годах были приняты законы «О противодействии 
терроризму» и «О противодействии экстремизму» 
соответственно. С целью эффективного выявления 
и предупреждения этноконфессиональных угроз в 
законах ключевые определения понятиям экстре-
мизм, терроризм, экстремистская и террористи-
ческая деятельность и другим даны с учетом про-
филактического аспекта. Так понятие экстремизм 
включает в себя не только насильственные дей-
ствия, но и действия, преследующие цель разжига-
ния национальной, расовой, религиозной розни [3].

Ответственность за разжигание социальной 
розни предусмотрена и в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях. Согласно п. 2, ст. 434-1 
«Нарушение правил поведения на спортивных и 
спортивно-массовых, зрелищных культурно-мас-
совых мероприятиях физическими лицами», «ис-
пользование плакатов, эмблем, транспарантов и 
иных визуальных предметов, направленных на 
разжигание социальной, расовой, национальной, 
религиозной, сословной и родовой розни, а рав-
но ущемляющих права физических лиц во время 
проведения спортивных и спортивно-массовых, 
зрелищных культурно-массовых мероприятий, 
если эти действия не содержат признаков уго-
ловно наказуемого деяния — влечет штраф на 
физических лиц в размере двадцати месячных 
расчетных показателей» [5].

Важным аспектом обеспечения безопасности в 
сфере этноконфессиональных отношений являет-
ся идеологическое направление. Проблема идео-
логической политики имеет множество теоретиче-
ских и практических трактовок: от необходимости 
и наличия идеологии в любом государстве как 
объективной данности, до деидеологизации всего 
человечества как единственной возможности его 
спасения. Последняя модель активно распростра-
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нялась на постсоветском пространстве после раз-
вала Союза. Многие понимали одно, — что старая 
идеология уходит в небытие, но никто не мог от-
ветить на вопрос «нужна ли новая идеология?». 
Демонтаж советской идеологии, и пришедшие 
в условиях идеологического вакуума деморали-
зация общественных ориентиров, нравственное 
огрубление и поведенческая одичалость привели 
к выводу о том, что отсутствие идеологии — это 
тоже идеология. Таким образом, «незамещенная 
новым» деидеологизация, это неизбежный крах не 
только политики и экономики, но и социального 
развития, общественного согласия.

Одним из наиболее значимых программных 
документов идеологического характера является 
программа «Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар» 
(«Взгляд в будущее: модернизация общественно-
го согласия»). Она направлена на формирование 
в обществе открытого сознания, популяризацию 
культа знаний и высокого уровня конкурентно-
способности, основанных на традиционных ду-
ховных ценностях. Главная цель программы — 
развитие общества, вхождение Казахстана в 
тридцатку развитых стран мира, противостояние 
современным рискам и вызовам глобализации. 

Программа ориентирована на личность казахстан-
ца, может рассматриваться в качестве современ-
ной национальной модели развития человеческо-
го капитала. Реализация программы проходит с 
учетом потребностей социума, при активном во-
влечении научно-экспертного сообщества, пред-
ставителей гражданского общества, молодежи.

Заключение
Политика в сфере противодействия этнокон-

фессиональным угрозам в Республике Казахстан 
обеспечена правовым механизмом сдерживания 
конфликтогенных факторов. Одним из приори-
тетных направлений является предупредительная 
политика в отношении деструктивной псевдоре-
лигиозной и псевдонациональной деятельности. 
Возрожденчество и принцип охранительного вме-
шательства в отношении традиционных духовных 
ценностей есть условие формирования иммуни-
тета от деструктивных угроз. Важным аспектом 
сохранения межэтнического согласия является 
внешнеполитическая деятельность, основанная на 
принципах равноудаленности от мировых центров 
геополитического влияния и конструктивного вза-
имодействия с ними.
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Травмирующие событияюгославских войн 
1991—2009 гг. являются частью современной 
истории и все еще во многом требуют осмысле-
ния, обнаруживаня тот факт, что они не прожиты 
современниками. Современные реалии наклады-
вают на проживания данной травмы и фиксацию 
культурной памяти свою специфику в виде их 
мемориализации в виртуальной реальности. Для 
выявления этой специфики в рамках данного ис-
следования мы уточним характеристику понятия 
культурной травмы и то, каким образом культур-
ная травма манифестируется в пространствах 
виртуальной реальности, а уже далее рассмотрим 
мемориальные практики и коммуникации, связан-
ные с проживанием травмы, вызванной события-
ми югославских войнах 1991—2009 гг.

Явление культурной травмы было введено в 
обиход гуманитарных наук лишь в ХХ веке с по-
явлением психоанализа и, в дальнейшем, с раз-
витием исследований травмы (Trauma Studies), 
занимающихся вопросами изучения видов, при-
чин и последствий травмы, как индивидуальной, 
так и коллективной. В целом необходимость вве-
дения понятия травмы в пространство интереса 
социо-гуманитарных дисциплин стала очевидна 
в связи с отсутствием рефлексии на ужасающие 
события начала ХХ века, и ощутимого калечащего 
эффекта, который эти события оказывали как на 
общество, так и на свидетелей этих травматиче-
ских событий.

Американский социолог Джеффри Алек-
сандер вводит тезис о том, что существует не-
сколько трактовок теории травмы, которые он 
классифицирует по двум основным сегментам 
— популярной теории травмы и теории социо-
культурного происхождения травмы. Популярная 
теория травмы, в свою очередь, подразделяется 
Дж. Александером на просвещенческую и пси-
хоаналитическую трактовки, содержание кото-
рых заключается в следующем: просвещенческая 
трактовка травмы подразумевает травму как 
«род рациональной реакции на резкую перемену, 
будь то на уровне индивидуума или общества» 
[1, с. 9], травма здесь— это рациональная реак-
ция на понятное и объяснимое событие, которая 
заключается в максимальном возможном искоре-
нении возникновения травматического события в 
будущем; психоаналитическая трактовка интер-
нализует травматическое событие, предлагает его 
интерпретацию как чего-то настолько ужасающе-
го, что защитные механизмы индивидуальной или 
коллективной психики вытесняют травматическое 
событие из области осознанного в область бес-
сознательного, в которой оно периодически про-
является в неявных признаках, «травмирующие 

чувства и ощущения проистекают не только из 
первоначального события, но и из тревоги, вы-
званной необходимостью подавлять переживание 
этого события» [1, с. 12]. В противовес этой тео-
рии он вводит социокультурную трактовку трав-
мы; именно здесь впервые оформляется понятие 
культурной травмы. Эта трактовка травмы вводит 
необходимую компоненту социальной и культур-
ной презентации события; за формирование трав-
матического измерения отвечает группа людей, 
именуемых представителями. Применяемые ими 
механизмы конструирования смысла позволя-
ют создать формат нарратива, направленный, в 
первую очередь, на аудиторию в лице свидете-
лей и пострадавших. Механизм, обозначенный 
Александером как «создание господствующего 
нарратива», включает в себя четыре компонента: 
определение природы боли, или сущности трав-
матического события; природы жертвы, или уста-
новления перенесших травматическое событие; 
возможности жертвы донести нарратив до более 
широкой аудитории; распределения ответствен-
ности, или указания на виновных в создании трав-
матического события [1, с. 21—23].

Указанные выше элементы роднят определение 
Дж. Александера с тремя типами травмы, кото-
рые выделяет в своем эссе русский исследователь 
травмы Сергей Ушакин: травма как опыт утраты, 
травма как символическая матрица и травма как 
консолидирующее событие [6, с. 8]. Травма как 
опыт утраты подразумевает проживание травми-
рующего события как предшествовавшей травме 
целостности, в которой травма обнаруживает не-
хватку, утрату целостности; травма, следователь-
но, становится необходимым компонентом вос-
приятия исторических событий как целостности, 
через обнаруживаемую пустоту актуализирует 
себя как часть; травма как символическая матри-
ца становится способом объединения разрознен-
ных фактов и воспоминаний жизни до и после 
травматического события, способом построения 
целостного и структурно единого нарратива, в 
котором компонентами выступают материалы 
кино- и фотохроники, воспоминания очевидцев 
и жертв; травма как консолидирующее событие 
несет функционал объединения людей по призна-
ку общности: травматическое событие выступает 
здесь как способ наладить контакт с теми, кто так 
же пережил событие, создать сообщество утраты, 
являющееся «и основным автором, и основным 
адресатом повествований о травмах» [6, с. 10].

Посредством конструирования господствую-
щего нарратива травмы, таким образом, травма 
становится не событием исключительно внеш-
ним, как в ситуации просвещенческой интер-
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претации, и не исключительно внутренним, как 
предполагает психоаналитическая трактовка, а 
становится компонентом культуры, включается 
в нарративную матрицу и транслируется в буду-
щем. Травма может выражаться в культуре в виде 
утраты целостности исторического восприятия 
культурных событий, способа конструирования 
культурных нарративов, или в виде инструмента 
объединения и идентификации членов общности 
в условиях внешней по отношению к общности 
культурной среды.

В виду виртуализации действительности значи-
мым становится переосмысление способов функ-
ционирования механизмов проживания травмы. 
Виртуальная реальность в общепринятом значе-
нии понимается как «иллюзия взаимодействия 
с динамич. объёмным окружением, создаваемая 
у человека с помощью аппаратно-программных 
средств…» [4, с. 371]. Важным аспектом в этом 
определении выступает параметр сотворенности. 
Отечественная школа виртуалистики расширяет 
понятие виртуальной реальности: так, российский 
философ и основатель виртуалистики Николай 
Носов вдобавок к сотворенности и технической 
составляющей, наделяет виртуальность параме-
трами актуальности, автономности и интерактив-
ности [5]. Эти параметры означают, что вирту-
альная реальность воспринимается находящимся 
в ней как истинная, способная существовать без 
участия индивида, и реагировать на действия 
индивида, совершаемые внутри нее. Современ-
ные западные исследования виртуальной реаль-
ности сохраняют функционалистскую трактовку 
базового понятия. Мальтийские исследователи 
виртуальной реальности Дэниел Велла и Стефа-
но Гуаленьи вводят понятия виртуального мира 
и виртуального окружения, которое становится 
миром в момент взаимодействия пользователя с 
ним: «Виртуальный мир [понимается как] относи-
тельно перцептивно стабильный интерактивный 
опыт, генерируемый посредством компьютерных 
технологий» [7, xxvii]. Таким образом, виртуаль-
ная реальность понимается как самостоятельный 
мир, производимый технологическими средства-
ми и открытый для взаимодействия с пользовате-
лем, предлагающий ему чувственный опыт и на-
ходящийся к нему в явно различимой оппозиции. 
Далее мы рассмотрим, каким образом этот опыт 
позволяет использовать виртуальную реальность 
как пространство для возможности проживания 
культурной травмы.

Как упоминалось у Александера, культурная 
травма требует для своей актуализации две кате-
гории людей: представителей, уполномоченных 
определять событие как травматическое; и аудито-

рию, состоящую из свидетелей и пострадавших, и 
являющуюся основным потребителем нарратива о 
травматичности события. В виртуальном простран-
стве, как правило, к представителям относятся 
один или несколько людей, ознакомленных с исто-
рическим контекстом травматического события, но 
не связанных с ним непосредственно и не имевших 
самостоятельного опыта проживания конкретной 
культурной травмы. Аудиторией в данном случае 
выступает максимально обширный круг пользо-
вателей, не обязательно связанных с культурной 
травмой, либо же имеющих косвенный интерес, 
граничащий с банальным любопытством. Слож-
ность верификации личности представителя и не-
устранимая проблема ложной презентации таким 
уполномоченным представителем создает, на пер-
вый взгляд, в виртуальной реальности проблему 
достоверности господствующего нарратива, и мо-
жет ставить под сомнение саму его сущность. Но 
стоит заметить, что вопрос верификации личности 
не является принципиально значимым для трансля-
ции господствующего нарратива, поскольку в вир-
туальной реальности мы имеем дело с нарративами 
уже определенными и принятыми как господству-
ющие. Задача виртуальной реальности в контексте 
проживания культурной травмы — предложение 
такого пространства, в котором возможно одновре-
менное взаимодействие с условно неограниченным 
числом людей с использованием возможностей 
и особенностей, предлагаемых сотворенностью 
виртуальной реальности, в целях усиления или 
наглядности образов и смыслов, транслируемых 
нарративом культурной травмы. Диегетические ин-
струменты и интерактивность работают в пользу 
представителей сообщества, являющегося носите-
лем культурной травмы, а способность выбирать 
пространство, в котором будет осуществляться 
трансляция, значительно облегчает задачу воз-
действия на аудиторию. В силу особенностей вир-
туальной реальности и коммуникации в рассма-
триваемых в исследовании формах виртуального 
взаимодействия применительно к виртуальной 
мемориализации югославских войн 1991—2009 
гг. формы проявления травмы ограничиваются 
двумя типами: травмой как символической матри-
цей и травмой как консолидирующим событием. 
Травма как обнаружение недостаточности имеет 
место либо в более личных опытах виртуального 
проживания травмы, либо в ситуациях попытки 
определения травмы, попытках конструирования 
господствующего нарратива внутри виртуальной 
общности. В ситуациях варьирующейся интерак-
тивности же, наиболее явно себя проявили именно 
представление травмы как символической матрицы 
и травмы как консолидирующего события.
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Интерактивность в ситуациях погружения в 
виртуальную реальность, как правило, подраз-
умевается, и может быть разделена по ряду кри-
териев: по степеням вовлечения пользователя в 
виртуальное взаимодействие; по уровням сво-
боды, предлагаемым пользователю; по методам 
воздействия пользователя на виртуальную реаль-
ность и взаимодействия ее с ним и т. д. Поэтому в 
данном исследовании виртуальной мемориализа-
ции югославских войнах 1991—2009 гг. разделе-
ние предметов анализа производилось по степени 
усложнения интерактивности: от преимуществен-
но статичного созерцания, в формате посещения 
виртуальных мемориалов, к текстовому и муль-
тимедийному взаимодействию, сопряженному с 
формированием презентуемого образа в контексте 
онлайн-форумов.

Как мы отметили выше в определении вирту-
альной реальности, предложенным Н. Носовым, 
виртуальная реальность обладает характеристи-
кой порожденности, что может приводить к ис-
кажениям и флуктуациям течения времени. Это 
может быть вызвано как целенаправленной реа-
лизацией технических идей, например, система 
напоминания о прошедших событиях, существу-
ющая в сервисах Meta1 и Google, так и особен-
ностями децентрализованного сохранения инфор-
мации в виртуальных реальностях, обретающей 
независимость и агентность в сети (например, 
веб-сайт Wayback Machine, назначением которого 
является архивация веб-страниц по всей интер-
нет-сети). Такая особенность виртуального вре-
мени делает возможным создание виртуальных 
мест мемориального значения, позволяющих не-
прямое взаимодействие с прошлым: встретиться 
с людьми, которых уже нет в живых, посетить 
места, которые канули в небытие, стать свидете-
лем / участником событий давно минувших лет. 
В исследовании, посвященном вопросам циф-
рового экзистенциализма и феномена цифровой 
брошенности шведский исследователь Аманда 
Лагерквист описывает практики веб-мемориалов, 
групп скорби, страниц-«призраков» в соцсетях — 
иными словами, следов информации, начинающих 
жить своей жизнью [8, с. 103]. Применительно 
к способам публичного проживания травмы, мы 
отметили стремление пользователей создавать и 
вступать в группы, посвященные памяти погиб-
ших и сохранению памяти о травматичных собы-
тиях с разными целями — поддержка, показное 
сочувствие, виджилантизм, нездоровый интерес, 
волонтерство и др. С учетом таких особенностей 
виртуального времени возникает вопрос: каким 

1 Организация признана экстремистской в РФ.

образом в виртуальной реальности могут прак-
тиковаться мемориальные практики культурной 
травмы?

Американский исследователь Алейда Ассман 
придает мемориальным местам два параметра — 
устойчивые формы сохранения применительно 
к локациям и устойчивые формы повторяемости 
применимо к датам, которые позволяют мемори-
альному месту сохранять актуальность, сообщать 
не только информацию, но и эмоциональный фон 
событий, к которым мемориальное место привя-
зано, а также осуществлять практики ритуального 
повторения, реактуализирующие события про-
шлого в настоящем [2, с. 236]. Русский исследо-
ватель Дарья Бутейко соотносит виртуальные ме-
мориалы с их местами в физической реальности 
через параметры соотнесения с местом памяти, 
аутентичности, эффекта присутствия, которые 
переносятся в виртуальную реальность с рядом 
сложностей: так, соотнесение с местом памяти 
применимо в узко ограниченных ситуациях вирту-
альной диорамы, задача передачи аутентичности 
или взаимодействия с достоверными историче-
скими артефактами возможна только в контек-
сте работы с архивными документами, а эффект 
присутствия, необходимо требующий социальной 
среды других посетителей, в условиях преиму-
щественно индивидуальных виртуальных мемо-
риальных экспозиций остается фундаментально 
нераскрытым [3, с. 83-85]. Тем не менее, приводи-
мые Д. Бутейко примеры успешного воплощения 
мемориальных и музейных пространств в вир-
туальной реальности демонстрируют не только 
жизнеспособность, но и актуальность такого рода 
проектов. Таким образом, виртуальный мемориал 
представляет собой форму воплощения мемори-
альных практик, характеризующуюся совмеще-
нием форм повторяемости и форм сохранения, 
использованием особенностей виртуального вре-
мени и пространства в виртуальной реальности 
для создания физически нереализуемых инте-
рактивных реальностей, посвященных значимым 
историческим локациям или датам.

В ходе нашего исследования, тем не менее, нами 
было зафиксировано определенное расхождение 
виртуальных практик памяти с указанным выше 
определением. Процесс анализа виртуальной ме-
мориализации югославских войнах 1991—2009 гг. 
был сосредоточен на мемориальных зданиях и 
памятниках, посвященных, в первую очередь 
бомбардировке Белграда войсками НАТО в 1999 
г. как одному из самых узнаваемых и обширно 
представленных в медиа и новостной повестке 
событий, связанных с данным периодом. Иссле-
дование продемонстрировало примечательную 
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особенность, связанную с памятными практиками 
данных бомбардировок: официальных мемориалов 
и памятников, посвященных событиям 1999 года, 
не так много. Среди тех, которые удалось обнару-
жить, есть мемориальная плита «Почему?» (серб. 
Зашто), посвященная сотрудникам Радиотелеви-
зионной станции, погибшим при бомбардировке 
здания РТС 23 апреля 1999 года; памятник «Мы 
были просто детьми» (серб. Били смо само деца), 
чтящий память детей, погибших во время авиа-
ударов; возведенный в 2000 году Вечный огонь, 
являющийся одним из немногих памятников тех 
событий, постройка которого была санкциониро-
вана государством и производилась полностью на 
государственные средства; мемориальная часовня 
в городе Ниш. Условно к официальным мемори-
алам бомбардировок можно отнести разрушен-
ную авиаударами 29 апреля 1999 года Авальскую 
телебашню, для белградцев символизировавшую 
город. При этом представленность данных мемо-
риалов в виртуальном пространстве еще скром-
нее: мемориальная часовня имела веб-страницу, 
которая на момент проведения исследования была 
удалена, действующий веб-сайт имеется только у 
Авальской телебашни [11]. Ближайшим аналогом 
веб-страницы, посвященной указанным выше ме-
мориальным строениям, можно назвать страницы 
памятника «Мы были просто детьми» на сайтах, 
посвященных туризму и не размещенных в до-
менах Сербии [9; 13]. На самих страницах не со-
держится упоминаний об исторических событиях, 
либо они представлены в крайне скупом виде. Так, 
на сайте Авальской телебашни разрушение зда-
ния в ходе бомбардировок описывается следую-
щей фразой: «Авальская башня была уничтожена 
бомбардировками 1999 года, и новая Авальская 
башня была построена и открыта для посещения 
в апреле 2020» [10]. Страница, посвященная па-
мятнику «Мы были просто детьми» на одном из 
сайтов, содержит комментарий посетителя, пред-
ставляющий собой выдержку из англоязычной 
Википедии, в кратком виде описывающую исто-
рический контекст строения [13]; на другом сай-
те информация о памятнике предоставлена непо-
средственно ресурсом и содержит немного больше 
информации: так, в справке указано посвящение 
памятника трехлетней девочке Милице Ракич [9]. 
Из этих данных нами было сделано предположе-
ние, что официальные усилия по виртуализации 
мемориальных практик, посвященных бомбарди-
ровкам, не ведутся или ведутся в очень ограни-
ченном объеме.

Если же обратить внимание на неофициаль-
ные способы сохранения культурной памяти и 
проживания культурной травмы, то явно обнару-

живается тот факт, что тема бомбардировок по-
прежнему вызывает интерес, что выражается в 
формировании мест памяти в каналах неформаль-
ного виртуального взаимодействия, как правило, 
без привязки к конкретной или значимой дате. 
Примером такого спонтанного формирования 
можно назвать ветки сообщений, или треды (от 
англ. Thread — нить), в социальной сети Reddit, 
посвященные историческим событиям югослав-
ских войн в целом и бомбардировки Белграда в 
частности. Наиболее часто выявленной в ходе ис-
следования функцией данных веток сообщений 
является не столько чествование событий, сколько 
приглашение к дискуссии; тем не менее можно 
регулярно обнаружить отдельные ветки сообще-
ний, выступающие не только местом чествования 
памяти погибших, но и способом консолидации 
свидетелей бомбардировок и трансляции их опы-
та, переживаний и воспоминаний тех времен в от-
носительно безопасной, свободной от осуждения 
среде [19]. Другими примечательными образца-
ми сохранения культурной памяти, гораздо более 
соответствующими данному ранее определению 
мемориала, являются веб-сайты, предлагающие 
виртуальные экскурсии по улицам Белграда, раз-
рушенным авиаударами. На одном из сайтов пред-
лагается совершение самостоятельных экскурсий 
по Белграду через Google Maps, чтобы через каме-
ру с эффектом имитации окружения, создающую 
эффект присутствия, увидеть панораму города, 
разрушенного авиаударами и полностью от них 
не оправившегося; авторы записей на веб—сайте 
настаивают, что желание совершить такую экс-
курсию должно исходить не из нездорового инте-
реса к трагедии, а из искреннего желания понять 
и испытать от первого лица дух и настроение тех 
событий [17]. Другой сайт предлагает ознакомить-
ся с фотографиями улиц Белграда, сделанными 
автором записи во время посещения города, с 
акцентом на памятных зданиях, разрушенных и 
полуразрушенных постройках, и с гораздо более 
обширной исторической справкой. На сайте при-
ведена историческая справка как о Сербии, так и 
о событиях 1999 года, детальное описание распо-
ложения запечатленных на фотографиях зданий, 
координаты и руководство к посещению [15]. В 
обоих примерах нами было обнаружено примеча-
тельное отношение к травме со стороны авторов 
записей: так, на веб-сайте, предлагающем пользо-
вателям провести виртуальную экскурсию через 
Google Maps, колумнист Майкл Тертл пишет, что 
он «не предлагает обращаться к туризму по ме-
стам боевых действий из поверхностных сообра-
жений, но из соображений формирования полной 
картины исторических событий через понимание 
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и непосредственное лицезрение мест боевых дей-
ствий» [17]. Питер Хоэнхаус, владелец и автор 
сайта dark-tourism.com, пишет следующее: «Я 
бы предложил сделать их [руины — прим. пер.] 
достопримечательностями для дарк-туризма, вы-
ставить стоимость посещения, но не лишать го-
род столь уникальных и драматичных объектов!» 
[15]. В обоих случаях наблюдается сдержанное, 
уважительное отношение к трагичным событиям, 
призывы сохранить разрушенные здания как не-
ортодоксальные мемориалы, свидетельства мас-
штабной атаки на столичный город.

Структура нашего исследования, как мы уточ-
няли ранее, предполагает продвижение по уров-
ням усложнения интерактивности пользователя в 
виртуальной реальности, где следующим уровнем 
выступает виртуальная коммуникация. Текстовое 
общение с другими пользователями демонстри-
рует не только усложнение взаимодействия поль-
зователя с виртуальной реальностью, но и вво-
дит ощущение пребывания в мире, среди других 
личностей, придает виртуальной коммуникации 
элементы экзистенциальности. В коммуникации 
посредством онлайн-форумов мы обнаруживаем 
такую форму экзистенциального взаимодействия 
в виртуальной реальности, как виртуальное здесь-
бытие. Виртуальное здесь-бытие понимается как 
совокупность проявлений пребывания индивида 
в виртуальной среде, составляющих его виртуаль-
ный образ в историческом развитии [8, p. 105]. 
Виртуальная коммуникация о событиях югос-
лавских войн осуществляется на Reddit, амери-
канская платформа-агрегатор тематических сооб-
ществ общей и узкотематической направленности, 
и на отдельных онлайн-форумах. На Reddit такая 
коммуникация осуществляется в сообществах, по-
священных общей истории [12], Югославии [18], 
сообществах жителей Балканских стран [19], жи-
телей Сербии [14]. Именно данные сообщества 
формируют ситуации общения, позволяющие со-
беседникам почувствовать себя непосредствен-
ными участниками события, или ситуации заин-
тересованности во взаимодействии с носителями 
травматического нарратива. Также коммуникация 
о событиях югославских войн осуществляется на 
отдельных онлайн-форумах на общеисторическую 
тематику [21], тематику альтернативного разви-
тия истории [20], форумах, посвященные видео-
играм на историческую и военную тематику [16; 
22]. Данные форумы хоть и не связаны с трав-
матическим событием напрямую, но позволяют 
проявиться дискурсу травмы и ретранслируют 
символические элементы и нарративы травмати-
ческого события.

Несмотря на фиксацию виртуальной комму-

никации о событиях югославских войн на он-
лайн-форумах, в целом демонстрируется слабый 
уровень проявления виртуального здесь-бытия: 
пользователи предпочитали не афишировать лич-
ную информацию какого-либо рода о себе, за ис-
ключением Reddit, где присутствует возможность 
ознакомиться с профилем пользователя, посмо-
треть историю его сообщений и размещенных им 
тредов по всему сайту, не только в рамках одно-
го сообщества. Периодически в ходе беседы на 
Reddit в ветке сообщений писали люди, имевшие 
непосредственный опыт травмы югославских 
войн [18], в такой ситуации виртуальное здесь-
бытие проявлялось значительно более отчетливо, 
в целом можно даже сделать предположения каса-
тельно наличия у авторов таких постов уникаль-
ной субъектности.

В ходе анализа нами были определены следу-
ющие особенности. Для сообществ Reddit об-
щей направленности характерно взаимодействие 
пользователей, не являющихся представителями 
нарратива культурной травмы, преобладающая 
аудитория характеризуется как внешняя ауди-
тория нарратива травмы, проявляющая интерес 
к культурной травме как сюжету, виртуальное 
здесь-бытие не проявляется либо проявляется 
ограниченно, собеседники предпочитают сохра-
нять относительную анонимность [12]. Для фо-
румов Reddit узкой направленности характерны 
консолидация пользователей в группы на почве 
культурной травмы, уникальной для каждой груп-
пы, преобладает формат рассказа личного опыта, 
либо опыта близких родственников [18; 19]. В со-
обществах подобного вида имели место межгруп-
повые конфликты, заключавшиеся во взаимных 
претензиях на почве травматических событий, 
характерна высокая эмоциональность участников, 
проявления субъектности и более явная демон-
страция здесь-бытия в виде соотнесения себя с 
виртуальным аватаром, в том числе как инстру-
мента идентификации «свой-чужой» для каждой 
из групп.

Онлайн-форумы, не связанные с Reddit, про-
демонстрировали примерно такой же характер 
взаимодействия пользователей, как и сообще-
ства общей тематики на Reddit. Пользователи 
классифицировались как аудитория нарратива, 
обменивающаяся информацией о травматиче-
ских событиях; соответственно, непосредствен-
ного проживания травмы, сходного с носителями, 
здесь не обнаруживалось. Общение характеризу-
ется взвешенностью, эмоциональной безучастно-
стью, сдержанным отношением к точкам зрения 
собеседников, граничащим с безразличием [21]. 
Виртуальное здесь-бытие обнаруживало себя в 
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ограниченных количествах, преобладало отсут-
ствие ярко определенной субъектности. Исклю-
чением стали сообщества, посвященные альтер-
нативной истории: здесь были замечены попытки 
конструирования виртуальной реальности посред-
ством текстовых сообщений на форумах с целью 
создания версии истории, в которой травмати-
ческого события не произошло, либо в котором 
событие, легшее в основу нарратива культурной 
травмы, было переосмыслено с целью устранения 
источника травмы [20]. Подобное взаимодействие 
с культурной травмой в определенной степени об-
наруживает те же инструменты, которые исполь-
зуются в создании господствующего нарратива 
культурной травмы, но их применение служит, 
скорее, цели деконструкции реального травмати-
ческого нарратива, нежели его замещению. Вир-
туальное здесь-бытие все еще обнаруживается в 
меньшей степени по сравнению с тем уровнем, 
который был зафиксирован в узкотематических 
сообществах на Reddit, но в целом проявления 
субъектности участников были выражены гораз-
до более явно, чем в условиях коммуникации на 
общие темы. В этическом плане взаимодействие 
стремится к нейтральности, с призывами не про-
воцировать конфликт или ожесточенное обсуж-
дение; тем не менее, авторы сообщений все еще 
признают необходимость отделить свою позицию 
от позиций, которых придерживалось правитель-
ство Слободана Милошевича, в частности, для 
возможности вести уравновешенный и конструк-
тивный диалог [20].

Результаты проведенного анализа позволяют нам 
сделать следующие выводы. Виртуальные мемо-

риалы обнаруживают в себе схожий функционал 
сохранения и повторения времени и памяти, что 
и реальные мемориалы и памятные даты. Особен-
ность виртуального восприятия времени позволяет 
интенсифицировать ощущение вневременности и 
точнее передать эмоции, заложенные в идею ме-
мориала культурной травмой. Далее переживание 
травмы в виртуальной реальности посредством 
коммуникации с другими носителями нарратива 
культурной травмы интенсифицируется ограни-
ченным погружением в атмосферу исторического 
события через диегетические текстовые практики. 
Ощущение дистанцированности пользователя от 
физической реальности позволяет прожить трав-
му в форме рассказа, направленного не только на 
других носителей, но и на аудиторию. Широкая 
аудитория нарратива травмы, пребывающая вне 
матрицы культурной травмы, в свою очередь, про-
ще вовлекается в эту символическую матрицу. Об-
наруженные в ходе анализа нравстенные оценки 
культурной травмы разнились в интенсивности в 
зависимости от вида ознакомленности с травма-
тическими событиями: свидетели предпочитали 
либо не распространяться на эту тему, ограничи-
ваясь краткими замеаниями, либо же стремились 
сделать акцент на личном опыте, на том, что при-
шлось пережить лично им и как травматические 
события сказались на их жизни; не имевшие лич-
ного опыта члены широкой аудитории выражали 
сдержанное почтение и сочувствие жертвам трав-
матических событий, в то же время осуждая режим 
Слободана Милошевича и обозначая дистанцию 
между личным интересом и возможными обвине-
ниями в националистических взглядах.
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Аннотация. В статье представлена гипотеза, раскрывающая механизм культурных заимствований как 
определяющий идентификационный признак японской культуры в ее статике и динамике. Представлены 
категории, идентифицирующие японскую культуру как локальную культуру и определяющие специфику ее 
культурной динамики. Механизм культурных заимствований раскрывается как мобильная система генерации 
адаптивных паттернов составляющая ядро японской культуры. Выделяются основные факторы и движущие 
силы развития японской культуры с учетом характерного для нее сурвайволизма, определяющие специфику 
культурного заимствования в Японии.
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Введение
Постановка проблемы
Обращаясь к проблеме идентификации той 

или иной культуры, как правило, выделяют ее 
уникальные компоненты, которые образуют ее 
сущностное ядро и выступают «постоянными» 
в ее культурной статике и динамике. Выделение 
подобных компонентов, зачастую обусловлено 
сложностями, связанными с множественными по-

© Смирнова Н. Ю., 2022.

пытками экстраполяции какого-либо значимого 
элемента или процесса данной культуры на всю 
культуру в целом.

Перманентный характер культурных заим-
ствований сформировал особый тип динамики 
японской культуры, особенности ее развития и 
саморазвития, определил специфику механизма 
заимствований и субстанциальный характер куль-
турной динамики. Принципиальным для бытия 



113

Механизм культурных заимствований как идентификационный признак японской культуры

The mechanism of cultural borrowings as an identification feature of japanese culture

традиционной японской культуры является нали-
чие устойчивой модели культурных трансформа-
ций ее доминант в ответ на внутренние и внеш-
ние вызовы. Возможно утверждать, что в самом 
фундаменте традиционной японской культуры из-
начально заложены принципы ее трансформации 
как необходимые бытийственные компоненты.

Культурное ядро имеет комплексную струк-
туру и является мобильной системой генерации 
адаптивных паттернов японской культуры. Дина-
мическое ядро японской культуры, тем не менее, 
сохраняет сбалансированную устойчивость в раз-
ные времена и в процессах функционирования, и 
в динамике. Таким образом можно говорить о том, 
что механизм культурных заимствований является 
основой японской культурной статики и динами-
ки, представляя собой идентифицирующий при-
знак японской культуры.

В статье представлена гипотеза, раскрывающая 
механизм культурных заимствований как опреде-
ляющий идентификационный признак японской 
культуры. Определяется специфика процесса куль-
турных заимствований, его функциональная приро-
да сложных взаимосвязей между разными элемен-
тами японской культуры. Динамика ценностной 
базы японской культуры на различных этапах ее 
развития определяет фундамент «исторической 
памяти» японской культуры. Прослеживается 
процесс актуализации и деактуализии культурных 
ценностей Японии, в зависимости от внутренних 
и внешних вызовов, и имманентных требований 
гармонизации культурного базиса. Также выявля-
ются основные факторы, которые сформировали 
культуру заимствования такого типа и движущие 
силы развития японской культуры.

В рамках статьи рассматриваются лишь неко-
торые ключевые философемы и принципы бытия 
японской культуры, на основании которых воз-
можно проследить устойчивые закономерности 
японской культурной динамики. Также выявля-
ются основные факторы, которые сформировали 
культуру заимствования такого типа и движущие 
силы развития японской культуры с учетом харак-
терного для нее сурвайволизма.

Под ядром японской культуры в статье пони-
мается многоуровневая динамическая система с 
комплексной структурой, которая представляет 
собой основу всех культурных изменений и раз-
вития культуры Японии; набор необходимых для 
японской культуры элементов, отвечающих за 
воспроизводство значимых для японского обще-
ства смыслов и процессов гармонизации через 
потенциал культурных изменений.

Культурные заимствования — процесс куль-
турных изменений, связанный с целенаправ-

ленным частичным или полным перенятием, 
адаптированием элементов иной культуры и 
включения их в содержание собственной куль-
туры, что обуславливает особый характер куль-
турных изменений. Этот процесс связан с се-
лективностью культуры и особым механизмом 
отбора переносимых ценностей, их актуализа-
цией и деактуализации.

Под механизмом культурных заимствований 
понимается один из необходимых элементов 
японской культуры, входящий в культурное ядро, 
регламентирующий динамику японской культуры 
посредством культурных изменений, связанных с 
целенаправленным частичным или полным пере-
нятием и адаптированием элементов иной культу-
ры и встраиванием их в содержание собственной 
культуры. Это элемент, отвечающий за актуали-
зацию и деактуализацию культурных ценностей 
текущего времени. Подобного рода механизмы, 
составляющие культурное ядро японской культу-
ры, представляют собой бытие принципов суще-
ствования японской культуры.

Вопросам изучения особенностей японской 
культуры и ее феноменов посвящено достаточно 
большое количество отечественных и зарубежных 
исследований. Историками, политологами, эконо-
мистами, культурологами, культурантропологами, 
искусствоведами, философами и другими иссле-
дователями изучаются генетические, социальные, 
политэкономические, гносеологические, аксиоло-
гические, этико-эстетические аспекты японской 
культуры.

В основном японская культура рассматривается 
с позиции культурной статики — А. Н. Мещеря-
ков, В. П. Мазурик, Д. Г. Главева, Д., Т. Судзуки 
и др. [2;9;14]. К некоторым феноменам, связан-
ным с культурной динамикой, обращаются в сво-
их работах Э. В. Молодякова, С. Б. Маркарьян, 
В. Э. Молодяков, М. П. Герасимова, М. М. 
Кожемякина, П. А. Мошняга, С. В. Чугров, 
Е. Л. Катасонова, Н. Н. Изотова и др. [1; 2; 7; 8; 
11; 16]. Попытка философского осмысления раз-
личных аспектов японской культуры и ее феноме-
нов имеется в работах Т. П. Григорьевой [4—6].

Подходы к анализу японской культуры
Как правило, динамика японской культуры 

анализируется в исторической ретроспективе и 
применительно к отдельным феноменам. Вместе 
с тем, философских исследований, посвященных 
динамике японской культуры как комплексному 
и целостному явлению, связанному с культурной 
идентичностью, практически не существует. Про-
водимые исследования отдельных феноменов или 
процессов в японской культуре не имеют обще-
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го теоретического основания, что обуславлива-
ет необходимость решения проблемы особен-
ностей культурной динамики Японии на уровне 
предельно общей — философской рефлексии. 
Необходимо выделить субстанциальные компо-
ненты японской культуры, выступающие основой 
всех изменений в ней и имеющие значение для 
выделения идентификационных признаков этой 
культуры.

Выработанные в рамках европейской филосо-
фии термины не обладают достаточной универ-
сальностью за пределами западной европейской 
культуры, поэтому не могут быть приложены к 
любому явлению мировой культуры, так как су-
ществуют и иные «системы координат». В свою 
очередь, терминология, выработанная в восточ-
ных культурах, соответствующая их содержанию, 
отличается смысловой многоуровневостью, зача-
стую не коннотированная с европейской системой 
мышления и трудно интерпретируемая не только 
извне, но и изнутри, в самой культуре. Это об-
уславливается высокой степенью контекстуаль-
ности: наличием у традиционных восточных 
обществ символического сознания и ритуализи-
рованности. Характерным для восточных культур 
являются методы познания с высокой степенью 
интуитивности, чувственности, интровертно-
сти — внешний мир познается через внутренний 
мир человека. Для японского способа мировос-
приятия внешнее является необходимым, тогда 
как внутреннее — истинным, также в познании 
присутствует единство объекта и субъекта. Япон-
цы познают мир практически-конкретно-чув-
ственно, подобное «обнюхивание» и «ощупыва-
ние» мира, объясняются визуальной перцепцией 
«ближнего» пространства. В контексте японской 
культуры именно взгляд объективирует наблюда-
емое и является верификатором происходящего; 
через категорию 見る миру — «взгляд» проис-
ходит актуализация той или иной системы цен-
ностей, символов и ритуалов, а также он явля-
ется способом как непосредственного освоения 
окружающей действительности, так и способом 
видения самих себя [2, с. 3, 7].

Сейчас происходит усиление междисциплинар-
ного подхода в науке, наблюдается тенденция от-
хода от европоцентризма. Возможно, в будущем 
будет создана новая универсальная система на-
учных понятий. В научный обиход будет введен 
понятийный аппарат адекватный для анализа как 
восточных, так и западный феноменов культуры.

Процесс заимствования в японской культуре
Процессы заимствования принято считать од-

ним из наиболее распространенных источников 

различных культурных изменений и естественных 
исторических способов возникновения и разви-
тия культур. Эти процессы в японской культуре 
происходят в том числе, путем преобразования 
текущих культурных ценностей, казалось бы, 
определяющих японскую культуру на данный пе-
риод, через их деактуализацию. Подобные транс-
формации происходят путем воздействия меха-
низмов культурного ядра на текущие культурные 
ценности и выражаются в подмене сущностных 
характеристик культурных паттернов и переводе 
некоторых из них в дрейфующие гены культуры. 
Таким образом, регламентированная динамика 
японской культуры превалирует над культурной 
статикой какой бы ценной она не была, а перма-
нентность форм культурных элементов сочетается 
с изменчивостью их содержания. Можно утверж-
дать, что в японской культуре механизм культур-
ных заимствований имеет статус идентификаци-
онного признака. Это определяется, прежде всего, 
тем, что локальная японская культура при всей 
своей замкнутости обладает высокой динами-
кой. Вместе с тем, она отличается минимальным 
количеством стрессов и культурных кризисов в 
ходе своих трансформаций. Это касается также 
масштабов и длительности кризисных явлений 
в японской культуре. Отчасти это объясняется 
тем, что Япония, не имея сухопутных границ с 
иными государствами, долгое время развивалась 
в относительной изоляции, не испытывая посто-
янного насильственного культурного давления из-
вне. Японская культура, в основном, испытывала 
внутренние вызовы, что специфически сказалось 
на ее характере и тенденции самопогруженности. 
Можно сказать, что японская культура имеет ин-
тровертный характер.

То, что для многих культур является источни-
ком их кризисов и разрушительных процессов, 
для японской культуры стало необходимым ус-
ловием ее самосохранения и развития. Динами-
ка культуры для Японии становится основой ее 
позитивного воспроизводства. Она обусловлена 
общей ориентацией данной локальной культуры 
на самосохранение японского социума. Во многом 
это обеспечивается специфическим механизмом 
культурных заимствований.

Изучение вопроса культурных заимствований 
в Японии показало также наличие определенных 
сложностей с идентификацией ядра японской 
культуры.

Среди некоторых ученых, бытует мнение, что 
культура Японии представляет собой вторичную 
культуру, образовавшуюся от китайской, напри-
мер, в работах М. Т. Степанянц и др. [15]. Суще-
ствует и иная точка зрения о том, что японская 
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культура представляет собой некую разновид-
ность локальной культуры с характерными для 
нее признаками — М. Томпсон, Р. Бенедикт, 
Д. Т. Судзуки, Т. П. Григорьева и др. [4—6; 16]. 
Особые условия существования японской культу-
ры, такие как географическая изолированность, 
необходимая социоцентричность, существование 
в условиях постоянного воздействия природной 
стихии (землетрясения, тайфуны, цунами, наво-
днения, жара и т.д.), практически полное отсут-
ствие иностранцев и этническое единство способ-
ствовали формированию в ней специфического 
механизма развития культуры и ее самосохране-
ния.

Если представить культуру как систему, струк-
турированное единство элементов, то становится 
ясно, что особенности каждой из культур вытека-
ют из специфики расположения этих элементов-
паттернов относительно друг друга в культурном 
поле и механики их взаимодействия.

Рассмотрим механизм динамики культуры как 
основу японской культуры, обладающую своей 
собственной динамичной моделью формирования 
«системы ориентиров», отличающейся от «запад-
ной» — статической.

Специфика японского мировосприятия,
мировоззрения
Основы японской культуры представлены 

философемами и принципами японского бытия, 
которые «отражают» значимые представления 
и сакрализируют ценности. Они имеют синкре-
тические религиозные корни: синто-конфуци-
анские, синто-буддийские, синто-даосские и т. 
д. К таким принципам относятся: До (мировой 
порядок) и Ва (гармония, баланс), ути то сото 
(внутреннее — внешнее, свое — чужое), хоннэ то 
татэмаэ (личное и общественное), сюдан исики 
(групповое сознание), система иэ, сэмпай — ко-
хай (иерархические системы отношений и связей), 
ийтоко дори (заимствование элементов иностран-
ной культуры) и др.

Присущая японцам недуальная модель мыш-
ления, раскрывающаяся через принцип: «одно во 
многом и многое в одном», и ощущение себя ча-
стью целого — сёкубун создают специфическую 
толерантность японской культуры к процессам ее 
изменения. Категория акирамэ, выражающая суть 
принципа «непротивления», подразумевает выход 
индивида — адепта культуры за пределы «приня-
той нормальности» ради сохранения гармонии, в 
меняющемся культурном континууме.

Категория До, имеет многомерное понимание, 
переводится как Путь, дорога, предназначение, 
судьба. Это и всеобщий космический Закон, и Путь 

каждого существа в отдельности, выражающиеся в 
вечном единстве человека и природы, обуславли-
вающий процессуальное восприятие мира японца-
ми. Благодаря этому, в Японии культурные заим-
ствования воспринимались как естественный ход 
событий (все едино, все изменяется). Механизм 
культурных заимствований ретранслирует сло-
жившиеся принципы японского мировосприятия 
и представляет собой не моноцентрическую, а по-
лицентрическую подвижную систему, что частич-
но объясняется наличием недуального мышления.

В традиционной системе мышления японцев 
отсутствует дихотомия категорий части и цело-
го. Также, как и не было изначально представ-
ления о поступательном характере движения. 
Всеобщее движение японцами ощущается как 
встречный тип потоков: движение вперед в рав-
ной мере предполагает движение назад [4, с. 170]. 
Это принцип всеобщей уравновешенности и еще 
одно проявление принципа гармонии Ва. Идя 
вперед, нужно уметь не растерять то, что было 
найдено когда-то; идя назад, нужно не забывать, 
что вместе со временем движешься вперед [4, 
с. 171]. В японской культуре сформировалось 
собственное особое представление о характере 
движения: не возникновение нового за счет старо-
го, а восстановление «старого» в новом цикле [4, 
с. 128]. К этому еще добавляется идея спонтанно-
го развития, которая обосновывает особую модель 
поведения: следование принципу невмешатель-
ства, ненасилия над природой вещей, принципа 
недеяния — увэй [4, с. 130]. Что также влияет на 
специфику механизма культурных заимствований 
и гармоничного встраивания в ткань культуры не-
обходимых для ее жизнедеятельности и воспро-
изводства компонентов.

 Таким образом, в механизме заимствования 
проявляются такие основные принципы японско-
го бытия как До и Ва — японская Гармония и со-
гласие, являющиеся важнейшим фактором жизни 
японцев. Это своеобразный защитный механизм 
и, одновременно, механизм актуализации и об-
новления разнообразных ценностей: в японской 
культуре все то, что не соответствовало принци-
пам гармонии Ва и не отвечало актуальным по-
требностям общества, не приживалось.

Ва — это состояние динамического равновесия 
или Путь вселенского Равновесия — баланса. Од-
нако, необходимо учитывать, что японское пони-
мание баланса несколько отличается от западного 
его восприятия. Японская гармония — Ва под-
вижна, изменчива, и сама пребывает в состоянии 
До. Неустойчивое равновесие создает устойчи-
вость, когда все элементы культурной системы 
самоорганизуются, стремясь к балансу.
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Надо отметить, что подобная японская «логика 
Целого» воспринимается через призму абсолюти-
зации движения как основного принципа бытия 
японской культуры, перехода ее потенциальных 
явлений в реальные. В японской культуре отсут-
ствует жесткий догматизм благодаря принципу 
До, который способствует уравновешиванию раз-
ного, способствует избеганию односторонности. 
Одновременно сохраняется способность не оста-
навливаться и двигаться в естественном ритме, 
не выпадая из изменчивого Бытия. Понимание 
Гармонии таково, каково понимание Пути, оли-
цетворяющего единство покоя-движения [6]. По-
этому, японская культура, с точки зрения западной 
ментальности, очень контрастна и противоречива. 
Категория Пути исключает противопоставление 
сакрального и мирского, религиозного и светско-
го, однако, это не исключает присутствие в куль-
туре Японии элементов диалектической связи.

Япония имеет долгую традицию заимствования 
элементов иной культуры и приспособления их к 
своей повседневной жизни. Этому способствует 
такое явление как ийтоко дори — способность 
японцев не отвергать, не отбрасывать все новое: 
заимствуя, переосмыслять и адаптировать, ис-
пользовать в интересах страны и общества наи-
более полезные достижения иных культур. Ийто-
ко дори также способствует процессу принятия 
японцами наиболее подходящих и доступных ча-
стей разных, а иногда противоположных систем 
культурных ценностей [19, с. 137—145]. Можно 
интерпретировать это явление как способность 
японцев в короткие сроки и без особых затрудне-
ний изменять свои взгляды. Что в итоге говорит 
о присутствии рациональности, утилитарном и 
некритичном характере мышления.

Большинство из перечисленных культурных фе-
номенов представляют собой принципы японско-
го бытия и заложены в ядре японской культуры. 
Таким образом, культурное ядро включает в себя 
не только набор социокультурных доминант и фи-
лософем японского общества, но, одновременно, 
исторически сложившийся механизм существо-
вания и самосохранения японской культуры. Со-
ответственно, культурное ядро предопределяет 
принцип функционирования механизма динамики 
японской культуры.

Механизм динамики японской культуры
как ее основа
Рассмотрим механизм динамики культуры как 

основу японской культуры, обладающую своей 
собственной динамичной моделью формирования 
«системы ориентиров», отличающейся от «запад-
ной» — статической.

Чтобы лучше понять специфику культурной 
динамики японской культуры, выделим ее основ-
ные культурно-исторические циклы и рассмотрим 
становление японской культуры с точки зрения 
волн экспансии «иных» ценностей и смыслов, 
«японского ответа». Принято выделять два ос-
новных периода: первый период — реформы, об-
новление Тайка, обогащение японской культуры 
достижениями ближайших соседей, в основном 
Китая, который, выступает в качестве генератора 
культурной традиции Японии; второй — период 
«открытия» Японии и заимствование элементов 
западной культуры в период реставрации Мэйдзи 
(1868—1912), когда делается ориентир на Запад-
ную культуру и ее ценности. Япония постепенно 
начинает вестернизироваться, происходит каче-
ственный культурный скачок от феодальной к со-
временному государству.

Обучаясь у Запада, японцы не отказались от 
своих традиционных ценностей и смогли гар-
монично синтезировать одно с другим. Руковод-
ствуясь лозунгом «вакон ёсай» — «японский дух, 
европейский ум», «восточный дух, западные тех-
нологии», добились ощутимых успехов не толь-
ко в технологическом и экономическом развитии, 
но и в сохранении своей национальной духовной 
культуры [12].

В итоге, общий массив разноплановых заим-
ствований сказывается на двойственном характе-
ре определения японской культуры. Так культуру 
Японии определяют, как «островную», «перифе-
рическую», прошедшую через два с половиной 
столетия изоляции от внешнего мира с XVII в. 
до середины XIX в., но обладающую «континен-
тальным» характером. Сами японцы идентифици-
ровали пространство своего обитания скорее не 
как острова, а как небольшой самостоятельный и 
самодостаточный континент.

Примечателен тот факт, что в период европей-
ского колониализма Япония смогла избежать ко-
лонизирования и сумела абсорбировать западные 
ценности без ущерба для своей культуры.

В современную эпоху глобализации Япония 
также придерживается исторически сложивших-
ся социокультурных паттернов и сохраняет свою 
самоидентичность в условиях размывания куль-
турных границ.

Культура Японии обладает длительным опытом 
заимствования зарубежной культуры и сформи-
ровавшимся специфическим механизмом отбора 
переносимых заимствований. Выделим факторы, 
которые сформировали культуру заимствова-
ния подобного типа. В японской культуре при-
сутствует несколько таких ключевых факторов, 
от которых зависит, произойдет культурное 
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заимствование или нет: 1. необходимость нового 
элемента для решения актуальных задач гармони-
зации культуры; 2. готовность японской культуры 
к восприятию нового элемента; 3. абсолютизация 
ценности определенных процессов и принципов 
японского бытия. Разберем перечисленные фак-
торы подробнее:

Необходимость в новом элементе заимство-
вания, детерминирует то, что элемент заимство-
вания должен решать какую-либо конкретную 
проблему дисгармонии, возникшей в японской 
культуре и связанной с внутренними или внешни-
ми вызовами. Процесс культурных заимствований 
идет по пути адаптации к актуальным внешним 
и внутренним вызовам и угрозам, затем через 
актуализацию заимствования происходит закре-
пление адаптированного компонента «в тело» 
данной локальной культуры. В качестве примера 
можно привести факт заимствования рисоводства 
и формирования в Японии нового типа культу-
ры и общества — «культуры и общества риса», 
формирования нового мышления — группового 
сознания (сюдан исики). Формирование уникаль-
ной японской письменности в процессе заимство-
вания китайского иероглифического письма и 
встраивания в него фонетической системы знаков, 
выстроенной по принципу индийского письма де-
ванагари, также показывает специфику механиз-
ма заимствований в Японии. Е. Л. Скворцова в 
сборнике «Человек и мир в японской культуре» 
пишет о том, что японцы стремятся получить из 
вне сведения, в первую очередь, полезные в их 
повседневной жизни [17, с. 131].

Что касается фактора готовности японской 
культуры к восприятию нового заимствованного 
элемента, то можно отметить, что он проявляет-
ся в особом субстанциальном статусе культурной 
динамики японской культуры. Процесс адаптации 
в японской культуре перманентен и изначально 
заложен в базис социокультурного бытия, как не-
кое условие самосохранения культуры, также он 
является обязательным условием культурного раз-
вития и саморазвития японской культуры.

Еще одним ключевым фактором культурного за-
имствования выступает абсолютизация ценности 
определенных процессов и принципов культурно-
го бытия. Если Запад думает категориями куль-
турных достижений, то японцы к этому пришли 
намного позже (эпоха Мэйдзи) Изначально в 
японской культуре происходит абсолютизация 
ценности определенных процессов и принципов 
(проявление принципа До), но не ценностей опре-
деленных культурных артефактов и достижений, 
идей и догм. Что предполагает высокую степень 
контекстуальности японской культуры, которая 

непосредственно связана с символическим мыш-
лением, наличием иероглифической письменно-
сти.

В любой культуре имеются регулярные, само-
воспроизводимые процессы. Когда в японской 
культуре эти процессы начинают противоречить 
условиям жизнедеятельности японского общества 
и создают диссонанс по отношению к условиям 
необходимого существования японской культу-
ры, то культура, под воздействием внутреннего 
импульса, начинает трансформироваться и видо-
изменяться. Причина подобной трансформации 
заключается в том, что в Японии многие заим-
ствованные элементы служили новыми средства-
ми выражения того главного, что лежало в основе 
национальных убеждений японцев и способство-
вало укреплению специфических особенностей 
собственной культуры и этим «главным» явля-
ется «национальный элемент», понимаемый как 
«характерное мировоззрение, не заключенное в 
рамки системы» [1].

Специфика японской культуры складывается из 
самых разных факторов. Одним из ключевых вы-
ступает географический фактор: место и условия 
обитания, который определил наличие особого 
типа группизма и социоцентризма, формирова-
ние тайфунного мышления, утилитарного типа 
культуры — культуры пользы, интровертной и 
близорукой.

Особое географическое расположение Японии 
и иные природные факторы наложили свой от-
печаток в формировании специфики японской 
культуры как культуры «тайфунного» типа, где 
любые изменения внешние и внутренние вос-
принимаются как норма, выработалась высокая 
стрессоустойчивость к разного рода вызовам.

Механизм культурных заимствований
как определяющий
идентификационный признак
японской культуры
Подводя итог, можно утверждать, что японская 

культура представляет собой особый вид локаль-
ной культуры, которая обладает специфическим 
свойством культурного переформатирования как 
основного принципа ее устойчивости. Как было 
выше рассмотрено, весомой частью процесса 
культурного переформатирования является меха-
низм культурных заимствований.

Механизм культурных заимствований — один 
из необходимых элементов японской культуры, 
входящий культурное ядро, регламентирующий 
динамику японской культуры посредством куль-
турных изменений, связанных с целенаправ-
ленным частичным или полным перенятием и 
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адаптированием элементов иной культуры, и 
встраиванием их в содержание собственной куль-
туры.

Стоит отметить, что в процессе заимствования 
принимаются лишь те новые функциональные 
культурные элементы, которые необходимы для 
выживания японской культуры в текущих услови-
ях. И можно говорить о том, что перед нами куль-
тура адаптивного типа с глубоко этноцентричной 
логикой: каждый раз, переживая новый этап куль-
турных трансформаций, Япония укрепляет свою 
культурную идентичность.

Таким образом, культурное ядро является мо-
бильной системой генерации адаптивных паттер-
нов японской культуры, в которой механизм куль-
турных заимствований отвечает за актуализацию 

и деактуализацию культурных ценностей теку-
щего времени. Также культурное ядро — набор 
необходимых для японской культуры элементов, 
отвечающих за воспроизводство значимых для 
японского общества смыслов и процессов гармо-
низации через потенциал культурных изменений. 
В отличие от элементов культурной статики, ко-
торые имеют значительные изменения в ходе раз-
вития японской культуры, процесс культурных за-
имствований является перманентным состоянием 
и обязательным условием самосохранения, разви-
тия японского социума. Поэтому японскую куль-
туру сложно идентифицировать через культурную 
статику. Соответственно, механизм культурных 
заимствований в японской культуре является 
определяющим идентификационным признаком.
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Аннотация. Цель статьи — актуализация социокультурного аспекта для аналитики правового сознания, 
являющегося социально-правовым феноменом. Автор исходит из того, что изучение своеобразия право-
вого сознания в многонациональном социуме неразрывно связано с разносторонними взаимодействиями 
представителей разных национальностей, и, соответственно с присущей им своеобразной общекультурной 
(религиозной) идентичностью. В многонациональном российском обществе модус своеобразия правового 
сознания обусловливается культурой (религией) различных наций, составляющих общество. Обозначается 
вариант теоретизации понятия «общероссийская нация», основанный на паритетном отношении к основ-
ным конфессиональным сообществам РФ — православию и исламу с присущей им этикой социального 
долженствования. Подчёркивается, что важной задачей современной российской социальной философии 
является обнаружение новых теоретических путей сохранения многонационального российского общества 
во времени в качестве единого целого.1
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Abstract. The purpose of the article is to actualize the socio-cultural aspect for the analysis of legal consciousness, 
which is a socio-legal phenomenon. The author proceeds from the fact that the study of the uniqueness of legal 
consciousness in a multinational society is inextricably linked with the diverse interactions of representatives of 
different nationalities, and, accordingly, with their peculiar common cultural (religious) identity. In a multinational 
Russian society, the mode of originality of legal consciousness is determined by the culture (religion) of the various 
nations that make up society. A variant of the theorization of the concept of “all—Russian nation” is indicated, 
based on a parity attitude to the main confessional communities of the Russian Federation — Orthodoxy and Islam 
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Введение
Исследования различных аспектов правово-

го сознания (как индивидуального, так и обще-
ственного), являющегося социально-правовым 
феноменом, осуществлённые/осуществляемые в 
постсоветской социально-гуманитарной сфере, к 
настоящему времени уже могут составить фонд 
специализированной библиотеки. Вместе с тем, 
беспрецедентная по своей сложности проблемати-
ка современности, вызывающая постоянное повы-
шение градуса социально-правовой напряжённо-
сти, обусловливает перманентную необходимость 
исследования правового сознания в определённых 
контекстах, диктуемых временем. Сегодня, на наш 
взгляд, одним из важных контекстов социально-
философского осмысления правового сознания 
является контекст социокультурный. Анализ 
специфики правового сознания осуществляется в 
данном контексте через призму культуры и, соот-
ветственно, религии и национальной принадлеж-
ности субъекта (носителя) правового сознания. 
В данной связи особую важность приобретают ана-
литические доводы российских социальных фило-
софов, в исследованиях которых объектно-пред-
метная специфика связана с понятиями «нация», 
«этнос», «культура», «религия», «правосознание».

Согласно К.Х. Момджяну, для выработки обще-
значимой социально-философской интерпретации 
этнос и нацию «следует» использовать «для обо-
значения форм социальной коллективности тех 
или иных групп людей» [16, с.4]. Следуя подобной 
интерпретации, современная единая российская 
нация являет собой современную же социальную 
коллективность, которая может иметь обозначе-
ние «российский суперэтнос». По мнению Р. А. 
Данакари, само складывание российского супе-
рэтноса стало возможным благодаря «единому 
социокультурному пространству», объединив-
шему «народы, принадлежащие к разным типам 
цивилизаций и культур» и связанные «общностью 
исторической судьбы, близостью мировоззрений 
и поведенческих стереотипов» [6, с. 339]. Особую 
значимость в данной связи имеет точка зрения П. 
С. Гуревича, считавшего, что категория «этнос», 
дискутируемая «вне полиэтнической системы от-
ношений» [3, с. 40], не имеет смысла.

Правовое сознание субъекта суть свидетель-
ство его отношения к существующему в об-
ществе праву. Современные общества — как 
российское, так и западноевропейское и севе-
роамериканское — это общества многонацио-

нальные, сформированные под эгидой глоба-
лизации (заметим здесь, что сегодня настолько 
очевидна связь идей глобализма с процессами 
разгосударствления и нивелирования всего на-
ционального, что она просто не может вызывать 
никаких критических возражений). Социокуль-
турный контекст обозначения прав граждан в 
современных многонациональных обществах, 
в частности, связан с неприятием граждана-
ми навязываемой им идеи: станьте граждана-
ми мира (космополитами), забудьте о своей 
национальной (этнической) принадлежности. 
В этой связи примечательна точка зрения Ша-
жинбат Ариунаа — экс-директора Института 
Философии Монгольской Академии Наук (ИФ 
МАН), вице-президента Монгольского фило-
софского общества: «Вопреки ожиданиям гло-
балистов этническая идентичность предъявила 
стойкость и упрямство» [14, с. 3]. При этом на-
циональный характер, согласно Шажинбат Ари-
унаа, также может быть определён посредством 
характеристики «стойкость»: национальный ха-
рактер является «стойкой структурой чувств» 
[15, с. 28].

Принципиально важно отметить точку зрения 
П.С. Гуревича, осуществлявшего научное кон-
сультирование Шажинбат Ариунаа в процессе 
её диссертационного исследования на соискание 
учёной степени доктора философских наук на 
тему «Этнос как философско-антропологическая 
проблема», считавшего идентичность результатом 
особого процесса — «процесса самоотождествле-
ния» [3, с. 47]. Помимо прочего, приведённые точ-
ки зрения Шажинбат Ариунаа и П. С. Гуревича 
можно рассматривать в качестве теоретических 
опровержений известного положения французско-
го философа-постмодерниста Ж. Батая об упразд-
нении в современном мире самой возможности 
какой-бы то ни было идентичности.

Распад СССР вызвал к жизни на постсовет-
ском пространстве особый характер генезиса 
мышления граждан: в нём отчётливо стала про-
являть себя национальная составляющая. Сегодня 
именно национальная идентичность, являющая-
ся результатом «процесса самоотождествления», 
обусловливает религиозный модус своеобразия 
правового сознания. При этом обозначает себя 
особое сближение двух сфер социального бы-
тия — сферы общекультурной (религиозной) и 
сферы правовой. Теоретическим подтверждением 
обозначенного факта может послужить точка зре-
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ния российского исследователя А.Н. Халтурина: 
сферу права и религию «роднит» имманентная им 
социально-регуляторная функция [14, с. 128].

Этика социального долженствования
в структуре правового сознания россиян:
религиозный аспект
Исследователь М. А. Гусарова акцентирует вни-

мание на нормативности и долженствовании как 
важных функциях правового сознания: «правосо-
знание выступает одним из способов постижения 
мира сквозь призму нормативности и долженство-
вания» [4, с. 3].

Социально-регуляторный механизм двух обо-
значенных сфер «запускается», в частности, при 
помощи особого социального действия — соци-
ального долженствования. В двуединых услови-
ях — в условиях «революционных ситуаций», 
следствием которых является «стремление обще-
ства к стабилизации» — гражданин «как субъект 
социального действия», являющийся одновремен-
но и субъектом правового сознания (А. А.), ис-
пытывает потребность «в ясных и определённых 
социальных идеалах» [9, с. 3]. Определённые со-
циальные идеалы, отмечает Р.Ф. Ильясов, позво-
ляют гражданину «продуктивно позиционировать 
себя в структурах изменяющегося социального 
пространства» [9, с. 3]. Вот почему принципи-
альную важность в данной связи приобретает 
проблематика социального долга (долженствова-
ния). Необходимость рассмотрения социального 
долженствования именно в социокультурном кон-
тексте связана с императивной догмой И. Канта: 
человек есть цель, а не средство общественного 
развития.

Академик В.С. Стёпин при обозначении сути 
правового сознания заострял внимание на «устой-
чивости правовой системы», отмечая при этом, 
что «все системы права историчны, все они воз-
никают в определённой социокультурной среде 
как выражение её потребностей» [13, с. 13]. Со-
гласно доводам Р.А. Осипова, правовое сознание 
может быть как развитым, так и деформирован-
ным — правосознанием со знаком минус. Именно 
«развитое правосознание, отмечает Р.А. Осипов, 
выступает основным компонентом правовой куль-
туры индивида или общества в целом» [11, с. 12].

Представляется необходимым сопоставление 
двух форм правосознания — развитого и дефор-
мированного — с качествами мыслительных про-
цессов, обозначенными М.К. Мамардашвили (от-
метим здесь особую характеристику мышления, 
на которой акцентирует внимание исследователь 
О.П. Зубец: «мышление есть поступок <…>, за 
который мы полностью несем ответственность») 

[7, с. 50]. Развитое правовое сознание может быть 
сопоставлено со способностью мыслить честно, 
соответственно деформированное правовое со-
знание не отличается подобной чертой. Согласно 
М.К. Мамардашвили, область человеческой мора-
ли определяет эстетика мышления, при этом мыс-
лительная грамотность суть уважение к морально-
му закону, а также следование своему долгу [10].

Резюмируя приведённые аргументы, отметим, 
что современная интегративная трактовка право-
вого сознания может быть следующей: правовое 
сознание является мерилом правовой свободы, 
имеющейся в распоряжении граждан, и связанной 
с осуществлением гражданами своих намерений, 
при этом развитому правовому сознанию присущ 
особый атрибут — социальное долженствование. 
В условиях объявленной в РФ частичной мобили-
зации отношением к социальному долженствова-
нию определяется ценностный характер социаль-
ных действий граждан.

Современное государство, претендующее на 
статус «социального государства», является выс-
шей стадией развития государства правового — 
оно не приемлет оскорбления чувств верующих. 
российская Федерация не является здесь исключе-
нием: развитое правовое сознание современного 
российского гражданина необходимо предпола-
гает знания об автохтонной природе существова-
ния христианства и ислама на территории РФ, их 
равноправном сосуществовании в современном 
российском социуме, равно, как и знание «Феде-
рального закона о защите религиозных убеждений 
и прав граждан», принятого в РФ 30.06.2013 г.

Французский социальный исследователь и 
правовед Р. Давид в работе «Основные право-
вые системы современности», основанной на об-
ширном эмпирическом материале середины XX 
века, акцентировал внимание на социокультурном 
аспекте — на соотношении религиозной правовой 
системы с отношениями общественными. В част-
ности, Р. Давид отмечал следующее: «Доктрина 
ислама не допускает, чтобы законодатель мог из-
менять нормы права, составляющие священное 
мусульманское право» [5, с. 33—35]. Актуаль-
ной современной иллюстрацией социокультур-
ного аспекта, обозначенного Р. Давидом, может 
послужить «Сообщение Духовного управления 
мусульман Татарстана (ДУМ РТ) по вопросу ча-
стичной мобилизации в РФ»1, основанное на со-
поставлении указа Президента РФ от 21.09.2022 

1 Сообщение ДУМ РТ для мусульман Татарстана по 
вопросу частичной мобилизации в РФ // Официальный 
сайт Духовного управления мусульман Республики Та-
тарстан. URL: https://dumrt.ru/ru/news/news_28143.html 
(дата обращения: 24.09.2022).
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«Об объявлении частичной мобилизации в рос-
сийской Федерации» «с принципами и канонами 
Шариата». Сообщение ДУМ РТ декларирует не-
противоречивость указа важнейшим мусульман-
ским ценностям, в числе которых «обеспечение 
безопасности, защита Родины и отстаивание об-
щих национальных и духовных ценностей наро-
дов России»1. В исламе шари‘ат, обозначающий 
«путь, предначертанный Богом», представляет 
комплекс из общих и конкретных религиозных 
предписаний и норм, патронирующих все сферы 
жизни мусульман. Религиозными источниками 
мусульманского права являются Коран и Сунна, 
источниками же рациональными (формальны-
ми), отмечает исследователь Х.О. Аушев, явля-
ются консенсус (иджма̄‘) и суждение по аналогии 
(к̣ийа̄с) [1, с. 13—14].

Сообщение ДУМ РТ может рассматриваться 
как пример этики социального долженствования, 
присущей мусульманскому вероучению. При-
сутствие этики социального долженствования 
в православном вероучении было, в частности, 
засвидетельствовано в проповеди патриарха Ки-
рилла, произнесённой в Храме Христа Спасителя 
27 сентября 2022 г. Патриарх Кирилл призвал 
граждан к духовной мобилизации, заключаю-
щейся в «обновлении нашей веры, в обострении 
нашего сознания и нашей памяти», что послужит 
«мобилизации всех сил нашего Отечества»2.

Приведённые свидетельства достаточны для 
обозначения этики социального долженствова-
ния, которая присуща христианству и исламу, 
имеющим на территории РФ статус религий ав-
тохтонных.

Аналитика своеобразия правового сознания, 
присущего представителям многонационально-
го социума, предпринимаемая в социокультурном 
аспекте, будет недостаточно полной без обра-
щения к идее толерантности. С одной стороны, 
воцарение идеи толерантности в ментальных 
структурах современного социума носит есте-
ственный характер. В условиях «нового пересе-
ления народов» — иммиграционных и эмигра-
ционных процессов, происходящих сегодня во 
всём мире повсеместно — толерантность следу-
ет рассматривать как закономерный эволюцион-
ный процесс, как идею, несущую в себе сильный 
адаптационный потенциал. С другой стороны, от 

1 Сообщение ДУМ РТ для мусульман Татарстана по 
вопросу частичной мобилизации в РФ…

2 В праздник Воздвижения Креста Господня Пред-
стоятель Русской Церкви совершил Литургию в Хра-
ме Христа Спасителя // Официальный сайт Русской 
Православной Церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/
db/text/5963317.html (дата обращения: 27.09.2022).

толерантности исходит флёр идеи навязанной, а, 
значит, не всеми разделяемой. С нашей точки зре-
ния, потенциал адаптации в идее толерантности 
присутствует явно, что же касается потенциала к 
решению проблем, то с этим дело обстоит слож-
нее. Представляется, что мысль об опасности все-
проникающего влияния толерантности не должна 
вызывать критической аргументации. Особо сле-
дует подчеркнуть, что в современном российском 
многонациональном социуме, которому не чужда 
идея толерантности, интегративной традиционной 
ценностью — общей, как для православных, так 
и для мусульман и буддистов, проживающих на 
территории современной РФ, было и остаётся по-
нятие семьи как союза мужчины и женщины, что 
закреплено в новой редакции Конституции РФ. 
При этом в высоко-толерантном западном мире 
допускаются различные вариации сути семьи.

Сохранение культурной, религиозной и нацио-
нальной идентичностей — не менее важные для 
решения задачи, чем воцарение идеи толерантно-
сти. Сегодня требуются интеллектуальные нова-
ции для налаживания комфортного, добрососед-
ского проживания на одной территории людей, 
представляющих кардинально разные культуры, и, 
соответственно демонстрирующих своеобразные 
проявления правового сознания, обусловленные 
спецификой конкретной национальной культуры 
(религии).

Общий вывод относительно сущности право-
вого сознания субъекта, принадлежащего много-
национальному сообществу «диктуется» исто-
рически сложившимися доводами философских 
антропологов и современными социокультурными 
реалиями: общую человеческую природу зафикси-
ровать невозможно — человеческая природа, как 
отмечает Ариунаа Шажинбат, «меняется, преоб-
ражается и не позволяет, по сути дела, зафиксиро-
вать себя» [15, с. 4]. В современном обществе, от-
личающемся неимоверной динамикой, невозможно 
зафиксировать и общую сущность правового со-
знания — сегодня сущность правового сознания 
суть совокупность своеобразных черт, обуслов-
ливаемых общекультурными (религиозными) пред-
почтениями граждан, составляющих общество.

Заключение
Цель социальной философии, главный пред-

мет исследования которой представляет обще-
ство, являющее собой совокупность нескольких 
сфер (где правовая сфера является важнейшим 
фактором социальной регуляции), заключается 
в нахождении актуальных теоретических путей 
благоприятного общественного развития. Отсюда 
следует вывод: социально-философская аналитика 
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многоаспектных проблем современного много-
национального российского социума невозможна 
без привлечения в неё аналитики современного 
своеобразия правового сознания. Включение же 
национального аспекта в аналитику сущностной 
специфики правового сознания современных его 
носителей, пребывающих в условиях многонаци-
онального социума с превалирующей в нём идеей 
толерантности, с нашей точки зрения, существен-
но расширяет горизонт исследования правового 
сознания, что обеспечит новое видение решения 
проблем социально-правового свойства.

Правовая идентичность и правовое сознание как 
элементы правовой системы необходимы для обо-
гащения и совершенствования правовой жизни. 
Отсюда необходимость укрепления и совершен-
ствования процессов правовой идентификации, и 
соответственно, правового сознания современных 
граждан, придания устойчивости этим элемен-
там правовой системы. В современном многона-
циональном российском обществе обозначенная 
необходимость связана с поиском оптимального 
соотношения правовых традиций (по замечанию 
академика А. В. Смирнова, в России у каждой из 
традиций — православной, исламской и буддист-
ской — есть «своя система ценностей») [13, с. 200]. 
С нашей точки зрения, безусловной традиционной 
общероссийской ценностью является исторически 
сложившееся стремление к интеграции, а не диф-
ференциации (разобщению), присущее гражданам 
России. Для теоретического подтверждения обо-
значенного свидетельства обратимся к точке зре-
ния русского философа И. А. Ильина, в середине 
XX века включившего «взаимное уважение и до-
верие людей другу к другу», наряду с «чувством 
собственного духовного достоинства» и «способ-
ностью свободного человека к самоуправлению» 
в процесс построения «здорового правосознания 
грядущей России» [8, с. 106].

Современный мир глобален, однако по-прежнему 
многонационален — он сохраняет свой многона-
циональный социокультурный окрас. Обращаясь к 
российской действительности, необходимо отме-
тить, что российскую многонациональность можно 
трактовать не только как наличие большого числа 
этногрупп, в том числе и автохтонных, но и как на-
личие не меньшего числа переходных, смешанных 

сообществ с несколькими этно-идентичностями. 
Обозначенный факт исследователи В. В. Бубликов 
и Г. Г. Ермак рассматривают как «самое лучшее 
доказательство гармоничности межэтнических от-
ношений в социуме», который также «может вы-
ступать одним из связующих элементов граждан-
ской нации» [2, с. 13]. Таким образом, современная 
теоретизация понятия «общероссийская нация» не-
обходимо включает достижение гармонии межэт-
нических социальных коммуникаций, достижение 
которой невозможно без учёта правовой специфи-
ки религиозной культуры.

В настоящее время особую важность приобре-
тает «амортизирующая» специфика философского 
знания, заключающаяся в способности филосо-
фии вселять надежду на то, что та или иная ситу-
ация может разворачиваться по другому, лучшему 
сценарию. Не оставляя надежды на возможность 
формирования общенационального российского 
правового сознания, обозначим главные, на наш 
взгляд, составляющие, необходимые для иденти-
фикации человеком себя в качестве представителя 
общероссийской нации:

— культура воли (этический кодекс), включа-
ющий в себя обязательность нравственной 
рефлексии;

— стойкое восприятие российской нации как 
реальной, а не воображаемой конструкции;

— высоко-толерантное отношение к соблю-
дению прав и интересов граждан всех на-
циональностей, составляющих совокупно 
российскую нацию;

— мыслительная грамотность она же честная 
мыслительная деятельность;

— высококультурный тип личностного развития.
Совокупность пяти обозначенных характери-

стик должна выдавать в человеке представителя 
общероссийской нации (российского суперэтно-
са), обладающего развитым (недеформирован-
ным) правовым сознанием. При этом социально-
му долженствованию может быть отведена роль 
интегративная, основанная на паритетном отно-
шении представителей российского суперэтноса 
к основным конфессиональным сообществам 
РФ — православному и мусульманскому — и при-
сущей православию и исламу этике социального 
долженствования.
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Аннотация. В статье предлагается авторское определение понятия несогласие. Рассматриваются различные 
формы, сферы, уровни проявления несогласия. Выделяются основные значения термина несогласие. Вы-
являются различия в исследовании феномена несогласия социальной и гуманитарной областями научного 
познания. Понятие несогласие представлено в его содержании и смысле на уровне философской рефлексии. 
Показана специфика понятия несогласия путем его встраивания в ряд традиционно философских понятий — 
отношение, различие, противоположность, противоречие, что позволило выявить предельные основания 
феномена несогласия.
Несогласие анализируется в социокультурном контексте, применительно к человеку в мире и миру челове-
ка. Различаются конструктивное несогласие и деструктивное несогласие. Утверждается, что в отличие от 
деструктивного несогласия, которое закрывает, исключает возможности сосуществования, коммуникации, 
конструктивное несогласие позволяет полноценно, устойчиво существовать и развиваться на индивиду-
альном и коллективном уровнях.
Обоснована роль толерантности в ситуации несогласия. Рассматривается соотношение несогласия и не-
толерантности.
Выявляется значение несогласия человека с самим собой (самонесогласия) для самоидентификации, само-
утверждения, самовыражения, самоопределения, самосозидания, саморазвития и самосовершенствования.
Цель статьи — философская интерпретация несогласия как социокультурного феномена и определение 
содержания понятия несогласия в контексте ряда проблем философии.

Ключевые слова: несогласие, разногласие, несходство, различие, оппозиция, протест, конфликт, сомнение, 
критика, самонесогласие, диалог, толерантность
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DISAGREEMENT AS A PHENOMENON AND CONCEPT
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Abstract. The article proposes the author’s definition of the concept of disagreement. Various forms, spheres, levels 
of manifestation of disagreement are considered. The main meanings of the term disagreement are highlighted. 
Differences in the study of the phenomenon of disagreement between the social and humanitarian areas of scien-
tific knowledge are revealed. The concept of disagreement is presented in its content and meaning at the level of 
philosophical reflection. The specificity of the concept of disagreement is shown by embedding it into a number 
of traditionally philosophical concepts — attitude, difference, opposition, contradiction, which made it possible 
to identify the ultimate foundations of the phenomenon of disagreement.
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Disagreement is analyzed in a socio-cultural context, in relation to a person in the world and the world of a person. 
There is a difference between constructive disagreement and destructive disagreement. It is argued that, unlike 
destructive disagreement, which closes, excludes the possibility of coexistence, communication, constructive dis-
agreement allows you to fully, sustainably exist and develop at the individual and collective levels.
The role of tolerance in a situation of disagreement is substantiated. The ratio of disagreement and intolerance is 
considered.
The significance of a person’s disagreement with himself (self-disagreement) for self-identification, self-affirmation, 
self-expression, self-determination, self-creation, self-development and self-improvement is revealed.
The purpose of the article is the philosophical interpretation of disagreement as a sociocultural phenomenon and 
the definition of the content of the concept of disagreement in the context of a number of philosophical problems.

Keywords: disagreement, disagreement, dissimilarity, difference, opposition, protest, conflict, doubt, criticism, 
self-disagreement, dialog, tolerance.
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Введение
Несогласие в разных его проявлениях — устой-

чиво присутствующий в социокультурных отно-
шениях феномен, который представляет собой 
предмет экспертных оценок, научного анализа и 
философского осмысления. В последнее время 
крайне актуализировались проявления несогласия 
(пример тому — резкое обострение отношений 
России с западным миром) в политическом, миро-
воззренческом, аксиологическом аспектах. Одна 
из проблем, которая затрудняет научный анализ и 
философское осмысление различных форм про-
явления несогласия в современных социокультур-
ных отношениях между субъектами различного 
уровня, заключается в том, что на сегодняшний 
день не определен самостоятельный статус поня-
тия несогласие. Нередко соответствующее слово 
употребляется как самопонятное на уровне обы-
денного здравого смысла. В научной литературе, в 
социально-политическом дискурсе используются 
близкие по смыслу понятия — разногласие, про-
тест, конфликт и др. Однако, их потенциал не-
достаточен для определения несогласия самого по 
себе, так как каждый раз сужает его общий смысл, 
указывая на момент противостояния сторон, обо-
стренного неприятия друг друга сторонами отно-
шения. Понятие несогласия шире, чем указанные 
близкие ему понятия, но имеющие более частный 
смысл.

О несогласии в его различных проявлениях 
можно вести речь применительно к социальной 
жизни или культуре, т. е. к миру человека, где все 
связано с присутствием субъективности, субъек-
тивных факторов, а, следовательно, предполагает 
наличие различного, многообразного, несходного, 
нетождественного.

Поскольку слово несогласие используется до-
статочно активно в самых разных контекстах (от 
повседневно-обыденного до узко специального), 
имеет смысл обратиться к его основным значе-

ниям. В русском языке слово несогласие имеет 
значения отказа, отсутствия согласия на что-
нибудь, отсутствия единомыслия, разногласие в 
чем-нибудь [см.: 1, с. 404]. В любом случае в от-
рицательной приставке «не» в слове несогласие 
проявляется неприятие, отторжение, отрицание 
согласия (словом и делом) и противостояние ему. 
Однако несогласие несводимо только к противо-
стоянию, неприятию друг друга сторонами от-
ношения, поскольку предполагает принятие и 
понимание инаковости, разности, различий. Т. 
е. позиция друг друга для каждой стороны ясна, 
вразумительна, но она ими не разделяется. Не-
согласие есть отношение, содержащее принятие 
(допущение в принципе существования иного, от-
личного; наличия различного, нетождественно-
го) и непринятие (недопущение отождествления 
собственных взглядов, мнений, убеждений и т. д. 
с иными). Для последнего должны быть ясными 
основания, которые не позволят оказаться в ситуа-
ции «Фомы неверующего», глупого критиканства, 
произвола и т. п. Если «допущение» иной пози-
ции, точки зрения, мнения, системы ценностей 
и т. д., имеющееся в несогласии, игнорируется, 
не учитывается, отрицается как возможность, то 
неизбежно противостояние. Именно допущение 
существования иного не позволяет свести несо-
гласие к противостоянию.

Используемое нередко как синоним несогласия 
слово разногласие имеет смысловые оттенки. Раз-
ногласие трактуется как несогласованность, от-
сутствие согласия из-за несходства во мнениях, 
взглядах, противоречие [см.: 1, с. 640]. Если не-
согласие через не- прямо вводит контрадикторное 
понятие, то разногласие через разно- вводит ука-
зание на различное, не сходное, не совпадающее, 
но не обязательно явно противоречащее. Под раз-
ногласием можно понимать разноголосицу (как в 
буквальном, так и в переносном смыслах) — не-
стройность голосов (в пении), а также наличие 
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несогласованных друг с другом мнений, целей, 
интересов и т. д. Такого рода несходство, разность 
убеждений, взглядов, точек зрений и т. д., их раз-
личие указывает на отсутствие единообразия и 
наличие плюрализма, многообразия, что имеет 
место в социокультурном мире, в мире человече-
ском. Разнообразие присутствует и в природе, где 
оно необходимо в качестве ресурса для развития. 
Однако возрастание несходства в человеческом 
мире, тем более его акцентирование, может при-
вести к разладу в способах организации межлич-
ностных и социальных отношений, раздорам, ссо-
рам, конфликтам, вражде, которые создают угрозу 
разрушения порядка индивидуальных и совмест-
ных форм существования людей. Конфликтные 
взаимодействия на разных уровнях — межна-
циональном, межэтническом, межкультурном и 
т. д. — особенно опасны, если они принимают 
военный характер.

Феномен несогласия:
аспекты исследования и осмысления
Феномен несогласия исследуется в научном 

познании в области социогуманитарного знания. 
В политологии ведется речь о политических рас-
хождениях, которые позволяют объяснять и по-
нимать различные типы политической системы. 
В социологии анализируются социальные проте-
сты, которые возникают в ответ на сложившуюся 
в обществе политическую ситуацию или конкрет-
ное действие отдельных органов государства и 
политических оппонентов. В теории междуна-
родных отношений рассматриваются межгосудар-
ственные разногласия с целью поиска способов 
их урегулирования. В лингвистике исследуется 
взаимодействие между участниками общения, ко-
торые имеют несходные точки зрения, противо-
положные мнения. В психологии и педагогике ак-
центируется внимание на доводах и возражениях 
собеседника, на критике его позиции, на формах 
выражения несогласия.

Несогласие может проявляться в различных 
формах (от возражения до противостояния и кон-
фликта), в разных сферах общественной жизни 
(правовой, религиозной, научной и т. д.). Так, в 
сфере науки несогласие выражается в формах 
полемики, спора, научной дискуссии. При этом 
предполагается, что у каждого участника (уче-
ного) есть собственные суждения, точка зрения, 
позиция и т. д. Однако это не исключает способ-
ность отстраняться от них и воспринимать иные 
точки зрения, языки, стили мышления и т. д. и со-
гласовывать их. Т. е. для всех участников научной 
коммуникации необходима толерантность [см.: 2]. 
Научные дискуссии могут приводить к разным ре-

зультатам: от достижения согласия с оппонентами 
путем их переубеждения и создания круга еди-
номышленников до конфронтации. Кроме того, 
научная дискуссия может вызвать общественный 
резонанс и вовлечь сторонних лиц [см.: 2]. Подоб-
ные результаты возможны и в философии, точнее 
сказать — в философских дискуссиях. При этом 
философские дискуссии, особенно касающиеся 
фундаментальных проблемных вопросов, выяв-
ляют «пункты разногласия», но не ведут к при-
знанию правоты одной из сторон, обессмысли-
вая или окончательно опровергая позицию иных 
участников. Философские дискуссии, если это 
не столкновение мнений в рамках тематических 
научных мероприятий, а выявление и обоснова-
ние особых «линий» в философском мышлении, 
не редко могут продолжаться очень длительное 
время. Последнее можно объяснить тем, что в 
философии неприменимы те способы разрешения 
споров (например, экспериментальная проверка, 
верификация), которые существуют в науке.

В истории философии известны споры, на-
пример, номиналистов и реалистов, западников 
и славянофилов (в иных формах последние су-
ществуют и сейчас), которые несравнимы с на-
учными спорами, поскольку в них никто не по-
беждает. Несмотря на то, что в сфере философии 
несогласие никогда не заканчивается, оно не ведет 
к конфликту.

В истории науки есть примеры концептуально-
го несогласия. Один из них — научно обоснован-
ное несогласие Н. Коперника с принятой в то вре-
мя геоцентрической системой мира (мироздания) 
Птолемея, что получило закрепление в предло-
женной им новой системе — гелиоцентрической 
(несмотря на то, что идеи гелиоцентризма суще-
ствовали и ранее). В данном случае речь идет 
об опровержении истинности одной концепции 
другой концепцией на основе применения мате-
матического аппарата.

В науке несогласие является нормой, оно свя-
зано с сомнением как необходимым элементом 
выработки нового знания, в ней имеет значение 
фактор критического отношения к идеям пред-
шественников и современников. Сомнение и 
критическое отношение являются важными и в 
философии. Сомнение могут вызывать, напри-
мер, принципиальные, концептуальные основа-
ния, сомнение может быть связано со способами 
интерпретации эмпирического материала, фактов 
и т. п. Кроме того, сомнение может выражаться 
по поводу сферы применения какого-либо знания, 
его продуктивности, эвристичности.

Как феномен сферы социокультурных отноше-
ний, несогласие — это осознанная позиция субъ-
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екта. Поскольку субъекты могут быть разными — 
от отдельных индивидов до стран, государств, 
то можно различать проявление несогласия на 
индивидуальном и надындивидуальном (коллек-
тивном). Примерами тому служат межличност-
ное несогласие, массовое выражение протеста 
(революции, демонстрации, пикеты, марши не-
согласных и пр.), нота протеста одного государ-
ства руководству другого. В истории нашей стра-
ны можно найти немало примеров обозначения 
позиции несогласия, в частности, русский бунт, 
характеризуемый как бессмысленный (поскольку 
является не столько осмысленным, сколько остро 
эмоциональным выражением невозможности вы-
носить несправедливости, гнета и т. п.) и беспо-
щадный (в силу крайней своей жестокости).

В общественной жизни в силу неоднородности 
и различия интересов социальных групп, отдель-
ных людей возникают отношения несогласия, 
которые могут проявляться в оппозиционных на-
строениях. Часть общества, несогласная с иду-
щими вразрез с ее этическими, политическими, 
религиозными и т. д. убеждениями, принципами, 
взглядами образует оппозицию. Последняя пред-
ставляет собой многоаспектное явление, может 
быть политической, мировоззренческой, художе-
ственно-творческой и т. д. Как группа лиц, сопро-
тивляющаяся большинству, оппозиция предстает 
в качестве политического соперника правящей 
партии, а также военизированной группировки, 
стремящейся к власти. Оппозиционные силы 
могут оказывать благотворное влияние на ста-
бильность политической системы, их отсутствие 
связывают с опасностью политической апатии на-
селения, произволом власти, коррупции, а также 
с подъемом радикальных движений.

Одной из форм организации оппозиции являет-
ся диссидентство; таковым было движение инако-
мыслящих в советское время, представители кото-
рого демонстрировали несогласие с официальной 
идеологией, инициировало различные акции про-
теста, за что подвергалось преследованиям и ре-
прессиям (увольнение с работы, исключение из 
вузов, заключение в психиатрические больницы, 
ссылка, высылка и т. п.). Диссидентство было 
характерно преимущественно для творческой 
интеллигенции, интересы которой сосредоточи-
лись на борьбе с нарушениями гражданских прав 
и свобод, а ее представители выступали против 
конформизма, за утверждение суверенности лич-
ности, идеала плюрализма и свободы творчества, 
мысли, слова, убеждений, оказывали духовное 
сопротивление власти. Их критические взгляды 
выражались в разных формах — текстах, протест-
ных действиях, эмиграции.

Оппозиция является нормой не только в сфе-
ре политической. Наличие оппозиционных точек 
зрения, мнений, позиций отражает неизбежные 
различия во взглядах, пристрастиях и т. д. людей, 
которые выражаются в искусстве, науке, религии 
и других сферах общественной жизни. Оппози-
ционность универсальна: она обнаруживается 
в любой сфере деятельности людей, поскольку 
связана с различием их ценностных приоритетов, 
ориентаций и т. п. Если оппозиция в науке, искус-
стве отличается использованием методов критики, 
отношения сомнения и ненасильственного проте-
ста, то в политике помимо них применяются на-
силие и террор, т. е. агрессивные и крайне разру-
шительные, несущие гибель формы протестного 
поведения (революции, мятежи, бунты, граждан-
ские войны). Поэтому следует понимать разли-
чия между противодействием, сопротивлением 
(какой-либо политике, чьим-либо действиям, 
взглядам) с опорой на критическое мышление от 
противодействия как бездумного участия в про-
тестных акциях под воздействием пропаганды (в 
том числе в соцсетях), зомбирования со стороны 
специальных технологов.

Отношения несогласия выражаются не только 
на коллективном уровне. В индивидуальном су-
ществовании человека имеет место несогласие с 
другими людьми и с самим собой. Последнее про-
является в наличии внутренних противоречий, ко-
торые порождают конфликт. В истории культуры, 
философии многообразие внутренних конфликтов 
(конфликт мотивов деятельности, интересов, же-
ланий, влечений, потребностей, ценностей и т. д.) 
осознавалось в самом общем виде как противоре-
чие между телом и душой, чувствами и разумом, 
идеальным (желаемым) Я и реальным Я, противо-
положными желаниями, потребностями и возмож-
ностями их удовлетворения и т. д. Внутренний 
конфликт при условии его конструктивного раз-
решения (что предполагает чувство меры, само-
достаточность, самоограничение, самоконтроль) 
способствует саморазвитию, самосовершенство-
ванию человека.

Несогласного человека характеризуют по-
разному. С одной стороны,: как человека, кото-
рый действует поперек, не уступает, не идет на 
компромисс, с другой — как человека недоволь-
ного, ворчливого, сварливого (что можно объяс-
нить его индивидуальными свойствами, особен-
ностью психического облика и склада), наконец, 
как человека, готового спорить и отстаивать 
собственные интересы, позицию, точку зрения 
и т. д. Выражение несогласия на индивидуальном 
уровне означает, что человек заявляет о себе через 
НЕ и утверждает свое, ведет поиск своего пути. 
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Однако НЕ может служить не только для обо-
значения собственного Я, но быть проявлением 
реакции агрессии, неуравновешенности.

Человек несогласный воспринимается по-
разному. С одной стороны, его могут считать 
человеком-новатором, способствующим про-
грессивному развитию общества. С другой — 
окружающие могут воспринимать его как оппо-
нента, соперника, конкурента, т. е. противника и 
даже врага, вызывающего для них угрозу, а по-
тому относиться к нему настороженно, вступать 
в борьбу.

Человек, выражающий несогласие, имеет иные 
взгляды, мысли, веру и т. д. Несогласие в форме 
религиозной оппозиции в истории часто проявля-
лось во внешне агрессивных формах — религиоз-
ные различия становились (да и сейчас остаются) 
основаниями войн за истинную веру. Другими 
словами, различие в вероисповедании оборачи-
валось насильственными действиями предста-
вителей одной веры против иной (случаи при-
нудительного обращения в «правильную» веру). 
В таком случае эти различия приобретают харак-
тер идеологического противостояния.

В истории общественного развития известен 
нигилизм и в его «базаровском» варианте (по-
сле выхода в свет романа И. Тургенева «Отцы 
и дети») и европейский нигилизм середины 
и конца XIX в. (о котором писали Ф. Ницше, 
М. Хайдеггер) [см.: 3]. Подобный нигилизм свя-

зан с отрицанием общепринятых культурных 
норм, ценностей, с радикальным сомнением в 
них, а также нивелированием значимости вы-
ражающих их понятий классической культуры и 
философии.

Одним из понятий классической, диалектиче-
ской философии выступает отрицание. В филосо-
фии Гегеля речь идет о диалектическом отрицании 
(отрицании отрицания) как механизме развития. 
Отрицание отрицания означает не полное уничто-
жение старого, предшествующего состояния, а его 
«снятие, когда в новом, последующем состоянии 
сохраняются положительные качества предыду-
щего. Т. е. предполагается преемственность в раз-
витии (что представлено схемой «тезис — анти-
тезис — синтез»). Тем самым отрицание означает 
утверждение и выступает необходимым условием 
всякой жизни и ее развития.

Итак, поскольку многообразные внешние фор-
мы проявления несогласия (оппозиция, протест, 
конфликт и т. д.) указывают на противопоставле-
ние субъектов друг другу и противостояние сто-
рон, то смысл понимания несогласия сужается. В 
нем учитывается только момент непринятия от-
личных, иных взглядов, мнений, убеждений и т. 
д. и не учитывается момент принятия существова-
ния нетождественных, различных представлений, 
точек зрения, позиций и т д. Последнее как раз и 
открывает возможность понимания других, иных 
при несогласии с ними.
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Введение
Проблема одиночества в собственном смысле 

слова возникает на определенной ступени исто-
рического развития, когда чётко обозначалась 
тенденция к отходу от тотальной детерминации 
внешними порядками бытия и всеобщих абстрак-
тно-рациональных конструкций эссенциализма в 
философии экзистенциализма, который, гипоста-
зируя конститутивную автономность индивиду-
ального (субъективного) существования, по сути, 
«разрушил» окончательно всеобщие универсаль-
ные «скрепы» единства человека и бытия. Но эти 
революционные изменения, связанные с критиче-
ским переосмыслением классической философии 
и недоверием к разуму, своими корнями уходят в 
философию А. Шопенгауэра, ставшей поворот-
ным пунктом в исследовании одиночества. Имен-
но с А. Шопенгауэра, а не с античной культуры 
[1, с. 46], берет вверх тенденция в умонастроении 
европейцев считать одиночество неотъемлемой 
чертой своего бытия.

Несмотря на традиционную трактовку, акценти-
рующую внимание на одиночестве как состоянии, 
выражающем аристократизм и избранность чело-
века, пребывающего в нем [2, с. 9], наша статья 
представляет попытку расширить понимание оди-
ночества в философии А. Шопенгауэра.

Основная часть
Центральный принцип философского учения 

А. Шопенгауэра «понять все из себя», который 
К. Н. Любутин считает подлинно «революци-
онным принципом» новой философии [3, с. 29], 
позволил исходить в объяснении процессов и 
явлений окружающего мира из сущности само-
го человека. Это была первая, серьезная попытка 
противостоять доминировавшей на всем простран-
стве духовной культуры XIX века философии аб-
солютного Духа Г. В. Ф. Гегеля, за которой стояла 
тысячелетняя традиция развития философско-ра-
ционального типа мышления. С критики фило-
софской системы Гегеля начинали воздвигать 
свои теории многие философы. Среди них можно 
выделить Л. Фейербаха, К. Маркса и С. Кьерке-
гора. Однако, несмотря на революционный шаг, 
сделанный А. Шопенгауэром, его философская 
система, так и не смогла полностью обособиться 
от философского влияния Гегеля. Об этом свиде-
тельствует, лежащий в ее основе принцип тоталь-
ного онтологического единства мира — монизм, 
выдвигающий на передний план представления о 
трансцендентальном объекте, категоризующегося 
немецким философом в термине «Воля».

«Воля» объективируется от низших уровней 
бытия, где она «предстает перед нами как слепое 

влечение, как темный, глухой порыв, далекий от 
непосредственной познаваемости» [4, с. 272], до 
высших, на которых происходит движение, ини-
циированное и регулируемое сознанием («дви-
жением по мотивам») и познанием [4, с. 274]. 
Именно в сознательных актах человеческой жиз-
недеятельности — воля к жизни находит свою 
ясную и совершенную форму.

Выделяя и подчеркивая факт нарастания субъ-
ективного в объективном, А. Шопенгауэр катего-
рически отказывается признавать метафизичность 
одиночество человека [4, с. 276]. Как можно за-
метить, что для него допустить метафизический 
характер одиночества человека, как, в принципе, 
считать человека метафизическим существом, оз-
начало бы войти в противоречие с главным прин-
ципом своей же философской системы — мониз-
мом. Конечно, М. Хайдеггер и некоторые другие 
представители экзистенциально-персоналист-
ского подхода, не стали бы отстаивать подобный 
тезис. Впрочем, данное обстоятельство не поме-
шало А. Шопенгауэру выявить метафизическое, 
как он полагал, исходное, глубинное основание 
эмпирического (согласно, терминологии немец-
кой классической философии, феноменального) 
проявления одиночества в человеческом бытие. 
Он находит его в противоречивой природе самой 
Воли, в противоборстве ее с собой.

Мировая Воля, тотально охватывая все вещи, 
все их актуальные и потенциальные состояния и 
трансформации, выступая как вселенская причин-
ность (необходимость, закон), структурирующая 
саму себя, в сущности, устремлена на максималь-
ную реализацию своей мощи, власти. Уподобле-
ние А. Шопенгауэром космоса макроантропосу 
[4, с. 284] привело к экстраполяции на мировую 
Волю человеческой потребности выживания. По-
этому наделенная Шопенгауэром мировая Воля 
характеристиками ненасытности и неудовлетво-
ренности напоминает древнегреческий «физиче-
ский» хаос. Но если из хаоса рождается порядок 
— космос, ограничивающий последний, то у Шо-
пенгауэра мировая Воля «вынуждена пожирать 
самое себя, так как кроме нее нет ничего, а она 
— голодная воля» [4, с. 276] и этот «голод» вечен, 
как и сама Воля [4, с. 386], олицетворяющая «бес-
смертную жизнь природы».

Почему «голод» Воли вечен? Только потому, 
что она составляет причину и основание самих 
явлений? Очевидно не только поэтому. Сам Шо-
пенгауэр считает, что Воля на всех этапах своей 
объективации «лишена конечной цели» [4, с. 410], 
поскольку «в стремлении единственная ее сущ-
ность» [4, с. 410]. Если аристотелевская телеоло-
гия искала предела и находила его в Демиурге, 



135

Экспозиция одиночества в философской системе А. Шопенгауэра

The exposition of solitude in the philosophical system of А. Schopenhauer

а христианство — в трансцендентном творящем 
субъекте — Боге, в которых все противоречия 
разрешались, то в бессмысленном беге Воли 
(«нелепости») и ее стремлении, не имеющем 
окончательной цели («слепости»), по мнению 
А. Шопенгауэра, заключено ее сущностное (нераз-
решимое) противоречие, которое в последствии 
приводит саму Волю к «утверждению и ее про-
явлению в бесчисленных индивидах, в котором 
раздвоение воли с самой собой совершенно отчет-
ливо выступает на вершине ее объективации…» 
[4, с. 479]. Таким образом, посредством столкно-
вения и борьбы явлений Воли друг с другом, она 
находится в состоянии постоянного противобор-
ства (разлада) с самой собой. Если разложение 
мира, для Шопенгауэра естественное состояние, 
поскольку такова сущность самой домировой суб-
станции, то для святых отцов, нахождение мира в 
состоянии порчи есть лишение трансцендентной 
«поддержки», требующего немедленного «исправ-
ления», чтобы Бог снова присутствовал во всех 
своих творениях.

К каким последствиям, по Шопенгауэру, при-
водит такая «трагическая диалектика»?

Во-первых, зло укорено в самой Воле (=онтоло-
гизация зла). Отсюда и тезис об онтологической 
«преступности» Воли. И в этом отличие позиции 
Шопенгауэра от позиции Гегеля и Ницше. Ми-
ровой Разум Гегеля нейтрализуется, поднимаясь 
за пределы «добра и зла», так и сверхчеловек, у 
Ницше, стремится быть «по ту сторону добра и 
зла».

Во-вторых, личность де-факто несвободна и 
становится в зависимость от «самопроизвола» 
(раздвоенности) Воли, ее внутренней борьбы в 
самой себе [4, с. 392]. Личность, для Шопенгау-
эра, предстает как негативно-массовая форма су-
ществования человека, от которой, гений должен 
отрешиться [4, с. 302; 310], чтобы предстать «чи-
стым субъектом познания», видящим не объекты 
Воли, а созерцающим идеи. Перед глазами гения 
раскрывается полная, объективная картина мира, 
а, человек, как личность есть «ремесленный товар 
природы, тысячами производимый ею ежедневно, 
неспособен» к глубокой созерцательной деятель-
ности [4, с. 304]. Выходит, что гений — это вы-
ражение высшего, субъективно-индивидуального, 
культурного («вершина» человеческого бытия), а 
личность — низшего, объективно-родового, жи-
вотного. Человек, таким образом, сочетает в себе 
взаимопротивостоящие друг другу начала, кото-
рые по мере его становления и развития вступают 
в острое противоборство.

Здесь стоит пояснить один концептуальный мо-
мент в философской системе немецкого мыслите-

ля, который, на наш взгляд, существенно позволит 
расширить возможности теоретического анализа 
предмета исследования. «‛‛Родовое” — отмеча-
ет К. Н. Любутин, — философ отождествляет с 
«волевым», реализацию воли видит в половом 
инстинкте» [3, с. 32]. В этом смысле, род пред-
ставляет «энергетическое» пространство свобод-
ного (правда, рассеянного) осуществления Воли 
посредством полового инстинкта, крепко и проч-
но связывающих людей в единое целое. Именно 
здесь Воля как всеобщая сущность сливается во-
едино с волей индивидов («объектов воления»), 
полностью подчиняя их себе, поскольку моди-
фицированное половое влечение, используется 
Волей для прочного связывания индивидов в ро-
довой узел [5, с. 145-146]. Таким образом, про-
исходит поглощение Целым — Волей индивиду-
ально-субъективного, а субъект становится только 
средством в общем устремлении Воли. Поэтому 
зависимость от рода, прежде всего, сказывается 
на состоянии индивида, который при любой по-
пытке отделения от него или выпадения из него 
переживает острейший, внутренний кризис, со-
провождающийся тягостными душевными му-
ками. В этом случае страдания, порожденные 
одиночеством или изоляцией, индивид не может 
обратить себе во благо как христианин, обрета-
ющий внутри себя Бога, а значит — качественно 
новое бытие.

Само одиночество А. Шопенгауэр объясняет 
рядом взаимосвязанных между собой причин, 
приводящих к возрастанию объективных ирраци-
ональных сил в индивиде: во-первых, желаемое 
недостижимо; во-вторых, «достигнутое никогда 
не соответствует желаемому, не дает окончатель-
ного успокоения неукротимого стремления воли, 
что удовлетворение ведет лишь к изменению фор-
мы желания» [4, с. 460]; в-третьих, «если все фор-
мы желания исчерпаны, остается само стремление 
воли без познанного мотива и с ужасной мукой 
сказывается в чувстве страшного одиночества и 
пустоты…» [4, с. 460]. В последнем случае, оди-
ночество является следствием эгоизма (полного 
господства Воли над индивидом) и переходит в 
свою крайнюю форму, в которой происходит аб-
солютное утверждение иррационального, т.е. над 
человеком властвует «голый» и бессмысленный 
инстинкт, превращая его в бесконечно «хотя-
щее» (безвольное), и, одновременно, страдающее 
существо — «животное». У З. Фрейда, как и у 
А. Шопенгауэра, человек тоже разрывается между 
влечением (хотением) и страданием, вызванным 
внешними запретами. Но если Шопенгауэр пыта-
ется снять болезненное напряжение путем созер-
цания или аскезы [6, с. 35], т.е. путем культурной 
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«достройки» человеческого «естества», то второй 
предлагал освободиться от внешних запретов, 
превратив его из «существа духовного в суще-
ство естественное» [7, с. 250]. Такое существо, 
удовлетворяющее естественные потребности, по 
мысли З. Фрейда, является счастливым и разви-
вающимся в соответствии с нормами «здоровой» 
психики.

Но, в отличие от З. Фрейда, А. Шопенгауэр, по-
лагает, что одиночество невыносимо для обычных 
индивидов, которые не могут подняться на выс-
ший уровень познания — созерцания [4, с. 141] 
или вступить на путь аскезы, совершенствую 
свой дух. В одиночестве такие люди отчуждают-
ся от природы; она оборачивается для них пустым 
пространством, лишенным красоты и смысла [5, 
с. 313].

В чем же кроется причина, по мнению А. Шо-
пенгауэра, чуждости природы в состоянии одино-
чества для «обычного» человека? По-видимому, 
через половой инстинкт (род, волю к жизни) 
Шопенгауэр связывает в единое целое челове-
ка, общество и природу, ведь и сам человек — 
это, по сути, природа [8, с. 143]. Показательно, 
что К. Маркс будет развивать эту идею, правда, 
уже исходя из других теоретических оснований, 
связывая человека и природу, но при этом, не 
приходя к их окончательному отождествлению. 
Однако, эту связь человека с родом, обществом 
и природой тотально обрывает эгоизм, сосредо-
тачивающим и замыкающим индивида на своём 
Я-бытие. «Именно благодаря ему (эгоизму — 
М. Л.) внутреннее противоречие воли с самой 
собой открывается с ужасающей силой» [4, 
с. 431]. В сущности, обрывание связей индиви-
да с семьей, обществом и природой, в которых 
мировая Воля рассеяна, приводит к обратному 
эффекту — к концентрации Воли в индивиде 
— эгоизму, который неминуемо ввергает его в 
полное одиночество, в котором индивидуальная 
воля желает без устали, не находя пресыщения. 
Оторванность от своей родовой сущности, дис-
танцирование от нее, приводит к бесконечным 
страданиям, как выражению власти и господства 
сущности над человеком и полного подчинения 
воли к жизни. В этом случае, объективное, Целое 
поглощает, аннигилирует индивидуально-субъек-
тивное, как и в случае самоубийства.

Для гения или святого совсем иное значение 
имеет одиночество — это начало пути к самопо-
знанию, творческой самореализациии, в конечном 
счете, освобождению от Воли посредством ее же 
аннигиляции, т.е. достижения «резиньяции».

Гений олицетворяет собой этап эстетического 
созерцания («чистого познания», сопровожда-

ющегося отказом от своей воли), а святой — 
практической реализации умерщвления Воли 
(морального самосовершенствования духа). «Ге-
ний — пишет А. Шопенгауэр — в известном 
смысле причастен святости (так как он включает 
в себя условие ее), а святой причастен в извест-
ном смысле мере гению (так как включает в себе 
условие его)» [5, с. 144]. Очищая свое сознание 
от феноменов Воли в одиночестве, т.е. отказы-
ваясь от своих волений и интересов, гений пере-
ходит к практической реализации намеченной 
цели (сострадание, альтруизм, аскетизм и оди-
ночество, приводящие к полному упразднению 
эгоизма как высшей концентрации Воли). Свя-
той, как и Иисус Христос — «страждущий ве-
ликомученик», но разница между ними заключа-
ется в том, что Христос одинок в людском мире 
и «отдает себя людям лишь своей жертвой» [9, 
с. 52], а самопожертвование святого оставляет 
его в полном одиночестве, навсегда отрешенным 
от людей и общества. Он, в отличие от Христа, 
проходит весь ад Гефсиманского сада в одиноч-
ку, т.е. его муки и страдания не позволяют ему 
«воскреснуть» не только в Я-индивидуальности 
другого, но и обрести новую реальность. Его 
путь к свободе внеисторичен и индивидуален, 
в отличие от целенаправленной самопознава-
тельной деятельности мирового духа у Гегеля, 
и оборачивается, в конечном итоге, в ничто [10, 
с. 81], в торжество небытия над индивидуаль-
ностью. Ад Гефсиманского сада приводит аске-
та к смерти как единственно возможному пути 
достижения (неподлинной) свободы. Выход к 
новым отношениям, обусловленное Встречей-
Событием «Я—Ты», не предусматривается для 
гения и аскета; их индивидуальность пребывает 
выше этой общности. К. Маркс, напротив, не 
видел других условий для произрастания инди-
видуального бытия, как вне реальных отноше-
ний «Я—Ты».

Заключение
Таким образом, в философской системе 

А. Шопегауэра, одиночество предстает в двух 
противоположно полярных формах — как след-
ствие эгоизма и победы мировой Воли над ин-
дивидом, превращающим его в «крепостного», 
и как состояние, приводящее к окончательному 
устранению «индивидного» проявления Воли 
субъективно-индивидуальным ради свободы. Но 
плата за свободу необоснованно высока — на кон 
бытия ставится жизнь самого этого индивидуаль-
ного «Я», а свобода «от» не переходит в свободу 
«для». Но в итоге торжествует Целое (Воля) над 
одиноким индивидуальным «Я».
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 
И ЕГО ВОСПИТАНИЯ В ТРУДАХ ЛЕОНА БАТТИСТА АЛЬБЕРТИ

Ольга Викторовна Гуторович
Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, Санкт-Петербург, Россия, vka@mail.ru

Аннотация. Тема человека и его воспитания во все времена оставалась актуальной. Статья, предлагаемая 
вашему вниманию, посвящена философско-педагогическим взглядам Леона Баттиста Альберти. Будучи 
сам живым воплощением гуманистического идеала человека, философ создает учение о человеке, зани-
мающее относительно самостоятельное место в гуманистической мысли эпохи Возрождения. Автора при-
влекает созданный мыслителем идеал человека. Исследовательская задача сводится к анализу сущности 
гуманистического учения Альберти, затрагивающем вопросы образования и воспитания добродетельной, 
нравственно совершенной, активной и созидательной личности. В своих трудах философ не только про-
должает традицию создания ренессансного идеала человека, он намечает пути его воплощения в жизнь. Его 
этико-педагогические идеи содержат практические рекомендации по воспитанию и образованию человека.
Учение о человеке Альберти носит светский характер и не разделяет этику христианского благочестия. 
Философа больше интересует долг и ответственность человека перед самим собой, семьей, обществом и 
государством. Нравственное совершенствование и образование человека рассматриваются в качестве пред-
посылок достижения общего блага. Неслучайно в своем понимании важности творческой активности и со-
зидательной деятельности человека на благо общества Альберти близок идеалам гражданского гуманизма.
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Abstract. The topic of man and his upbringing has always remained relevant. The article offered to your attention 
is devoted to the philosophical and pedagogical views of Leon Battista Alberti. Being himself a living embodiment 
of the humanistic ideal of man, the philosopher creates the doctrine of man, which occupies a relatively independ-
ent place in the humanistic thought of the Renaissance. The author is attracted by the ideal of man created by the 
thinker. The research task is reduced to the analysis of the essence of Alberti’s humanistic teaching, which touches 
on the issues of education and upbringing of a virtuous, morally perfect, active and creative personality. In his 
writings, the philosopher not only continues the tradition of creating the Renaissance ideal of man, he outlines 
ways to implement it. His ethical and pedagogical ideas contain practical recommendations for the upbringing 
and education of a person.
Alberti’s teaching about man is secular in nature and does not share the ethics of Christian piety. The philosopher is 
more interested in the duty and responsibility of a person to himself, family, society and the state. Moral improve-
ment and human education are considered as prerequisites for achieving the common good. It is no coincidence that 
in his understanding of the importance of creative activity and creative human activity for the benefit of society, 
Alberti is close to the ideals of civic humanism.
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Введение
Леон Батиста Альберти (1404—1472) просла-

вился не только как теоретик искусства и автор 
трактатов о зодчестве. Ему принадлежат труды по 
математике, картографии, механике, философии и 
этике. Статья посвящена его учению о человеке и 
вопросам воспитания. Данная тема является лишь 
частью проблемы, акцентирующей внимание на 
особенностях общественной мысли итальянского 
гуманизма эпохи Возрождения.

Актуальность темы объясняется интересом к 
творчеству гуманистов, вознесших человека до 
невиданных высот, и, в частности, непреходящим 
интересом к проблеме человека. О повышенном 
внимании к творчеству Леона Батиста Альберти 
свидетельствует тот факт, что в конце 90-х годов 
ХХ века по инициативе Итальянского институ-
та философских исследований в Париже было 
создано общество «Леон Баттиста Альберти» [5, 
с. 185]. Помимо того, во второй половине ХХ — 
начале XXI веков был опубликован ряд автори-
тетных работ, посвященных философу-гуманисту. 
Среди них, исследование итальянского историка 
философии и культуры Эудженио Гарена («Про-
блемы итальянского Возрождения», 1986), а 
также монографии советских и российских уче-
ных — историка-медиевиста М.Л. Абрамсона 
(«От Данте к Альберти», 1979) и специалиста в 
области Итальянского Возрождения Л. М. Браги-
ной («Итальянский гуманизм эпохи Возрождения: 
Идеалы и практика культуры», 2002). В каждой из 
них уделяется внимание рассуждениям Альберти 
о человеке, задача автора обобщить имеющуюся 
информацию.

Объектом исследования выступают философ-
ско-педагогические идеи Леона Баттиста Альбер-
ти, предметом исследования — учение о человеке 
и его воспитании. Цель исследования: раскрыть 
сущность учения о человеке, его гуманистиче-
скую направленность, подвергнуть анализу соз-
данный философом идеал человека и систему его 
воспитания.

В ходе исследования философско-педагогиче-
ского наследия Альберти предполагается решить 
несколько задач. Необходимо показать, что в сво-
ем учении о человеке философ уделяет особое 
внимание вопросам нравственного совершенство-
вания и образования человека, так как считает, 
что это способствует достижению общего блага. 

При этом нравственный и образованный человек 
предстает в качестве основы семьи, благополу-
чие которой обеспечивает достойное существо-
вание государства. Интересы личности, семьи и 
государства пересекаются. Индивидуальное со-
четается с социальным, из автономных интересов 
семьи произрастает общий интерес и стремление 
к общему благу.

Следует также подчеркнуть, что, отказавшись 
от средневековых представлений о человеке, 
философ не только внес свой вклад в создание 
ренессансного идеала человека, прославляя пыт-
ливость разума, стремление к познанию и сози-
данию, жажду свободы, но и разработал пути его 
воплощения в жизнь. Вместе с тем, Альберти не 
разделяет полностью идеи сторонников граждан-
ского гуманизма, он создает свое учение о чело-
веке, представляющее независимое направление 
в истории культуры Италии. Данный вопрос вы-
несен в раздел «Обсуждение».

Работа имеет теоретическую направленность 
и рекомендуется к использованию при изучении 
философского и педагогического наследия гума-
нистов эпохи Возрождения.

Материалы и методы
Теоретиче ским о снованием исследова-

ния послужили произведения Леона Бати-
ста Альберти — «Десять книг о зодчестве: 
в 2 т.» (М., 1935—1937) и «Книги о семье» 
(М., 2008). Анализ последней представляет наи-
больший интерес для реализации поставленных 
задач. Сочинение включает в себя четыре кни-
ги. В представленных диалогах предлагаются 
высказывания и противоположные суждения об 
устройстве семьи, воспитании подрастающего 
поколении, ответственности каждого члена се-
мьи, обсуждается проблема соотношения семьи 
и общества. Из 35 литературных произведений, 
вышедших из-под пера Альберти [6, с. 485], дан-
ное произведение наиболее полно вскрывает про-
блему, затронутую в статье.

В работе над статьей были использованы тру-
ды Э. Гарена, М. Л. Абрамсона, Л. М. Брагиной, 
Л. М. Баткина и других. Эудженио Гарен обраща-
ется к проблеме ничтожества и величия человека 
в творчестве Альберти («Проблемы итальянского 
Возрождения», 1986), М. Л. Абрамсон раскрывает 
его этические взгляды («От Данте к Альберти», 
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1979), Л. М. Брагина останавливается на про-
блеме семьи, общества и государства, затрагива-
ет политические идеи философа, характеризует 
этико-педагогическую позицию мыслителя («Ита-
льянский гуманизм эпохи Возрождения: Идеалы и 
практика культуры», 2002). Каждая из названных 
работ позволяет углубить представления о сущ-
ности учения человека и его воспитании.

В статье использован комплекс общенаучных 
методов: анализ, синтез, критическое обобщение, 
научная интерпретация и рефлексия. Их приме-
нение обосновано исследовательскими задачами. 
Реализация данной методологии позволяет вы-
явить основные идеи, лежащие в основе гумани-
стической концепции человека Альберти, а также 
специфические особенности системы воспитания, 
предложенной философом.

Результаты
Примером всесторонней образованности и 

универсальности интересов является научная и 
художественная деятельность Леона Баттиста 
Альберти. Его имя оставило в истории итальян-
ского Возрождения яркий след. Перед нами фи-
лософ-гуманист, обладающий живой творческой 
мыслью, умеющий видеть острые проблемы со-
временности, способный связывать теоретические 
проблемы с практическими решениями, «вопло-
щение гуманистического идеала всесторонне 
развитого человека» [12]. Тонкость ума и редкую 
ученость Альберти отмечал знаменитый флорен-
тийский гуманист и историк Маттео Пальмиери 
[1, с. 144]. А филолог, эпиграфист и археолог 
Джироламо Алиоти называл Леона Баттиста «гор-
достью Флоренции и Италии» [1, с. 145].

Мыслитель принадлежал к могущественному 
клану Альберти, оставившему след в истории 
Флоренции XIV века. Политические интриги 
определили судьбу влиятельной семьи, последо-
вали изгнание и переезд в Геную [5, с. 185]. Ода-
ренность позволила Леону Баттисту стать самым 
известным представителем своего клана. Получив 
блестящее образование и защитив степень док-
тора канонического и гражданского права, он за-
нял место аббревиатора в папской канцелярии [4]. 
Данная должность не помешала его творческому 
развитию.

Наибольший вклад Альберти внес в теорию ис-
кусства, зодчество и архитектуру. «Десять книг о 
зодчестве» (1452) закрепили за ним славу первого 
теоретика итальянского искусства. Однако эпоха 
Ренессанса не могла не пробудить у многогранной 
личности интерес к проблеме человека. Альберти 
не просто увлекся данной темой, он создал свое 
учение о человеке, которое не разделяло ортодок-

сальных религиозных взглядов, этику христиан-
ского благочестия и отличалось светскостью. В 
рамках данного учения поднималась не только 
проблема физического и духовного совершенства 
человека, речь шла о способах воспитания лич-
ности.

Светский характер данного учения просма-
тривается в ходе сравнительной характеристики 
педагогической позиции Альберти с позицией 
приора доминиканского монастыря Джованни 
Доминичи. Мыслители существенно расходятся 
в вопросах организации семейного уклада и вос-
питания подрастающего поколения. Известно, что 
свой трактат «Наставления в семейных делах» 
(1401—1405) Доминичи написал по заказу Бар-
толомеи дельи Альберта, являвшейся родственни-
цей Леона Баттиста [9]. Педагогическая доктрина 
Доминичи акцентирует внимание на благочестии 
и усвоении евангельских истин, в ней в категори-
ческой форме определяются правила по воспита-
нию души и тела, использованию временных благ 
и развитию детей. «Вынашивая ребенка, следует 
служить Богу со всем благо честием, как бы это 
ни было тягостно, надо с именем Бога ро жать и 
кормить производимое на свет подобие человека» 
[7, с. 262], — писал доминиканец. Его тексты изо-
билуют сухими правилами. Мысль теолога пред-
писывает определенные нормы, в то время как 
гуманист Альберти в диалоговой форме рассуж-
дает о роли человеческого разума в достижении 
жизненного успеха, о ценности земной жизни, 
оставляя без внимания заботу о спасении души. 
То есть, созданный философом идеал человека 
рассматривался без отсылок к христианской дог-
матике. Тем не менее, его светские представления 
не противоречили ортодоксальному пониманию 
порока и добродетели той поры.

Кроме того, идеи Леона Баттиста Альберти 
укладывались и в общую картину развития пе-
дагогической мысли первой половины XV века. 
Проблема воспитания и формирования активно-
го человека с созидательной позицией, пытливым 
умом и возможностью осуществлять свободный 
выбор в определении собственного жизненно-
го пути волновала Леонардо Бруни, Джанноццо 
Манетти, Матео Пальмиери и многих других 
мыслителей этого времени. Каждый из них спо-
собствовал становлению гуманистической педа-
гогики, разрушая средневековые представления 
о человеке и способах его воспитания.

Этико-педагогическая концепция Альберти 
решает как теоретические проблемы, так и прак-
тические задачи. Рассуждения философа об-
ращены к состоятельной части общества, кото-
рую он рассматривает в качестве основы любого 
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государства. Его учение ориентировано на де-
ловые круги флорентийского пополанства. Оно 
призвано показать, что приверженность обще-
человеческим ценностям способствует не только 
внутренней гармонии и доброжелательным отно-
шениям с другими людьми, но и успешной дея-
тельности и самоутверждению в обществе.

Сущности человека и его воспитанию Альбер-
ти посвятил несколько произведений. Среди них 
«О семье» (1432—1434), «Теодженио» (1440) и 
«Домострой» (1469—1470). Описывая человека, 
Альберти обращает внимание на сочетание в нем 
целого ряда качеств. Исходной точкой рассуж-
дения философа-гуманиста является признание 
не греховности, а изначальной благости челове-
ческой природы. Альберти использует понятие 
«virtÙ» — качество, которым наделен человек. 
Оно включает в себя целый ряд предоставлен-
ных человеку природой возможностей, благода-
ря которым перед человеком открывается путь к 
постижению мира, созиданию и самосовершен-
ствованию.

Природа одарила человека разумом, налич-
ность которого придает ему величие. Наделен-
ный таким инструментом, человек потенциально 
готов исследовать и познавать окружающий мир, 
постигать смысл вещей и всего мироздания, он 
учится понимать границы собственной свободы 
и деятельностной активности. Удел человека не 
предполагает печальное существование в бездей-
ствии. Образ совершенного человека не мыслим 
без творческой активности. Желанием вершить 
и создавать должен быть преисполнен его жиз-
ненный путь. Разум и талант дарят человеку спо-
собность к обучению. Альберти по праву рас-
сматривает их в качестве божественных свойств, 
утверждая, что таким человека создала Природа, 
т. е. Бог. По воле Бога человек наделен этими 
свойствами. Этот прекрасный и благородный дар 
отличает человека от всего смертного.

Альберти убежден, что силу своего разума че-
ловек должен умело сочетать со своей волей, по-
зволяющей ему принимать самостоятельные ре-
шения и стремиться к их реализации. Воля, как 
и разум, выделяет человека из животного мира. 
Без нее нет целеустремленности и стойкости, нет 
твердости и решительности, невозможно и пре-
одоление трудностей. Воля позволяет человеку 
вынести удары судьбы, выдержать любое испыта-
ние. Во власти человека «добиться всякой похва-
лы в какой бы то ни было доблести» [2, с. 25]. Эту 
способность «вложил в грудь человека Бог» [11].

Подлинное величие человека предполагает му-
дрость и душевный покой. Мудрость соединяет 
в себе добро, истину и любовь. Душевный по-

кой исключает избыточные страсти и чрезмерные 
желания, его сопровождают умеренность, скром-
ность и стыд. В состоянии душевного покоя че-
ловек ощущает гармонию с окружающим миром, 
без неё человеку не достичь подлинного счастья. 
Ценность для человека представляют чувство 
меры, обладание которым ведет к порядку, а так-
же достоинство, уважение и самоуважение, не-
мыслимые без собственного трудолюбия и заслуг.

В своем учении о человеке философ затрагива-
ет и проблему пороков. Он убежден, что пагубные 
последствия несет для человека алчность. Она 
пробуждает корысть и истощает душу. Критиче-
ски следует относиться к проявлению жестокости 
и несправедливости в отношении других людей, 
так как это наносит ущерб собственной нрав-
ственности. Осуждения достойна и пассивность, 
ведущая к безынициативности, равнодушию и 
безучастности [5, с. 186]. Необходимо решитель-
но пресекать в себе леность и высокомерие. Они 
противоречат представлениям Альберти о благо-
родстве. Следуя традиции, заложенной Данте, 
Леон Баттиста утверждает, что основу благород-
ства составляет не происхождение, а нравствен-
ное поведение, «совершенство собственной при-
роды» [14] и личные заслуги перед обществом.

Поведение человека оценивается обществом, 
выступающим в качестве мерила добродетельно-
сти. Завоеванные авторитет и уважение сограждан 
свидетельствуют о добропорядочности человека 
и его всеобщем признании. Не стоит «ставить в 
заслугу фортуне величие, славу и известность» 
[3, с. 6], все зависит от человека, его поведения и 
добродетельности. «Люди — сами источник своих 
бед и причина своих несчастий» [3, с. 6], только 
от их воли, мудрости, прилежания, похвальных 
нравов зависят успех и общественное одобрение. 
Такая позиция оказывала существенное влияние 
на развитие гуманистической этики.

Отметим также, что концепция человека Аль-
берти отражает пантеистические идеи эпохи 
Возрождения. Природа и Бог отождествляются 
мыслителем. В природе заложено божественное 
начало, поэтому всё, происходящее в ней, руко-
водствует законами гармонии и совершенства. Че-
ловек не является исключением, принадлежность 
к этому миру погружает его во власть данных 
требований и правил. В результате включенно-
сти человека в мировой порядок ему предписано 
определенное существование. Речь идет о разум-
ном поведении, устремленности к моральному 
совершенству и добру.

Общество заинтересовано в формировании 
нравственных основ поведения человека, так как 
приверженность человека моральным нормам 
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способствует благополучию и процветанию об-
щества и государства. Общество ответственно за 
их реализацию, поэтому система образования и 
воспитания требует продуманного и ответствен-
ного подхода со стороны государственных лиц 
и общества в целом. С точки зрения Альберти, 
важнейшую роль в воспитании человека должна 
играть семья, выступающая в качестве основы 
любого общественного устройства. Неслучайно 
диалоги «О семье» и «Домострой» были написа-
ны на вольгаре, делавшей данные тексты более 
доступными для широких масс и демонстрировав-
шей значимость обсуждаемых в них для общества 
проблем.

В произведении «О семье» Альберти исполь-
зует жанр диалога, в котором через рассуждения 
старших раскрывает свою позицию. Философа 
волнует, на каких нравственных основах должны 
выстраиваться взаимоотношения в семье, какими 
принципами следует руководствоваться при вос-
питании детей, какие обязанности лежат на всех 
членах семьи, в чем заключается их долг друг 
перед другом. Кульминацией диалога является 
спецификация этических норм, в соответствии с 
которыми должны быть выстроены индивидуаль-
ная жизнь каждого члена семьи, семейные отно-
шения и социальное бытие.

Рассуждая о семье, Альберти приходит к выво-
ду, что она напоминает маленькое государство — 
сложный организм со своими целями, задачами 
и устройством. Она выступает одновременно в 
качестве естественного организма, порожденно-
го законами природы, и социального института, 
отвечающего за воспитание подрастающего по-
коления. Кровные узы позволяют оптимально 
справляться с ведением домашнего хозяйства 
и воспитанием детей, обеспечивают прочность 
семейным отношениям. Сочетание житейской 
мудрости и опыта старшего поколения с обра-
зованностью младших членов семьи развивает 
гармоничные отношения внутри семьи. Тесная 
взаимосвязь всех членов семьи, проявление за-
боты друг о друге и общих делах способствуют 
согласию в семье. Гуманист Альберти убежден, 
что глава семьи должен отдавать предпочтение не 
своим интересам, а интересам семьи. «Почитаю-
щим меня за отца я не хочу казаться хозяином» 
[3, с. 17], — писал он, утверждая, что основу вла-
сти отца должен составлять не страх, а уважение 
и авторитет.

На плечи старшего поколения ложатся основ-
ные хлопоты по воспитанию молодежи, задача 
которой совершенствоваться изо дня в день, ста-
новиться «более честной, более доблестной» [5, 
с. 188]. Старшие члены семьи должны обладать 

безупречной нравственностью и здравомысли-
ем, чтобы своим примером побуждать младших 
к добродетельному поведению. Воспитанию до-
бродетели способствует и благоприятный психо-
логический климат в семье, исключающий сухие 
нравоучения и безразличие. Семья рассматрива-
ется в качестве хранительницы добрых традиций, 
аккумулирующей и транслирующей нравствен-
ный опыт, почтительное положение стариков и 
уважительное отношение к семейной иерархии. 
В своем понимании устройства семьи Альберти 
соединяет реальное с должным. Гуманистические 
этические представления накладываются на клас-
сическую организацию жизни влиятельных семей 
во Флоренции.

Философ-гуманист убежден, что семья обязана 
хранить свое доброе имя, фамильную честь, под-
держивать свое положение в обществе и способ-
ствовать собственному процветанию. Без достой-
ного воспитания каждого члена семьи это сделать 
невозможно. Как представитель влиятельного и 
богатого клана Флоренции, Альберти рассуждает 
о необходимости прививать младшему поколению 
трудолюбие и умение рационально распоряжать-
ся временем. В его идеологии жизненного успе-
ха время рассматривается в качестве природного 
дара. Им нужно уметь распоряжаться в своих 
интересах. Время бесценно, оно должно быть за-
полнено трудом и добрыми поступками. Разумное 
использование времени предполагает строгий рас-
порядок дня, в противном случае в жизнь семьи 
вползает лень и праздность. Леон Баттист провоз-
глашает активную, деятельную позицию челове-
ка, жаждущего творческих свершений и реализа-
ции своего потенциала. Рациональное отношение 
к жизни, творчество и трудолюбие составляют не 
только основу нравственности, но и материально-
го благополучия семьи.

Вопросы воспитания затрагивают и хозяйствен-
ную этику, опирающуюся на принцип masserizia, 
что в переводе с итальянского языка означает 
экономность, хозяйственность и бережливость. 
Masserizia исключает алчность и непомерное 
накопительство, но утверждает рачительное хо-
зяйствование и честное накопительство. Следуя 
данному принципу, семья сможет улучшить мате-
риальное положение и обеспечить себе хорошую 
репутацию. Альберти дает положительную оцен-
ку приумножению богатства, если это никому не 
вредит и не нарушает этических норм. Рассуждая 
о богатстве, он приходит к выводу, что оно игра-
ет важную социальную роль. Богатство выгодно 
как конкретной семье, так и государству. Семье 
оно позволяет существовать достойно, а государ-
ству пользоваться им в случае необходимости, 
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например, в целях «оплаты защитников отече-
ства» [5, с. 188]. К тому же, благополучной в ма-
териальном плане семье легче воспитать в детях 
такие добродетели, как щедрость, великодушие, 
доброту, снисходительность, терпение и гуман-
ность. Состоятельность может открыть перед че-
ловеком новые возможности, помочь в реализации 
творческих замыслов. Ее задача не порабощать, а 
прославлять человека. То есть, богатство способ-
но выступать в качестве предпосылки нравствен-
ного поведения человека. Менталитету деловых 
людей своего времени Альберти противопостав-
ляет нравственные идеалы и нравственное суще-
ствование человека, лучшего представителя из 
всех земных творений.

Философ убежден, что не только воспитание и 
добронравие возвышают человека. Несомненным 
его достоинством следует считать знания. Они по-
могают человеку занять свою нишу в обществе, 
выйти за рамки повседневности, проникнуть в 
сущность окружающего мира и не бояться труд-
ностей. Познавая мир, человек учится лучше по-
нимать себя и владеть собой. Кроме того, разум 
и знания играют важнейшую роль в моральном 
совершенствовании, как человека, так и всего 
общества.

В своих рассуждениях Альберти уделяет су-
щественное внимание системе образования, при-
званной выполнять целый ряд функций. Среди 
них, этическая, эстетическая, психологическая и 
хозяйственно-практическая функции. Но особое 
значение играет познавательная функция, фор-
мирующая навыки критического мышления и 
позволяющая проникнуть в законы мироздания, 
понять сущность самого человека и общества. 
Реализация каждой функции способствует фор-
мированию достойной личности и гражданина, 
так как путем просвещения совершенствуется ум 
и увеличиваются познания. При этом образован-
ность не только украшает человека, она открывает 
перед ним много перспектив, как в гражданской 
сфере, так и в государственных делах.

В комплекс дисциплин, необходимых для из-
учения, Альберти включает грамматику, риторику, 
математические дисциплины, историческую лите-
ратуру и поэзию. Подбор дисциплин не укладыва-
ется в схоластическую традицию, делавшую упор 
на штудировании диалектики. С точки зрения 
мыслителя, внимание обучающихся должно быть 
сосредоточено на чтении Цицерона, Ливия, Сал-
люстия, Присциана и других античных авторов, 
чей совершенный язык способствует развитию 
умственных способностей [5, с. 226]. Всесторон-
нее образование не исключает и физическое вос-
питание. Для юношей похвальным считается вла-

дение шпагой, умение стрелять из лука и навыки 
верховой езды. Элементы воспитания феодальной 
знати были включены в систему образования и 
воспитания пополанской верхушки.

Разработанная система образования и воспи-
тания содержала требования и к учителям. Для 
того, чтобы молодёжь демонстрировала усердие в 
постижении наук, следует вкладывать в её созна-
ние понимание важности данного процесса. Но 
этого недостаточно. Требуются грамотные, обра-
зованные учителя, увлеченные своим предметом, 
совершенные в нравственном плане, способные 
стать образцом для своих учеников, а также ув-
лекательные занятия, стимулирующие интерес к 
познанию.

По сути, вся система образования и воспитания 
представлена в светском ключе. Альберти отдает 
предпочтение земному существованию челове-
ка, затрагивает внутренние проблемы семьи и ее 
роли в формировании нравственных основ и их 
преемственности поколениями, уделяет внимание 
взаимоотношениям семьи с обществом и государ-
ством, призывает к активной жизненной позиции, 
рассуждает об обязанностях и долге гражданина.

Обсуждение
Гуманистическое учение Леона Баттиста Аль-

берти, восхваляющего активную позицию челове-
ка, достаточно близко идеям гражданского гума-
низма. В чем сходство и различие между ними? 
Прибегая к сравнительной характеристике, отве-
тим на данный вопрос.

Становление гражданского гуманизма связыва-
ют с именами Колюччо Салютати [13] и Леонар-
до Бруни [16], стремившихся не только возродить 
идеалы античности, но и поднимавших проблему 
гражданского долга. В рамках данного направ-
ления сопрягаются вопросы права, политики и 
этики. Создание общего блага рассматривается 
в качестве высшей цели каждого гражданина и 
государства в целом. Его достижение невозможно 
без справедливых законов, правосудия, равенства 
всех перед законом, выборности всех государ-
ственных органов и коллегиальности принятия 
решений. Только руководствуясь данными прин-
ципами, можно свести к минимуму социальную 
несправедливость, напряженность и конфликт-
ность. Их реализация должна быть возложена 
на человека, в котором от природы заложено 
стремление к разумной творческой деятельности 
и нравственному совершенству.

В свою очередь Альберти, утверждает, что че-
ловек приходит в этот мир не только для того, 
чтобы удовлетворять свои личные потребности. 
Предназначение человека в том, чтобы быть по-
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лезным другим людям, служить общественным 
интересам. «На наше существование притязают 
отчасти наше отечество, отчасти наши друзья» 
[15]. В понимании Альберти человек ответстве-
нен перед друзьями, семьей, государством. По-
этому он обязан учиться, приобретать знания, 
заниматься их приращением и обменом. В его 
обязанности входит труд во имя личных и семей-
ных интересов, а также во имя достижения обще-
го блага. Перед каждым человеком стоит задача 
доказать свою ценность и пригодность для обще-
ства и государства. «Усилия, труды и имущество 
мы должны посвящать отечеству», — отмечает 
Альберти. Идеал активной жизненной позиции 
человека Леона Батиста не противоречит позиции 
представителей гражданского гуманизма.

Гражданская позиция Альберти четко просма-
тривается в работе «Теодженио». Каждый граж-
данин должен служить своему отечеству, уважать 
и защищать его. При этом философ отмечает, что 
не каждому под силу заниматься государственной 
службой, так как данное занятие часто сопрово-
ждают негативные последствия. Добропорядоч-
ность гражданина испытывается завистью, не-
навистью, неприязнью и зависимостью от толпы 
или тирана. Разумности противостоит практич-
ность и наглость, мудрости ложные посылы. Па-
губность этой ситуации он видит в разрушении 
нравственных принципов и идеалов человека, в 
потере свободы.

В качестве альтернативы гражданской служ-
бе Альберти предлагает уход в частную жизнь. 
В этом случае гражданский долг предполагает 
служение интересам своей семьи, являющейся ос-
новной ячейкой общества. «Небольшая семейная 
республика, хорошо устроенная и спокойная» [3, 
с. 131] служит образцом для Альберти. В отличие 
от гражданского гуманизма человек Альберти не 
мыслится вне определенных социальных связей 
и семейных отношений. В логику такого рассуж-
дения укладывается утверждение, что семейные 
интересы могут быть поставлены выше обще-
ственных, а активность гражданина поменять 
сферу применения.

Но не следует забывать, что благополучие се-
мьи, ее успех и процветание обеспечивают все-
общее благо и процветание социума. То есть, 
интересы семьи сопряжены с интересами обще-
ства. «Гражданская семейная аксиология» Леона 
Баттиста Альберти ориентирована на «воспитание 
гражданского мировоззрения и самосознания» [8, 
с. 60]. Частный успех семьи обеспечивает успех 
и благополучие общему делу. Таким образом, 
гражданский долг не сводится исключительно к 
деятельности на общее благо, он рассматривается 

шире, включая служение интересам семьи. Инте-
ресы семьи, общества и государства взаимосвя-
заны, то есть все социальные формы бытия че-
ловека составляют некое единство, демонстрируя 
взаимообусловленность.

Анализ взглядов Альберти и представителей 
гражданского гуманизма по вопросу активной 
жизненной позиции человека совпадает, при 
этом должное в поведении человека трактуется 
по-разному. Это дает основание утверждать, что 
Леону Баттисту удалось создать учение о челове-
ке, представляющее относительно самостоятель-
ное направление в гуманистической мысли эпохи 
Возрождения.

Заключение
Подводя итог вышесказанному, отметим, что 

гуманистическое учение о человеке Альберти не 
разделяет позицию христианских ортодоксов на 
сущность человека и принципы его существо-
вания в мире, не придерживается принятой в 
средневековую эпоху схоластической системы 
образования. Философ верит, что человеку с его 
способностями под силу постичь окружающий 
мир и доискаться истины. Залогом успешной де-
ятельности человека станет сила его ума, которая 
позволит освоить науки, изучить свободные ис-
кусства и приобрести самостоятельность и не-
зависимость [2, с. 64]. Составляющими успеха 
в жизни человека являются также каждоднев-
ный труд и стремление к совершенствованию. 
В гуманистической концепции Альберти чело-
век обладает разумом и силой волей, наделен 
добродетелями и отрицает праздность. В своем 
понимании важности творческой активности и 
созидательной деятельности человека на благо 
общества Альберти близок идеалам гражданского 
гуманизма.

Альберти придает большое значение системе 
воспитания человека. Он ищет такие способы и 
пути воспитания, которые позволят обществу по-
лучить добродетельного гражданина с богатым 
духовным миром, развитого как интеллектуаль-
но, так и физически, воспитанного в уважении к 
труду и своим обязанностям. Его педагогические 
идеи предъявляют новые требования к человеку, 
способствуют формированию нового социально-
го типа личности, а также закладывают основы 
радикальных перемен в самой методике воспита-
ния и образования. С гуманистических позиций 
он рассматривает роль семьи и ее внутренней 
гармонии в воспитании и образовании человека. 
Философские и педагогические идеи Альберти 
и сегодня оказывают влияние на образователь-
ное пространство, позволяя сформировать «пер-
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спективную систему для воспитания гармонично 
развитой, нравственно полноценной и морально 

устойчивой личности» [10]. Его педагогическая 
система остается актуальной и в наши дни.
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