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Научная статья

УДК 122

doi: 10.47475/1994-2796-2023-480-10-5-9

ДИАЛЕКТИКА КОНТИНУАЛЬНОСТИ И ДИСКРЕТНОСТИ 
В БЫТИИ ЧЕЛОВЕКА
Анатолий Борисович Невелев1 , Вера Сергеевна Невелева2

1 Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия, nabob1@mail.ru, ORCID 0000-0001-7037-0574
2 Челябинский государственный институт культуры, Челябинск, Россия, vsneveleva@ mail.ru, ORCID 0000-0002-6820-3707

Аннотация.  Тождество, различие, взаимоопосредование и взаимопереход противоположностей контину-
альности и дискретности в бытии человека составляют диалектическую логическую базу для интерпре-
тации ряда важных проблем социокультурного бытия. Это проблемы самореализации и отчуждения лич-
ности в обществе, горизонтальной непрерывности и дискретности бытия индивида в ценностно значимой 
деятельности (труде, познании, игре), проблемы объяснения моментов вертикальной динамики непрерыв-
ности и дискретности в слоях социального бытия. В итоге такой интерпретации появляется возможность 
представить социокультурное бытие человека, с одной стороны, целостным, с другой стороны, много-
гранным, продуктивно разнообразным. Континуальность предстаёт как нерасчленённое целое культуры 
в качестве единого средства отношения человека к миру. Её базовые внутренние неоднородности служат 
основанием дискретности, разделения по слоям социокультурного бытия в зависимости от конкретного 
культурного средства на каждом из них. Внутренняя континуальность каждого слоя обеспечивается со-
хранением качественных характеристик соответствующего культурного средства. Каждый из слоёв обла-
дает вертикальной континуальностью внутри себя, имеет «объём», однако сохраняет свои характеристики 
в границах меры. Переход от слоя к слою предполагает перерыв постепенности, дискретность.

Ключевые слова:  диалектика континуальности и дискретности, горизонтальная континуальность и дис-
кретность, вертикальная континуальность и дискретность, деятельность, живая и овеществлённая деятель-
ность, цель, средство, предмет, продукт, результат, дельта-результат, Я, личность, труд, познание, игра, 
самореализация, отчуждение, ценность

Для цитирования:  Невелев А. Б., Невелева В. С.1 Диалектика континуальности и дискретности в бытии че-
ловека // Вестник Челябинского государственного университета. 2023. № 10 (480). С. 5–9. doi: 10.47475/1994-
2796-2023-480-10-5-9.

Original article

DIALECTICS OF CONTINUALITY AND DISCRETENESS IN THE BEING OF MAN

Anatoly B. Nevelev , Vera S. Neveleva
1 Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia, nabob1@mail.ru, ORCID 0000-0001-7037-0574
2 Chelyabinsk State Institute of Culture, Chelyabinsk, Russia, vsneveleva@ mail.ru, ORCID 0000-0002-6820-3707

Abstract. Identity, diff erence, mutual mediation and mutual transition of the opposites of continuity and discrete-
ness in human existence constitute a dialectical logical basis for the interpretation of a number of important prob-
lems of sociocultural existence. These are problems of self-realization and alienation of the individual in society, 
horizontal continuity and discreteness of an individual’s existence in value-based activities (work, cognition, play), 
problems of explaining the moments of vertical dynamics of continuity and discreteness in the layers of social ex-
istence. As a result of such an interpretation, it becomes possible to present the sociocultural existence of a person, 

© Невелев А. Б., Невелева В. С., 2023



Невелев А. Б., Невелева В. С.

Anatoly B. Nevelev , Vera S. Neveleva6

on the one hand, holistic, on the other hand, multifaceted, productively diverse. Continuity appears as an undivid-
ed whole of culture as a single means of man’s relationship to the world. Its basic internal heterogeneities serve as 
the basis for discreteness, division into layers of sociocultural existence depending on the specifi c cultural means 
on each of them. The internal continuity of each layer is ensured by the preservation of the qualitative characteris-
tics of the corresponding cultural medium. Each of the layers has vertical continuity within itself, has a “volume”, 
but retains its characteristics within the boundaries of the measure. The transition from layer to layer presupposes 
a break in gradualism, discreteness.

Keywords: dialectics of continuality and discreteness, horizontal continuality and discreteness, vertical continuality 
and discreteness, activity, living and embodied activity, goal, means, object, product, result, delta-result, I, perso-
nality, work, cognition, game, self-realization, alienation, value

For citation: Nevelev AB, Neveleva VS. Dialectics of continuality and discreteness in the being of man. Bulletin of 
Chelyabinsk State University. 2023;(10(480):5-9. (In Russ.). doi: 10.47475/1994-2796-2023-480-10-5-9.

Континуальность и дискретность деятель-
ности как основания бытия человека: гори-
зонтальный и вертикальный аспекты

Континуальность (непрерывность) бытия че-
ловека определяется тем сплошным социокуль-
турным пространством, которое обеспечивает 
бытие индивидуальности человека, «сплош-
ность» его личности, его Я. Деятельность как 
форма и содержание трансляции своеобразия 
личности передаёт это своеобразие каждым 
из своих моментов: своеобразие (неповтори-
мость, индивидуальность) цели, своеобразие 
средства, подбираемого под эту своеобразную 
цель, своеобразие предмета, на который это 
средство направляется, своеобразие живой де-
ятельности, охватывающей воедино цель, сред-
ство и предмет, своеобразие продукта как ове-
ществленной (точнее, опредмеченной) деятель-
ности и, в конечном счете, свое образие резуль-
тата и дельта-результата, завершающего весь акт 
деятельности в целом.

Абстрагирование и идеализация, применённые 
в предложенном описании трансцендирующего 
движения личности (Я) по моментам деятельно-
сти, позволяют изобразить движение, процесс са-
мореализации личностного своеобразия челове-
ка, во-первых, континуально, без элементов пре-
рывности, дискретности, без элементов возмож-
ного отчуждения, в чём бы эта дискретность, ве-
дущая к отчуждению, ни выражалась. Между тем 
реальный процесс развёртывания континуально-
сти содержит вторгающуюся в него дискретность 
на каждом шагу.

С учётом этого, во-вторых, возможно предста-
вить то же самое движение с точки зрения другой 
абстрагирующей и идеализирующей крайности, 
когда не континуальность, а дискретность встре-
чается в деятельности человека в каждом её мо-
менте. Тогда цель человека предстаёт дискрет-
ным моментом, прерывающим с самого начала 

(цель — закон деятельности) попытку непрерыв-
ности её реализации, то же самое со средством, 
с предметом, с живой деятельностью, с овещест-
влённой деятельностью (с продуктом), с резуль-
татом. Дискретность превращает весь процесс 
деятельности в каждом её моменте в дельта-ре-
зультат, который предполагает несовпадение за-
думанного и реализованного с итоговым. «Дель-
та-результат» представляет собой разницу меж-
ду результатом и продуктом. В таком варианте 
интерпретации развёртывания деятельности 
представлена схема полного «фиаско», полного 
не успеха в самореализации.

Непрерывность (континуальность) своеобра-
зия личности в каждом шаге переходила в свою 
противоположность, в систематическую дискрет-
ность, не позволяя самореализации человека осу-
ществиться и ввергая его в накопление отчуждён-
ного опредмечивания, в овеществление, когда 
«положение вещей» прерывает процесс целепо-
лагания. Изображённые в двух вариантах интер-
претации крайности процесса самореализации 
в реальной деятельности человека не встречают-
ся. В действительности самореализация может 
давать «пробуксовку», скорее, в каких-то отдель-
ных моментах деятельности при относительно 
удачном воплощении цели в других из упомяну-
тых моментов.

Специфика континуальности и дискретно-
сти труда, познания и игры как видов деятель-
ности

Своеобразие индивидуальности, личность (Я) 
человека редко учитывается при анализе дея-
тельности. Верх берут объектные составляю-
щие деятельности, она зачастую предстаёт без-
личностно, абстрактно, «в чистом виде». Её «че-
ловеческое лицо» в таком случае утрачивается. 
Особенно это касается такого вида деятельности, 
как труд, где определяющим моментом высту-
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пает сам продукт в его строго фиксированных 
параметрах. Схематизм, автоматизм, универ-
сальная «размеченность» трудового процесса 
довлеют над своеобразием индивидуальности 
человека, осуществляющего этот процесс. Са-
мореализация индивидуальности тут заключа-
ется в гибком подчинении технологиям, в учёте 
огромного объектного массива производимого 
в труде продукта.

Такой вид деятельности, как познание, в отли-
чие от «зацикленности» труда на продукте, со-
средоточен на дельта-результате, на разнице меж-
ду результатом и продуктом. Как известно, иде-
ально простроенная цель никогда не имеет абсо-
лютного совпадения с результатом, всегда имеет 
место разница между тем, что был намерен по-
лучить человек в своей деятельности и что ре-
ально получил. Поскольку человек как субъект 
деятельности никогда не оставляет попыток ре-
ализовать цель, постольку отмеченная разница 
между результатом и продуктом всегда находит-
ся в центре внимания и предполагает уяснение 
сути несовпадения и корректировки цели (сред-
ства, предмета, живой деятельности и продукта). 
Соответственно, при этом на первый план выхо-
дит процесс познания.

С точки зрения предложенного логического ос-
нования интерпретации особенно интересен та-
кой вид деятельности, как игра. Труд и познание 
в игре подчинены живой деятельности личности. 
Игра предполагает именно свободное творческое 
проявление индивидуальной особости человека. 
Цель, средство и предмет живой деятельности 
именно в моменте её осуществления подверже-
ны наибольшему влиянию творческого своеобра-
зия человека, его свободной индивидуальности. 
Континуальность при этом торжествует над дис-
кретностью отмеченных моментов, они в процес-
се игры выстраиваются по логике волевого са-
моутверждения человека. Ни труд, ни познание 
не играют в данном случае самозначимой роли, 
всё подчиняется игре уникальных свободных сил 
индивидуальности.

Континуальность человеческой свободной ин-
дивидуальности как живой деятельности угасает 
в продукте, который вбирает в себя в опредме-
ченном, овеществлённом виде ту связку момен-
тов, которые осуществил человек в живой игро-
вой деятельности. На первый план тут выходит 
дискретность, дробление деятельности на живую 
и опредмеченную овеществлённую. Свободная 
индивидуальность человека, субъекта может при 
этом уйти в тень, внимание смещается на опред-

меченные компоненты продукта, обнаружива-
ются неучтённые элементы результата, которые 
по признаку осуществления свободной инди-
видуальности могут быть либо нейтральными, 
либо положительными, конструктивными, либо 
отрицательными, деструктивными. Во всяком 
случае дискретный, разделяющий целое, подход 
тут правит бал. Результат деятельности начина-
ет жить самостоятельной жизнью, наполняться 
живыми интерпретационными схемами, но уже 
порой существенно отличными от задумки и её 
реализации творцом. Дискретность встраивается 
в процесс деятельности, перемежаясь с контину-
альностью и существенно удаляясь от особости, 
своеобразия автора. То, что было ранее игрой 
живых творческих сил индивидуального челове-
ка, становится предметом дюжинных «трудовых 
усилий», изучения и исследовательского познаю-
щего внимания.

Диалектика континуальности и дискретности 
в бытии человека как целостного процесса долж-
на быть рассмотрена не только в горизонтальном 
срезе, но и вертикально. Все моменты деятельно-
сти, рассмотренные ранее как «горизонтальные», 
должны быть учтены и при «вертикальном» рас-
смотрении. Определение вертикальности добав-
ляет лишь понимание бытия человека, как стра-
тифицированного, «слоистого», по примеру «сло-
ёв бытия» Н. Гартмана.

На наш взгляд, каждый слой бытия челове-
ка зависит в своём качестве от того средства, 
которое человек избирает для реализации сво-
их целей. Каждый из слоёв обладает верти-
кальной континуальностью внутри себя, имеет 
«объём», однако сохраняет свои характеристи-
ки в границах меры. Так, если цель реализует-
ся на материале вещного бытия, среди вещей 
и тел, то именно элементы мира вещей опреде-
ляют специфику соответствующего слоя бытия 
человека, выступая одновременно средствами 
его идентификации. Определения труда, позна-
ния и игры при этом осуществляются при их 
погружённости в материальную среду. Верти-
кальный ход на уровень более высокого слоя 
бытия человека связан с предметным «истон-
чением», например, с переходом от вещного 
бытия к символическому бытию, и тогда труд, 
познание и игра разворачиваются в материале 
символического мира. Иначе говоря, переход 
от слоя к слою предполагает перерыв посте-
пенности, дискретность. При этом происходит 
качественный скачок, смена меры и возникно-
вение узловой вертикальной линии мер, если 
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воспользоваться категориями логики Гегеля [1]. 
Каждый слой предстаёт как «узел», внутрен-
няя нерасчленённость которого обеспечивается 
 единством качества того средства, которое про-
низывает дискретные ступени.

Онто-гносеологический смысл диалектики 
континуальности и дискретности

К другим вариантам, задающим возможность 
интерпретации диалектики континуальности 
и дискретности бытия человека, относятся уче-
ние Ф. Энгельса о структурных уровнях мате-
рии (формах движения материи) [2] и упомяну-
тое выше учение Н. Гартмана о слоях бытия [3]. 
Они отличаются друг от друга и от нашей пози-
ции тем, что континуальной основой, выделенной 
из структуры деятельности, у Ф. Энгельса и боль-
шинства советских философов, методологически 
следующих за ним, выступает предмет (объект) 
деятельности, а у Н. Гартмана — субъект дея-
тельности. Мы же отдаём предпочтение средству 
деятельности как «месту встречи» цели (субъек-
та) и предмета деятельности.

Понятно, что в каждой из упомянутых методо-
логических позиций две другие позиции импли-
цитно присутствуют, поскольку все они опира-
ются на инвариантные моменты структуры де-
ятельности как субстанции. Во всех точках зре-
ния, соответственно, налицо и своя континуаль-
ность по отношению ко всем формам движения 
материи или ко всем слоям бытия. Дискретность 

задана определённым количеством структурных 
уровней или слоёв бытия как прерывов постепен-
ности.

Предложенная позиция базируется на том об-
стоятельстве, что культура как нерасчленённое 
целое до всяких конкретизирующих определе-
ний выступает единым средством отношения 
человека (субъекта) к миру. В этом состоит кон-
тинуальность культуры. Её базовые внутренние 
неоднородности служат основанием дискретно-
сти, разделения по слоям бытия. В нашем вариан-
те дискретности — это четыре группы культур-
ных средств: группа орудий, группа символов, 
группа знаков и группа универсалий. Каждая 
группа внутри себя рассматривается как конти-
нуальная. Перерыв постепенности при этом свя-
зан с восхож дением по предметным ступеням 
высвобождения отношения как созревающей 
мыслительной формы: на место вещи становится 
образ (символ), на место образа (символа) стано-
вится знак (слово), на место непредельного знака 
становится универсалия как знак предельный.

Представленная логика может быть интерпре-
тирована как онтологически, так и гносеологиче-
ски. Онтологический аспект коренится в иденти-
фикации человеком своего Я (личности) с каче-
ственно определённым предметным слоем бытия. 
Гносеологический аспект явно просматривается 
в вертикальном восхождении как познании бы-
тия на различных качественно своеобразных 
уровнях.
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Аннотация.  Анализируются тенденции развития цивилизаций в условиях глобализации: с одной сторо-
ны, традиционных цивилизаций незападных стран, претендующих на равноправное развитие, обеспечение 
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бежный путь развития человечества. Каждая традиционная цивилизация и западная цивилизация в целом 
должны найти в этом процессе баланс сил, а также свой путь и своё законное место. Это относится и к ев-
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Abstract.  The article analyzes tendency in the development of civilizations in the context of globalization: fi rstly, 
traditional civilizations of non-Western countries that claim equal development, ensuring the sovereignty and inde-
pendence of peoples, cultures and states; secondly, the Anglo-Saxon and subordinate Western civilizations, which 
have dominated for more than 400 years and claim to continue global dominance on the planet, pump out resources 
from other countries of the world, continue the policy of neo-colonialism and the destruction of traditional civili-
zations. Globalization is considered as an inevitable path of human development. Each traditional civilization and 
Western civilization as a whole must fi nd a balance of power in this process, as well as their path and their rightful 
place.It also refers to the Eurasian (Russian) civilization. If Western civilization as a whole, its Anglo-Saxon core, 
which brought its idea of globalization to the assertion of its dominance in the world, has exhausted its positive 
 essence than it has become an existential threat to humanity as a whole. Countries included in BRICS, the SCO 
and some international organizations have off ered the world their own model of globalization, in which every civi-
lization and country can fi nd its own place where it will not be subjected to pressure, colonization and humiliation.
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Актуальность
Глобализация в настоящее время оказывает 

определяющее влияние на развитие всех суще-
ствующих цивилизаций и народов мира. В на-
стоящее время в мире продолжается домини-
рование евроатлантической (по сути, англосак-
сонской) цивилизации. Англосаксонская циви-
лизация построена на модели американского 
доминирования, которая заключается в том, что 
все остальные страны, входящие в западный 
мир, должны беспрекословно подчиняться цен-
трам управления в США. На основе этой модели 
США управляет странами, входящими в запад-
ный блок.

Глобализация по-англосаксонски делает мир 
всё более и более неустойчивым, так как в ре-
зультате происходит унификация образа жиз-
ни, отчуждение людей друг от друга, распад се-
мей в процессе «гендеризации» общественных 
отношений, распад традиционных ценностей, 
религиозных и этнических общин, насаждение 
разных идей и форм трансгуманизма и других 
негативных общественных проявлений. Глоба-
лизация по-англосаксонски оказывает негатив-
ное воздействие на духовную сферу мирового 
общества, обнуляет традиционную культуру на-
родов, сводит нравственность к морали, подме-
няет истинный код цивилизаций на ложный, чу-
жой и разрушительный по своим последствиям.

Может ли процесс глобализации строиться 
по другим правилам и принципам? Считаю, что 
может. При условии создания глобального про-
екта с опорой на равноправное, суверенное раз-
витие сложившихся цивилизаций. БРИКС, ШОС 
и другие международные организации, в кото-
р ых отношения строятся на равноправной осно-
ве, уважении интересов, признании суверенитета 
и при координационном управлении глобальны-
ми процессами. Глобализация — процесс неиз-
бежный как в экономике, так и в науке, технике, 
спорте, но должен проходить с опорой на тради-
ционные, этнические, культурные и цивилиза-
ционные ценности. Какой путь выберет челове-
чество: доминирования отдельных стран и под-
чинения этому доминированию всех остальных 
или путь координационного управления гло-
бальными процессами? Мы это увидим в бли-
жайшем будущем.

Применение комплексного цивилизационного 
подхода даёт возможность понять динамику раз-
вития цивилизаций в условиях ускоряющихся 
процессов глобализации в мире. Как соотносятся 
процессы глобализации и суверенизации (лока-
лизации)? Н. Я. Данилевский считал, что любая 
самобытная цивилизация может успешно разви-
ваться только при обеспечении своего политиче-
ского, экономического, культурного суверените-
та [4]. Стремиться к российской самобытной ци-
вилизации и одновременно передоверять свой су-
веренитет чужой и враждебной, даже такой раз-
витой, как евроатлантическая цивилизация, или 
единственной глобальной сверхдержаве, такой 
как США, — значит попасть в «ловушку» лож-
ных теорий и идей, замедлить или вообще оста-
новить своё развитие на десятилетия. У России, 
как и у любой другой цивилизации, своё место 
в глобальных процессах, и на этом пути она мо-
жет раскрыться полностью, если будет следовать 
по своему историческому пути. Для этого у неё 
есть все необходимые ресурсы: высокий уровень 
культуры, высокий интеллектуальный потенци-
ал народов.

Тема развития России в условиях ускорения 
процессов глобализации в мире стала объектом 
пристального внимания учёных, политиков, фи-
лософов [3; 5–8; 10–13; 15; 16; 18].

Чрезмерная открытость России евроатланти-
ческой цивилизации в 1990-е гг. привела к том, 
что Россия попала в политическую, экономиче-
скую, технологическую и даже в смысловую за-
висимость от западного мира, что привело к по-
степенному размыванию её культурного и циви-
лизационного кода. Глубокая интеграция России 
в мировые экономическую, политическую, обра-
зовательную, научную системы отношений без 
учёта собственных интересов, традиций, цен-
ностей усугубила её цивилизационный кризис 
и спровоцировала в России ситуацию выбора 
будущего: либо подчиниться полностью Западу, 
размыть свой культурный и цивилизационный 
коды, раствориться в евроатлантической цивили-
зации, переписать свою историю в угоду европо-
центристской концепции мировой истории; либо 
пойти по пути возрождения российской (русской) 
цивилизации, обрести реальный государствен-
ный, экономический, духовный и культурный 
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 суверенитет. В первом случае история России 
как цивилизация прекратилась бы навсегда, а го-
сударство распалось бы на карликовые образова-
ния, потеряло бы территории; во втором случае 
Россия с неизбежностью попадает в ситуацию 
противостояния с евроатлантической цивили-
зацией «вплоть до столкновения», как отмечал 
С. Хантингтон. Россия выбрала второй путь, как 
это уже делали наши предки тысячи лет назад: 
стать суверенной, независимой и влиятельной 
мировой силой.

Россия, имеющая тысячелетнюю историю 
своей государственности, на экзистенциальном 
уровне не могла пойти на уравнивание, то есть 
растворение своей культуры в англосаксонской 
цивилизации. Российская цивилизация строится 
на основаниях, отличающихся от евроатлантиче-
ской цивилизации, она имела и имеет свою месси-
анскую идею, уникальна так же, как и китайская, 
индийская, иранская и другие традиционные ци-
вилизации. Поэтому она не могла «обнулить» 
свой цивилизационный код и принять англосак-
сонский цивилизационный код. Российская циви-
лизация неизбежно должна была отвергнуть уни-
версалистские претензии современного идеоло-
гизированного плюрализма, американоцентриз-
ма, трансгуманизма, «гендеризма» и других идео-
логизированных проектов Запада. А. В. Щипков 
справедливо утверждает, что «…при отрицании 
тезиса об уникальности культур мы сразу попада-
ем в ситуацию, где кто-то присваивает себе право 
на метапозицию по отношению к другим, право 
говорить от имени общего, от имени “единых” 
стандартов, каковые так или иначе опосредова-
ны определённой традицией. Подобные позиции 
перерождаются в итоге в доктрину глобального 
доминирования, которая следует принципам ко-
лониальной политики, начавшейся, как мы пом-
ним, с того, что территории нехристианских на-
родов объявлялись terra nullus — “ничейной зем-
лёй”» [19. С. 32–33]. Именно Россия после 2007 г., 
видя, как НАТО продвигается к её границам, на-
чала всё сильнее и сильнее настаивать на защите 
своих цивилизационных интересов на глобаль-
ном уровне. Но это не означало, что Россия стала 
игнорировать глобальные процессы, происходя-
щие на планете. Россия напряжённо искала свой 
путь в глобализационных изменениях в мире, 
что неизбежно привело её к столкновению с кол-
лективным Западом на Украине, ибо последний 
не стал менять своего поведения на междуна-
родной арене по отношению к России (да и всех 
стран мира, не входящих в «золотой миллиард»).

Право говорить от имени всего мирового со-
общества присвоили себе США и их союзники 
по «коллективному Западу». Более того, евро-
атлантисты начали считать Россию «ничейной 
землёй», правители которой имеют чрезмерно 
большую территорию. На этом основании ро-
дилась идея отдать Сибирь под контроль ООН 
(то есть Запада), а Россию поделить на несколь-
ко государств. И хорошо было бы, если они ста-
ли враждовать друг с другом. Часть террито-
рий нужно отдать под контроль тем или иным 
странам. Длительное время, а точнее, все 1990-
е и нулевые годы ХХI в. Россия рассматрива-
лась евроатлантистами как «ничейная земля», 
где нет государства, где создан авторитарный 
режим и где процветает коррупция. В культу-
ре «азиатчина», народы которой не могут жить 
в «золотом миллиарде»(!). Представители гло-
бальной элиты откровенно говорят о своих це-
лях ликвидации России, сокращении её населе-
ния примерно до пятидесяти миллионов чело-
век, присвоении её ресурсов. Равноправное со-
существование с Россией Запад не рассматривал 
никогда, по сути, и не мог рассматривать в силу 
своего цивилизационного кода, направлявше-
го его на экспансию своей культуры по всему 
миру, создание и укрепление неоколониальной 
системы. Изначальная цель Запада — экспансия 
на территорию России и превращение её терри-
тории в театр конфликтов и войн, захват ресур-
сов, а в итоге обнуление (отмена) российской ци-
вилизации. Это было всегда. Россия на экзистен-
циальном уровне отвергает западную модель 
глобализации, где страны «золотого миллиар-
да» во главе с США диктуют и в дальнейшем 
планирует диктовать волю всем странам мира. 
Они ведут себя и хотят вести себя и дальше как 
«мировой жандарм». Россия же тяготеет к тра-
диционным культурам и цивилизациям и поэ-
тому предлагает миру свою модель глобального 
развития. Россия видит своё место не в проти-
воборстве, а в синтезе двух тенденций. Во-пер-
вых, европейской, которая основывается на иде-
алах ценности прав и свобод и экспансии ценно-
стей в другие страны. Россия считает, что никто 
не может навязывать свои ценности и культуру 
другим странам, тем более подчинять их своей 
воле.  Во- вторых, восточных, евразийских тра-
диционных ценностей и культур, основываю-
щихся на уважении других цивилизаций. Ясно 
одно: Россия встала на путь переосмысления 
границ исторического времени и своего бытия 
в глобальном мире.
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Недоброжелательное отношение Запада к Рос-
сии сформировалось очень давно, но до послед-
него времени тщательно скрывалось и замалчи-
валось. На Западе на протяжении тысячелетий 
формировалась устойчивая идеология отноше-
ний с Россией, в основе которой лежит европо-
центризм (ядром которой является русофобия); 
об этом говорит в своём исследовании швейцар-
ский исследователь Г. И. Меттан [9]. Формы идео-
логии европоцентризма (сейчас американоцен-
тризм) менялись. В настоящее время доминиру-
ющей идеологией Запада в отношении всего мира 
является трансгуманизм, ведущая к расчеловечи-
ванию идея «золотого миллиарда». Россия всег-
да мешала европейским странам заявлять об их 
глобальном лидерстве и сейчас не даёт евроат-
лантической цивилизации претендовать на доми-
нирующие позиции в мире. Попытки насаждения 
трансгуманизма и «гендеризма» в России терпят 
крах: народ и культура не принимают эти идеи.

Идеология европоцентризма, а сейчас амери-
каноцентризма обосновывает право США на гло-
бальное доминирование в мире, на их исключи-
тельность в решении глобальных проблем. Если 
внимательно проанализировать европейские 
культурные проекты, можно сделать вывод, что 
практически все они идут вразрез исторически 
сложившимся ценностям народов всего мира, все 
они направлены на то, чтобы разрушать тради-
ционные государства, на порабощение народов, 
живущих на этих территориях. Ложь, антиуто-
пии, симулякры, как говорит популярный фран-
цузский философ Ж. Бодрийяр [2], всегда были, 
есть и будут идеологическим оружием Запада 
против всего мира, но в первую очередь против 
России и Китая. Как только Индия, Иран, Брази-
лия, Индонезия и другие страны встанут на свой 
путь развития, они также попадут под давление 
Запада, так как станут угрожать англосаксонско-
му доминированию в мире. Мыслители отдель-
ных стран думают, что это их не касается, поэто-
му можно отсидеться, пока идёт схватка между 
глобальными государствами и цивилизациями. 
Но они ошибаются, ибо, как только они окреп-
нут экономически и созреют политически, они 
сразу же войдут в противоречие с евроатлантиче-
ской цивилизацией и она набросится на них с та-
кой же яростью, как набросилась на суверенные 
государства, в том числе и Россию. Англосаксон-
ская цивилизация не терпит конкурирующих ци-
вилизаций, не может вести честную конкурент-
ную борьбу, ведь в основе генетического кода 
англосаксонской цивилизации, как ядра евроат-

лантической цивилизации, заложена экспансия 
по всем направлениям, без реализации которой 
она не выстоит. Она построена на пиратстве, гра-
беже, выкачивании за бесценок ресурсов, унич-
тожении традиционных цивилизаций, превраще-
нии их в колонии. Формы этой экспансии разные: 
провоцирование войн, насаждение враждебных 
миру идеологий — в настоящее время трансгу-
манизма, гендеризма, отмены или «обнуления» 
традиционных культур, русофобии, китаефобии 
и исламофобии, наложение эмбарго, неприкрытая 
ложь, политика двойных стандартов, экономиче-
ское давление в виде наложения санкций и пр.

Экономика, образование, искусство, культу-
ра, так же, как и политика, стали ареной гибрид-
ной войны евроатлантической цивилизации про-
тив всех традиционных культур мира. Амери-
канское кино, доминировавшее на российских 
экранах в 1990-е гг., а на отдельных каналах те-
левидения и до сих пор, протаскивало идею спа-
сительной миссии США. В большинстве кино-
фильмов США демонстрируется то, как они спа-
сают мир от ужасных варваров, от инопланетян, 
от всяких «чужих», кто угрожает планете Зем-
ля. По сути они так пытаются спасти свою ци-
вилизацию от справедливого и равноправного 
мироустройства, где евроатлантической цивили-
зации уже не будет принадлежать первое место. 
Прав В. Н. Расторгуев, утверждая, что «…“гряду-
щие” и “иноземные цивилизации” то и дело напо-
минали о себе и были в центре внимания благо-
даря искусству фантастов, творцов новых утопий 
и антиутопий. Расцвет этого искусства пришёлся 
на вторую половину ХХ в., что вполне объясни-
мо: в этот период не только изобретались, но и ак-
тивно воплощались в политическую явь великие 
идеологии, принявшие облик конкурирующих 
глобальных цивилизационных проектов, при-
званных вытеснить из жизни все традиционные 
формы цивилизационного многообразия. Около-
научная и художественная футурология служи-
ла и отражением, и фоном, и поисковым полем 
грандиозных экспериментов в геополитике, ос-
новными инструментами которой были и оста-
ются тотальная индоктринация и цивилизацион-
ная унификация» [14. С. 69]. Западноевропейский 
и американский кинематограф, литература, об-
разование, наука, искусство являются эффектив-
ными инструментами борьбы Запада на утверж-
дение своей исключительности, борьбы за уни-
фикацию культур, слом традиций, переформа-
тирование сознания народов, создание всяких 
симулякров и насаждение их в  общественном 
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сознании.  Временное доминирование в области 
информационных технологий помогает им до-
статочно успешно продвигать свои ценности, 
образы и представления о жизни по всему миру, 
что, естественно, в настоящее время встречает 
либо прямое, либо молчаливое противодействие 
со стороны представителей традиционных куль-
тур и цивилизаций мира.

В современном мире идёт жесточайшая борьба 
между уникальными цивилизациями традицион-
ного типа, с одной стороны, и евроатлантической 
(а по сути англосаксонской) цивилизацией, про-
являющей своё глобальное лидерство и заявля-
ющей о своей исключительности в решении ми-
ровых дел, с другой стороны. И эта борьба будет 
нарастать, возможно, приведёт к столкновению 
в отдельных регионах мира. Традиционные ци-
вилизации пока разобщены, что на руку именно 
евроатлантической цивилизации с её англосак-
сонской элитой во главе. Но такое вечно продол-
жаться не может, мыслители незападного мира 
понимают, что в будущем они будут всё силь-
нее и сильнее втягиваться в конфликт с Западом, 
то есть развитие этих экономик, культур, обра-
зования будет ослаблять развитие западной ци-
вилизации по всем направлениям. Страны гло-
бального Востока и Юга начинают создавать 
межгосударственные организации с тем, чтобы 
противостоять давлению Запада. Это БРИКС, 
ШОС, региональные организации Африки, Азии 
и Латинской Америки, в которых не хотят допу-
скать активного участия США. Эти страны фор-
мируют новый глобальный проект, новый путь 
глобального развития с учётом разнообразия ци-
вилизаций. В этих проектах не предусмотрено 
доминирование той или иной страны. БРИКС, 
ШОС создают координационную модель управ-
ления мировыми процессами и глобальным пере-
устройством мира, чему противится коллектив-
ный Запад. Но исторический процесс запущен 
и время на стороне новой модели развития гло-
бального мира. Известный американский полито-
лог С. Хантингтон говорил о грядущем столкно-
вении цивилизаций [17]: развязанная гибридная 
война евроатлантической цивилизации против 
стран глобального Востока и Юга, которая по-
степенно, в связи с событиями на Украине, пе-
рерастает в горячую фазу на всём Европейском 
континенте, борьба евроатлантической цивили-
зации против российской (русской) цивилизации 
на уничтожение говорят об актуальности изуче-
ния вопроса развития цивилизаций в эпоху гло-
бализации. Актуальными проблемами современ-

ности становятся попытки создать альтернативу 
глобальному проекту «коллективного Запада», 
который проводит в жизнь политику доминиро-
вания в мире, ищет новые формулы неоколониа-
лизма, подчинения и обмана подавляющего боль-
шинства стран мира.

Каждая традиционная цивилизация заслужила 
право жить по своим законам, сформированным 
в рамках традиционной культуры на протяжении 
всего своего существования. Глобализация про-
исходит в первую очередь в областях экономики, 
политики, науки, образования, спорта, поэтому 
важно формирование такой модели глобального 
развития, которая будет учитывать уникальность 
каждой культуры и традиционной цивилизации. 
В настоящее время равновесие в мире уже нару-
шено, поэтому существует потребность в форми-
ровании нового баланса сил между глобальными 
игроками и в создании условий для становления 
и развития на этой основе традиционных циви-
лизаций. Примером такого подхода к проблеме 
глобализации является БРИКС. Вероятность при-
соединения к БРИКС Аргентины, Египта, ОАЭ, 
Саудовской Аравии и Эфиопии делает эту орга-
низацию одной из самых влиятельных в мире, 
которой будет под силу предложить мировому 
сообществу новый справедливый миропорядок 
и пути его реализации.

О. Э. Бессонова считает, что культура имеет 
глобальные и локальные матрицы своего цивили-
зационного развития, формирующиеся в процес-
се её эволюции. Если говорить об общечеловече-
ской культуре, то её законы связаны с процессами 
общечеловеческой эволюции. Каждая традицион-
ная цивилизация строится и развивается по этим 
законам, но имеет свою специфику, на которую 
негативное влияние оказывают глобальные про-
цессы, идущие в настоящее время не по есте-
ственным законам, а по законам, придуманным 
на Западе. Любые скачки, революции, переворо-
ты связаны с попытками изменить законы эво-
люции, переформатировать свой путь, опреде-
лить новое будущее. Например, как это делает-
ся Западом в Украине. «Глобальные закономер-
ности развития человеческой цивилизации, — 
отмечает О. Э. Бессонова, — и универсальные 
этапы её эволюции определяются глобальной 
 цивилизационной матрицей. Каждое государ-
ство при этом имеет собственную локальную 
цивилизационную матрицу, которая преломляет 
общие  закономерности для отдельных цивилиза-
ций и определяет специфику прохождения всеоб-
щих универсальных этапов развития. Локальная 
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цивилизационная матрица формирует глубинные 
процессы эволюции, в то же время всё разнообра-
зие форм общественной жизни разворачивается 
в рамках государства и отражается в институци-
ональной матрице. Закономерности понимаются 
как наличие эволюционной программы развития 
с широкими возможностями субъектов по каче-
ственной её реализации, а не как неотвратимая 
данность, регламентирующая общественный 
процесс и блокирующая свободу воли» [1. С. 6]. 
Учитывая, что все государства и народы мира 
участвуют одновременно и в глобальных и ло-
кальных процессах, важно, чтобы между ними 
был установлен новый баланс сил, то есть опре-
делено место каждой цивилизации в процессах 
глобализации с тем, чтобы избежать конфрон-
тационных путей развития, что может привести 
к столкновению ядерных держав.

В этой ситуации сможет ли Украина, кото-
рая не имела своего опыта самостоятельного 
культурного и цивилизационного развития, со-
хранить свой суверенитет, свою уникальность 
и не раствориться в универсальности западной 
цивилизации? История на этот вопрос отвечает 
отрицательно. Как только Украина стала отде-
ляться от России, своей исторической Родины, 
она сразу же попала в зависимость от Запада, 
утратила свою уникальность и на глазах поте-
ряла свою государственность. Сейчас Украи-
ну вполне справедливо считают новым штатом 
США. Тем более, что евроатлантической циви-
лизации эта уникальность представляется вред-
ной, поэтому она сразу же стала декодировать 
украинскую культуру, выросшую из единого 
русского корня, унифицировать её под западную 
модель развития. В евроатлантической цивили-
зации украинский народ ждёт печальное буду-
щее. Украина готовилась Западом как террито-
рия, с которой всегда должна исходить угроза 
безопасности России. В этой связи «специальная 
военная операция» России на Украине есть по-
пытка остановить экспансионистские устремле-
ния Запада в этом регионе мира, установить мир 
в этом регионе. Полагаю, что Украина прошла 
первую фазу распада. Вторая заключается в том, 
чтобы очистить территорию для заселения дру-
гими западными неславянскими народами (об 
это говорят призывы на военную службу под-
ростков, женщин, разразившийся демографиче-
ский кризис и т. п.).

Питирим Сорокин предвидел, что интеграль-
ный социокультурный строй будет иметь свои 
модификации, существенные различия на Западе 

и Востоке. Многообразие цивилизаций сохранит-
ся при условии, если глобалистская англосаксон-
ская элита провалит свой проект строительства 
общечеловеческой цивилизации по-американски. 
В. Ю. Яковец предполагает, что генотип цивили-
зации постепенно будет очищаться от устарев-
ших элементов уходящей эпохи и обогащаться но-
выми элементами, отвечающими реалиям ХХI в., 
то есть теми элементами, которые связаны с нау-
кой, техникой, культурой и образованием. Учиты-
вая эти тенденции развития, прогнозируется рост 
значения общечеловеческих и цивилизационных 
ценностей в формировании глобального мира, 
служащего своеобразным мостом между циви-
лизациями Запада и Востока, способствующего 
их диалогу и партнёрству в преодолении общеци-
вилизационного кризиса и выхода на траекторию 
глобального устойчивого развития [20. С. 21]. Рос-
сия, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия и мно-
гие другие страны идут по пути признания циви-
лизационного многообразия, приветствуют диа-
лог и сотрудничество в преодолении глобального 
кризиса, считают, что навязанная миру западная 
модель развития уже исчерпала себя, а по сути ре-
акционна и тормозит развитие человеческой куль-
туры, ведёт мир к глобальной войне.

Установление нового баланса сил между ци-
вилизациями — это длительный путь формиро-
вания многополярного мира. По мнению С. Хан-
тингтона, баланс сил между цивилизациями сме-
щается в сторону традиционных азиатских циви-
лизаций, вместе с ним снижается и влияние Запа-
да на глобальные мировые процессы [17]. Ускоре-
ние интеграционных процессов идёт в Азии, Аф-
рике и Латинской Америке, экспансионистская 
политика Запада способствует этому. Создание 
региональных валют взамен доллара ускоряет 
эти процессы. Идея дедолларизации уже захва-
тила умы политиков, политологов, народы Гло-
бального Востока и Юга. С. Хантингтон считает, 
что «демографический взрыв ислама имеет дис-
табилизирующие последствия для мусульман-
ских стран и их соседей». Незападные цивилиза-
ции всё громче заявляют о ценности своих куль-
тур и цивилизаций. Этот процесс приобретает 
тревожную для США и других западных стран, 
как они считают, тенденцию, которую они уже 
не в силах переломить. Поэтому гибридная война 
НАТО против России в Украине имеет для Запа-
да геополитическое значение, а многие на Западе 
говорят и об экзистенциальном значении.

Экономическая мощь Китая, Индии, Рос-
сии, Бразилии и других цивилизаций стала той 
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силой, которая влияет на умонастроения по-
литических и национальных элит многих го-
сударств глобального Востока и Юга в связи 
с тем, что доллар для США и Запада в целом 
стал элементом диктата и неоколониализма. 
В последнее время набирает темпы дедоллари-
зации торговли многих стран мира, а в некото-
рых группах стран заявляют о создании сво-
их международных и региональных валют. Всё 
чаще звучат предложения о создании валюты 
БРИКС. В ряде стран осуществляется переход 
в торговле на расчёт в национальных валю-
тах, что значительно ослабляет экономическую 
мощь США и Запада в целом. Развитие эконо-
мик незападных стран, быстрый рост их населе-
ния, особенно исламских и других государств, 
ориентирующихся на традиционные ценности, 
привёл к росту привлекательности идеи обрете-
ния истинного суверенитета национальных го-
сударств, освобождения от колониальных «це-
пей» евроатлантической цивилизации. Но об-
ретение истинного суверенитета, избавление 
от всех форм неоколониализма возможно толь-
ко в опоре на мощные международные органи-
зации и традиционные государства. Такой опо-
рой постепенно становятся БРИКС и ШОС, ко-
торые расширяют своё влияние на течение всех 
глобальных процессов.

Деятельность США и Европы во многих стра-
нах мира направлена не только на сдерживание 
развития национальных экономик, но и стала 
тормозом общественного развития глобального 
мира. Американская модель становится всё ме-
нее и менее привлекательной, хотя многие лиде-
ры этих стран пока об этом говорят шёпотом и де-
лают осторожные шаги по освобождению от аме-
риканского диктата, ибо понимают, что США 
могут создать в этих странах «цветные револю-
ции», развязать гражданские и этнические вой-
ны, устроить политические, социальные и эконо-
мические потрясения. Рычагов давления на сла-
боразвитые (да и не только) страны у Запада ещё 
предостаточно.

Чем меньше популярность англосаксонской 
модели глобализации, тем решительнее Запад 
провоцирует напряжённость в мире, тем быстрее 
растёт агрессивность Запада в отношении всех 
стран мира. Предчувствуя ослабление своих эко-
номик, «коллективный Запад» во главе с США 
пошёл в атаку на традиционные цивилизации, 
их ценности, что видно на примере развязыва-
ния гиб ридной войны против России, оголтелых 
русофобии, китаефобии, исламофобии, попыток 

изоляции России на международной арене, попы-
ток внесения раскола в БРИКС и ШОС.

Глобализационные процессы в мире неизбеж-
ны, поэтому встаёт вопрос о новом международ-
ном порядке на основе уважения традиционных 
цивилизационных ценностей, уважения суверен-
ных прав народов и государств. «Возникает ми-
ровой порядок, — отмечает С. Хантингтон, — ос-
нованный на цивилизациях; социумы, имеющие 
культурное сходство, сотрудничают друг с дру-
гом; попытки перемещения социума из условий 
одной цивилизации в другие и чуждые оказыва-
ются бесплодными; страны группируются вокруг 
ведущих или стержневых стран своих цивилиза-
ций» [17]. Эти тенденции развития игнорируют-
ся глобальными западными элитами, поэтому 
их с полным основанием можно назвать реакци-
онными, тормозящими общественное развитие, 
ввергающими мир в хаос войн и потрясений. Это 
обстоятельство осознаётся не только государ-
ственными и общественными деятелями боль-
шинства стран незападного мира, но и мыслите-
лями «коллективного Запада». Всё это подтал-
кивает к созданию международных институтов 
и международных организаций, члены которых 
откровенно хотят и уже избавляются от дикта-
та евроатлантической цивилизации не на словах, 
а на деле. Публично заявляют о своих интере-
сах и позициях по поводу тех или иных вопро-
сов международной политики, уже не страшатся 
санкций со стороны США и его союзников. Эти 
международные организации укрепляются, тор-
говля ведётся с помощью национальных валют, 
создаются финансовые структуры, которые в бу-
дущем могут заменить проамериканские между-
народные институты, начинают осознавать свои 
национальные интересы, заботиться о благополу-
чии своих народов.

В структуре и системе взаимодействия гене-
тических кодов разных цивилизаций происхо-
дят радикальные трансформации, последствия 
которых трудно предсказать. Тенденция «гло-
бализации по-американски» ещё сильна, ска-
зывается на размывании, подмене кодов евро-
атлантическими или трансформации кодов тра-
диционных цивилизаций. Поэтому одни страны 
делают попытки обретения своей исторической 
 традиции, погружения в свою историю, отверга-
ют  европоцентристские теории понимания разви-
тия мировой культуры, своего места в глобаль-
ном мире. Другие страны и культуры теряют 
свою идентичность, попадают под влияние и кон-
троль Запада и становятся частью большого це-
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лого, например страны Евросоюза, или находят-
ся в зависимости от США или других государств 
Европы. Эти трансформации, охватившие мир, 
преобразуют его в ту или иную сторону. Волна 
глобализации «по-американски», охватившая всё 
человечество на протяжении нескольких десяти-
летий отрицательно сказывалась и продолжает 
сказываться на всей сфере отношений между ци-
вилизациями. Следование этому проекту стало 
приводить к размыванию (обнулению) межгосу-
дарственных, межцивилизационных, межкуль-
турных границ. В конечном счёте эта тенденция 
сделала мир неустойчивым, конфликтным, стоя-
щим на грани глобального столкновения и само-
уничтожения. По американской модели глобали-
зации в настоящее время функционирует боль-
шинство международных институтов, в их числе 
глобальные экономические, технические, энерге-
тические, инфраструктурные, геополитические, 
образовательные, научные, даже спортивные. Все 
эти институты находятся под американским либо 
европейским влиянием или даже полным подчи-
нением. Это с одной стороны. С другой стороны, 
глобализация по англосаксонской модели подго-
товила почву для всеобщего отторжения этой мо-
дели глобализации большинством стран Африки, 
Азии и Латинской Америки. В настоящее время 
они должны быть либо реформированы, либо 
будут заменены институтами, сформированны-
ми незападным миром (как говорят американцы, 
«глобальным Востоком и Югом»). В одиночку 
ни одна незападная страна не справится с этой за-
дачей, ни одна страна не сможет в одиночку про-
тивостоять западной экспансии, нужен союз неза-
падных держав, такой, как БРИКС, ШОС и другие 
международные организации, находящиеся вне 
влияния евроатлантической цивилизации.

Человечество сталкивается с новыми глобаль-
ными проблемами, которые угрожают жизни 
планеты. В мире обостряются и застарелые про-
блемы, такие как голод, экология, изменение кли-
мата, неравенство экономического развития, ло-
кальные войны и конфликты, которые приводят 
к росту миграционных процессов. Миграцион-
ные потоки ведут к смешению рас, народов, ци-
вилизаций, а следовательно, и к размыванию тех 
кодов цивилизаций, которые находятся в фазе 
острого кризиса. Насаждение вируса «гендери-
зации», трансгуманизма, всяких фобий (русо-, 
китае-, исламо-) ведёт к размыванию института 
семьи и частной собственности, спорта и образо-
вания, к отмене истории и традиционного миро-
воззрения народов.

Не обходят стороной эти глобальные процес-
сы и саму евроатлантическую цивилизацию. Су-
хопутные европейские цивилизации ещё не осо-
знали, какое разрушительное влияние оказыва-
ет на них англосаксонский код. Гибридная (в от-
дельных моментах и горячая) война Запада про-
тив России показала, что США и Великобритания 
(морские державы) используют войну на Украине 
в целях ослабления сухопутных европейских ци-
вилизаций и государств — Германии, Франции 
и др. Западные цивилизации, теряя своё влияние 
в мире, не могут принять происходящие измене-
ния в мире, одуматься, пересмотреть свои ценно-
сти, обратиться к своим ресурсам развития, жи-
вут по инерции и становятся всё более экспансив-
ными и агрессивными, используют своё техноло-
гическое и военное преимущество, накопленное 
за счёт неоколониального грабежа, продолжают 
навязывать свой цивилизационный код силовыми 
методами через «двойные стандарты» всему че-
ловечеству, всем странам и народам. Так они из-
вращают изначальную сущность демократии. Та-
ким образом получает распространение политика 
«двойных» и даже «тройных» стандартов, идео-
логия трансгуманизма, русофобии, исламофобии, 
китаефобии и т. п. Элиты Запада понимают, что 
цивилизации Азии, Африки, Латинской Амери-
ки, Евразии рано или поздно начнут определять 
судьбу человечества, и, чтобы удержать своё гло-
бальное доминирование в мире, продолжают по-
литику, направленную на создание неоколони-
альной системы политического и экономическо-
го закабаления нового типа. Но такая политика 
отвергается глобальным Востоком и Югом. Так, 
в настоящее время идёт вытеснение французско-
го влияния из Африки ускоренными темпами.

Заключение
1. Формирование мирового порядка по евро-

атлантической модели развития, учитывая, что 
в западной цивилизации заложен код экспансии, 
то есть код развития за счёт других, в настоящее 
время уже невозможно. Народы и государства гло-
бального Востока и Юга отвергают неоколониа-
лизм во всех его формах, освобождаются от форм 
экономической зависимости, ищут пути своего 
развития на основах справедливости, суверенно-
сти и равноправия с учётом традиционного пути 
своей цивилизации. Сопротивление незападных 
стран неоколониалистскому курсу англосаксон-
ской цивилизации вызывает рост агрессивности 
последней, которая проявляется в провоцирова-
нии разных форм войн,  конфликтов, насаждении 
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трансгуманизма, «гендеризма» и всяких фобий 
по всему миру. В связи с тем, что евроатланти-
ческая модель развития стала сдерживать разви-
тие большинства стран мира (об этом они говорят 
открыто: «сдерживание России», «сдерживание 
Китая», «сдерживание Ирана» и др. концепции), 
а новая модель только зарождается, напряжён-
ность в мире продолжает расти. Утверждается 
в мире потребность, что глобальные проблемы 
человечества необходимо решать на путях обе-
спечения справедливости, мира, равной безопас-
ности и баланса сил.

2. На континентах формируются не только ре-
гиональные уровня, но более высокого статуса 
организации, которые хотят избавить свои наро-
ды и государства от англосаксонского диктата. 
Но уже на глобальном уровне появляются орга-
низации, желающие установить новый междуна-
родный порядок на принципах уважения, дове-
рия и невмешательства. К таким организациям 
можно отнести БРИКС, ШОС. В связи со слож-
ным развитием глобальных мировых процессов 
возникает потребность в поисках новых путей 
развития цивилизаций в условиях глобализации 
по всем направлениям. Тем более, что до разре-
шения накопившихся глобальных противоречий 
ещё очень далеко.

3. На путях поддержки норм и правил евро-
атлантической цивилизации, возомнившей себя 
исключительной, обеспечивающей прогресс раз-
вития человеческой культуры, эти противоречия 
уже не разрешаются, а всё сильнее обостряются. 
Это, в конечном счёте, может привести к военно-
му столкновению глобальных сил, что по сути 
и происходит в Украине, где для России побе-
да имеет экзистенциальное значение, а для ан-
глосаксонской цивилизации геополитический 
смысл. Такие кризисы могут возникать и на дру-
гих континентах, ибо американская элита до сих 
пор находится в плену концепций «управляемого 
глобального хаоса», убеждения в своей исклю-
чительности и концепций своего доминирования 
в мире. Америка не может развиваться устойчи-
во, если не будут происходить войны, кризисы, 

смуты в других странах мира. Кризисы в других 
странах будут продолжаться до тех пор, пока ев-
роатлантическая цивилизация не признает пра-
во других стран на своё существование по своим 
законам, по правилам своей традиционной куль-
туры, пока не поймёт, что незападные цивилиза-
ции Востока и Юга имеют право на существова-
ние и равноправное сотрудничество, и переста-
нет вмешиваться во внутренние дела государств 
и народов мира. Пока новая модель глобализа-
ционного развития, основанная на координации 
политических действий, учёте мнения всех госу-
дарств и народов мира, обеспечении равной безо-
пасности для всех, не будет сформирована, Запад 
будет стремиться переломить ситуацию в свою 
пользу. ООН в настоящее время уже не справля-
ется с новыми глобальными вызовами, но аль-
тернативы ООН пока нет. БРИКС, ШОС и дру-
гие международные организации нового типа, 
где исключён диктат какой-либо цивилизации 
или группы стран, показывают путь, где реше-
ние глобальных проблем возможно по новой мо-
дели. Усиление поляризаций и обострение про-
тиворечий во всех сферах характерно для перио-
да цивилизационного кризиса человечества в це-
лом, когда завершается жизненный цикл «инду-
стриальной мировой цивилизации и становления 
в авангардных странах интегральной, гумани-
стически-ноосферной цивилизации» [12]. Ци-
вилизационный и культурный кризис продлит-
ся до тех пор, пока не разрушится старая модель 
глобализации. И это может произойти совершен-
но неожиданно. Условия для его преодоления мо-
гут быть созданы, согласно теории Кондратьева, 
на повышательной волне очередного цивилиза-
ционного цикла развития человечества. Вступает 
в действие закон поляризации, инновационного 
и социально-политического партнёрства цивили-
заций, государств, социальных слоёв и поколе-
ний. Это создаст условия для функционирования 
многополярного мироустройства на базе пар-
тнёрства цивилизаций нового поколения в ответ 
на вызовы нового века.
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Постановка проблемы 1

Во все времена общество базировалось на вза-
имоотношениях и взаимосвязи между личностя-
ми и группами индивидов. Действия каких-либо 
социальных групп, мировоззренческие установ-
ки или система ценностей которых отличаются 
от привычной для другой группы людей, неиз-
бежно порождали некоторые недовольства, а сле-
довательно, и разногласия между участниками 
социальных отношений. Эти факторы станови-
лись катализатором нарастающей напряжённости 
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между этими группами людей, то есть выступали 
в качестве конфликтогена.

Термин «конфликтоген», дословно означаю-
щий «порождающий конфликт», был введён док-
тором психологических наук А. Егиденсом. Под 
понятием конфликтогена понимаются факторы, 
которые, выражаясь в словах, в действии или без-
действии, становятся причиной конфликта. Кон-
фликтогены, в свою очередь, накапливаясь, ста-
новятся причиной повышения напряжённости 
в обществе, вследствие чего формируется кон-
фликтогенность.
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Конфликтогенность — это социальное явле-
ние, состоящее из объективных и субъективных 
конфликтогенов и характеризующееся погранич-
ным состоянием между устойчивостью и кон-
фликтом. Конфликтогенность является следстви-
ем действий каких-либо социальных групп и ча-
сто является объектом рассмотрения как явление, 
происходящее внутри государства. Однако кон-
фликтогенность имеет место быть не только как 
внутригосударственное явление, но и как циви-
лизационное. Состоянием некой напряжённости 
можно охарактеризовать и отношения между ци-
вилизациями.

В этой статье мы постараемся выделить и обо-
сновать основные цивилизационные конфликто-
гены современного общества.

Результаты исследования
Современное общество находится в постоян-

ном развитии: быстроменяющийся мир требует 
изменений не только в материальной стороне бы-
тия, но и энергийной.

Активные изменения в обществе затрагивают 
не только отдельного индивида, но и целые со-
циальные институты. Например, активной транс-
формации подвергается институт семьи.

Рассмотрим понимание института семейных 
отношений как пример цивилизационной кон-
фликтогенности Востока и Запада.

Восточная модель семьи характеризуется чёт-
кой иерархией внутри семьи и патриархатом, 
а также почтительностью к старшему поколению, 
даже к тем членам семьи, что ненамного старше. 
В конфуцианстве почтительность к старшим вы-
ражается в принципе «сяо», сыновьей почтитель-
ности: «Если благородный муж предан своим 
родственникам, в народе процветает человеко-
любие; если он не забывает старых друзей, народ 
не утрачивает отзывчивость» [10. С. 185].

Семья, согласно конфуцианству, это важней-
шая ячейка общества, основной функцией ко-
торой является рождение детей. В соответствии 
с семейными отношениями строились и отноше-
ния внутри общества и государства: «Молодые 
люди, находясь дома, должны проявлять почти-
тельность к родителям, выйдя за ворота — быть 
уважительными к старшим» [10. С. 159]. Согласно 
Конфуцию, император — это отец народа, а под-
чинённые — его сыновья, относящиеся к нему 
с глубоким почтением и уважением.

Что касается западной модели семьи, то она бо-
лее свободная. Взаимоотношения внутри семьи 
в большей степени строятся на равенстве между 

её членами. Определённо, уважение, как и в вос-
точном типе, присутствует, однако не закреплено 
в качестве канона.

Западный тип семьи более гибкий. Интенсив-
ное развитие приводит к тому, что новый темп 
жизни формирует новый тип семьи, который, 
в отличие от восточного типа, не завязан на чёт-
кой иерархии и уже не ставит основной целью вы-
полнение изначальной функции (например, муж 
и жена, придерживающиеся культуры чайлдфри).

Каким образом различия в понимании семьи 
рождают некоторую конфликтогенность в обще-
стве?

Следствием различного понимания семьи как 
ячейки общества становится различное понима-
ние человека и его роли в жизни общества (в вос-
точном типе мы говорим о человеке как части об-
щества, который живёт ради него; что касается 
западного типа, то здесь имеет место быть ин-
дивидуализм), а также, следовательно, и различ-
ное понимание самого общества, а также государ-
ства. Традиционность Востока вступает в проти-
воречие с неолиберализмом Запада. Непонима-
ние действий друг друга из-за различных взгля-
дов на построение семейных отношений, которые 
являются следствием отличных друг от друга си-
стем ценностей, рождает непринятие этих дей-
ствий и, как следствие, напряжённость в постро-
ении отношений между Востоком и Западом.

Современное общество диктует новые прави-
ла. Традиционные ценности уже не играют той 
ключевой роли, как в прошлом. Мало того, они 
не только не играют ключевой роли, они ассоци-
ируется в умах людей с чем-то отстающим.

Что же такое понимается под традиционными 
ценностями? Традиционные ценности — это цен-
ности, формируемые в сознании людей, живших 
в медленно меняющихся условиях их существо-
вания, когда столетиями мало что принципиаль-
но меняется» [9]. То есть традиционные ценности 
закрепляют в качестве канона знания, накоплен-
ные в процессе длительного личностного опыта, 
переживаемого большим количеством людей.

Что же сейчас приходит на место традицион-
ных ценностей? На их место встают неолибераль-
ные ценности. Сформированные некоторые вре-
мя назад, неподкреплённые личностным опытом 
неолиберальные ценности активно пропаганди-
руются в современном обществе. Как следствие 
освоения этих ценностей на Западе и формирует-
ся новый тип семьи, в котором основная функция 
семьи отходит на второй план, происходит смена 
ролей внутри семьи. Такая ценностная система, 
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как и форма семейных отношений, представляет-
ся как прогрессивная, как современная.

Однако не все готовы следовать и принимать 
новые «прогрессивные» формы. Например, наша 
страна активно критикует неолиберальные цен-
ности, отказываясь им следовать. В качестве оп-
позиции данному направлению был принят Указ 
Президента Российской Федерации от 09.11.2022 
№ 809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно-нравственных ценно-
стей», в котором перечислены основные тради-
ционные ценности и закрепляется традиционный 
тип семьи. Как следствие, между западным ми-
ром, принимающим неолиберальные ценности, 
и нашей страной, закрепляющей традиционные 
ценности, возникают некоторые недопонимания.

Таким образом, принятие одной ценностной 
системы и непринятие другой, что мы можем 
увидеть на примере понимания семьи, рождает 
некую рассогласованность между цивилизаци-
ями, то есть ценности могут вызвать конфликт, 
а значит, являются цивилизационным конфлик-
тогеном.

В результате разрушения семейных отноше-
ний, кризиса традиционных ценностей, совре-
менный человек всё чаще сталкивается с пробле-
мой одиночества. Историк Дэвид Винсент, иссле-
дуя развитие проблемы одиночества в различные 
исторические промежутки, пишет об «эпидемии 
одиночества» в XXI в. и растущей панике в об-
ществе по этому поводу [3. С. 320]. В своей рабо-
те «История одиночества» он приходит к выво-
ду, что «одинокий гражданин — это непреднаме-
ренное последствие стремления к личной выгоде, 
неизбежного в обществе слабеющих социальных 
сетей» [3. С. 341]. Таким образом, он рассматрива-
ет одиночество как дельта-результат развития со-
временных капиталистических отношений и рас-
пространения неолиберальных ценностей.

К тому же выводу приходит и философ Зиг-
мунт Бауман в работе «Моральная слепота» [2]. 
В ней он называет «текучим злом» расползание 
по современному миру неолиберальных ценно-
стей, приводящих к атомизации индивидов, раз-
рыву социальных связей и как итогу — к утрате 
моральной чувствительности среди людей. Фи-
лософ указывает, что при этом современный че-
ловек часто не осознаёт своего одинокого, а по-
этому шаткого, неустойчивого положения в мире, 
а осознание к нему приходит зачастую тогда, 
когда разрушенные социальные связи уже очень 
сложно восстановить.

Размышляя над проблемой одиночества, Оли-
вия Лэнг в работе «Одинокий город» пишет, 
что в одиночестве трудно признаться, причём 
не только кому-то, но даже и самому себе. Его 
трудно определить, и, как и депрессия, одиноче-
ство может глубоко пропитывать ткань личности 
[5. С. 10].

Доктор философии, социолог Эрик Кляйнен-
берг, исследуя феномен современного одиноче-
ства, называет современную социальную реаль-
ность «жизнью соло» и делает неутешительный 
прогноз в сторону всё большего разъединения 
человечества в будущем, дальнейшей индивиду-
ализации и нормальности бытия в одиночестве, 
когда люди «вместе, но по отдельности» [4].

Ощущение себя одиноким, атомизированным 
влияет как на политическую деятельность чело-
века, так и на его ощущение себя гражданином. 
Вот что пишет по этому поводу Зигмунт Бауман, 
ссылаясь на А. де Токвиля: «Индивидуум — худ-
ший враг гражданина. Гражданин — это человек, 
склонный добиваться собственного благополу-
чия через благополучие города, тогда как инди-
видуум склонен быть равнодушным, скептически 
настроенным и насторожённым по отношению 
к “общей причине”, “общему благу”» [1. С. 44]. 
В итоге З. Бауман делает вывод, что «оборотной 
стороной индивидуализации, по-видимому, яв-
ляется коррозия и постепенный распад граждан-
ства» [1. С. 44]. Действительно, ощущение себя 
одиноким, распад социальных, семейных связей 
приводит к абсентеизму. Человек теряет интерес 
к активной социально-политической деятельно-
сти, он становится более уязвимым для различно-
го рода манипуляций со стороны политиков-по-
пулистов. Такой человек редко ходит на выборы, 
считая, что его голос не важен и от него ничего 
не зависит, что негативно сказывается на поли-
тической обстановке в мире в целом. Или, наобо-
рот, его легко можно спровоцировать на участие 
в различных несанкционированных, неправомер-
ных политических акциях, задача которых на са-
мом деле не улучшить жизнь общества, а внести 
разлад в его функционирование и развитие как 
целостности. Как пишет Карен Хорни, «...в ито-
ге человек колеблется между ощущением безгра-
ничной власти в определении собственной судь-
бы и ощущением полнейшей беспомощности» [8. 
С. 142].

Как мы уже написали выше, проблема оди-
ночества в современном обществе может пони-
маться как дельта-результат распространения 
неолиберальных ценностей. Вместе с тем дельта- 
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результат сам может быть мощнейшим конфлик-
тогеном в обществе. Таковым он становится, ког-
да политическая власть не работает с дельта-ре-
зультатом, не включает его в свою дальнейшую 
работу. Поскольку дельта-результат носит и объ-
ективный, и субъективный характер, его наличие 
в процессе деятельности неизбежно. Блез Паскаль 
в работе «Мысли» писал: «Кто откроет тайну, как 
радоваться благу, не огорчаясь от сопутствующе-
го зла, тот решит задачу. Это вечное движение» [6. 
С. 101]. Дельта-результат неизбежен в любой дея-
тельности, особенно в той, которая требует согла-
сования интересов множества групп людей, как 
политика. Чем больше неизвестных, чем выше 
необходимая скорость реакции для решения про-
блемы — тем больше дельта-результата. А если 
учесть, что мы живём, по выражению З. Баумана, 
в обществе «текучей современности» и обречены 
на постоянные риски, то «чёрные лебеди» дель-
та-результата будут появляться в нашей жизни 
всё чаще. Одной из компетенций современного 
политика должно быть умение работать с дель-
та-результатом. Это включает в себя: выявление 
дельта-результата (самостоятельно или при помо-
щи создания специальных комиссий), создание 
рабочих групп по работе с дельта-результатом, 
учёт дельта-результата в своей последующей дея-
тельности (его встраивание в цепочку деятельно-
сти), своевременное информирование обществен-
ности о наличии дельта-результата и последую-
щий контроль за минимизацией его последствий. 
При этом не только политик должен быть заинте-
ресован в выявлении дельта-результата и работе 
с ним. Граждане должны также принимать в этих 
процессах активное участие, например, путём ин-
формирования органов власти соответствующе-
го уровня о наличии дельта-результата. Этому 
участию способствуют правильное перераспре-
деление субъектности «снизу вверх» в обществе 
между политической властью и гражданами. При 
этом процессы перераспределения субъектности 
также могут являться значительным конфликто-
геном как на макроуровне, так и на микроуровне.

Конфликтогенность процессов перераспреде-
ления субъектности на макроуровне проявляет-
ся в современном обществе в перераспределении 
ролей внутри семьи. Изменение роли женщины 
в обществе, увеличение возраста вступления 
в брак, рождение детей в позднем репродуктив-
ном возрасте или вовсе отказ от деторождения 
влияют на процессы перераспределения субъ-
ектности в семье. Привычные социальные роли 
мужа и жены, отца и матери могут оспариваться 

во внутрисемейных отношениях, что приводит 
к кризису института брака и семьи.

Конфликтогенность процессов перераспреде-
ления субъектности на макроуровне происхо-
дит вследствие перехода международных отно-
шений от модели однополярного мира к моде-
ли многополярного мира. На сегодняшний день 
всё больше стран осознаёт себя равноправными, 
равноценными, важными участниками между-
народных отношений и требует соответствую-
щего к себе отношения. Модель перераспределе-
ния субъектности «гегемон—сателлиты» больше 
не работает, а необходимость вести диалог и до-
говариваться остаётся, что приводит к поиску но-
вых принципов перераспределения субъектности 
между странами.

Заключение
Активное развитие современного общества 

неизбежно рождает разногласия между некото-
рыми цивилизациями. В качестве основных ци-
вилизационных конфликтогенов могут высту-
пать:

1. Ценности. Противостояние традиционных 
и неолиберальных ценностей неизбежно приво-
дит к формированию конфликтогенности меж-
ду группами людей, придерживающихся тех или 
иных ценностей. Такое противостояние может 
выражаться в понимании типа семьи.

2. Дельта-результат. Неумение как политиче-
ской власти, так и граждан работать с дельта-ре-
зультатом также может стать причиной появле-
ния недопониманий между участниками поли-
тических отношений, что в дальнейшем может 
привести к появлению конфликта.

3. Процесс перераспределения субъектности. 
Изменения в устройстве мира неизбежно оказы-
вают влияние и на развитие малых социальных 
групп, формирование новых моделей порождает 
состояние конфликтогенности как внутри госу-
дарств, так и между ними.

Таким образом, основными цивилизационны-
ми конфликтогенами являются ценности, дель-
та-результат и процессы перераспределения субъ-
ектности на разных уровнях общественного взаи-
модействия. Несмотря на то, что конфликтогены 
могут стать причиной конфликта в будущем, они 
также могут стать способом его предотвраще-
ния. Основываясь на названных конфликтогенах, 
рассматривая их, личности имеют возможность 
сформировать модели взаимодействия внутри 
общества, которые бы не только не обостряли, 
но и даже предотвратили конфликт в  будущем.



«Столкновение цивилизаций»: основные конфликтогены

“Clash of civilizations”: main confl ictogenes 25

Список источников
1. Бауман, З. Текучая современность. СПб. : Питер, 2008. 240 с.
2. Бауман, З., Донскис Л. Моральная слепота: утрата чувствительности в эпоху текучей современно-

сти. СПб. : Издательство Ивана Лимбаха, 2019. 368 с.
3. Винсент Д. История одиночества. М. : Новое литературное обозрение, 2022. 456 с.
4. Кляйненберг Э. Жизнь соло: Новая социальная реальность. М. : Альпина нон-фикшн, 2014. 279 с.
5. Лэнг О. Одинокий город. Упражнения в искусстве одиночества. М. : Ад Маргинем Пресс, 

2018. 352 с.
6. Паскаль Б. Мысли. М. : АСТ, 2023. 256 с.
7. Смирнов А. В. Всечеловеческое vs. Общечеловеческое. М. : Садра, 2022. 216 с.
8. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Новые пути в психоанализе. СПб. : Питер, 

2022. 304 с.
9. Худякова Н. Л. Человек как социокультурная форма бытия. Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 

2022. 152 с.
10. «Четверокнижие» («Сы шу») / пер. с кит. и коммент. А. И. Кобзева, А. Е. Лукьянова, Л. С. Пере-

ломова, П. С. Попова при участии В. М. Майорова ; вступ ст. Л. С. Переломова ; Ин-т Дальнего Вос-
тока. М. : Вост. лит., 2004. 431 с. (Китайский классический канон в русских переводах: Осн. в 1998 г.).

References
1. Bauman Z. Tekuchaya sovremennost. St. Petersburg; 2008. 240 p. (In Russ.).
2. Bauman Z, Donskis L. Moralnaya slepota: utrata chuvstvitelnosti v epokhu tekuchey sovremennos-

ti. St. Petersburg; 2019. 368 p. (In Russ.).
3. Vinsent D. Istoriya odinochestva. Moscow; 2022. 456 p. (In Russ.).
4. Klyaynenberg E. Zhizn solo: Novaya sotsialnaya realnost. Moscow; 2014. 279 p. (In Russ.).
5. Leng O. Odinokiy gorod. Uprazhneniya v iskusstve odinochestva. Moscow; 2018. 352 p. (In Russ.).
6. Paskal B. Mysli. Moscow; 2023. 256 p. (In Russ.).
7. Smirnov AV. Vsechelovecheskoe vs. Obshchechelovecheskoe. Moscow; 2022. 216 p. (In Russ.).
8. Khorni K. Nevroticheskaya lichnost nashego vremeni. Novye puti v psikhoanalize. St. Petersburg; 

2022. 304 p. (In Russ.).
9. Khudyakova NL. Chelovek kak sotsiokulturnaya forma bytiya. Chelyabinsk; 2022. 152 p. (In Russ.).
10. “Chetveroknizhie” (“Sy sh”»). Translate by AI Kobzev et al. Moscow; 2004. 431 p. (In Russ.).

Информация об авторах
В. А. Казанцева — старший преподаватель кафедры философии.

И. Н. Долгодворова — преподаватель кафедры философии.

Information about the authors
V. A. Kazantseva — Senior Lecturer of the Department of Philosophy.

I. N. Dolgodvorova — Senior Lecturer of the Department of Philosophy.

Статья поступила в редакцию 08.10.2023; одо-
брена после рецензирования 14.10.2023; принята 
к публикации 15.10.2023.

The article was submitted 08.10.2023; approved af-
ter reviewing 14.10.2023; accepted for publication 
15.10.2023.

Вклад авторов: оба автора сделали эквивалент-
ный вклад в подготовку публикации.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов.

Contribution of the authors: the authors contributed 
equally to this article.
The authors declare no confl icts of interests.



26

Вестник Челябинского государственного университета. 2023. № 10 (480). С. 26–29.
ISSN 1994-2796 (print). ISSN 2782-4829 (online)
Bulletin of Chelyabinsk State University. 2023;(10(480):26-29. ISSN 1994-2796 (print). ISSN 2782-4829 (online)

Научная статья

УДК 111.8

doi: 10.47475/1994-2796-2023-480-10-26-29

НЕКЛАССИЧЕСКИЙ ДИСКУРС СВОБОДЫ 
Светлана Васильевна Димитрова

Волгоградский государственный университет, Волгоград, Россия, sve-dimitrova@yandex.ru, ORCID 0000-0003-4962-0692

Аннотация.  Показано, что неклассические характеристики свободы формируются в процессе преодоления 
позиции, согласно которой свобода понимается как возможность достигать поставленных целей, основыва-
ясь на изучении закономерностей, позволяющих прогнозировать и контролировать дальнейшее развитие. 
Современный дискурс свободы формируется в процессе перехода от поиска и установления закономерно-
стей к хаосу; от целерациональных действий к бунту и иррациональным моментам в творчестве. Важными 
условиями достижения свободы является отказ от тождества и «культ» различия. Различие как онтологи-
ческий принцип позволяет преодолеть давление системы. И результатом происходящих переходов и но-
вых способов описания свободы становится бездомный человек-номад, пребывающий в хаосе, способный 
отказаться от обустроенности мира, от эффективных действий, направленных на достижение результата. 
 Делается вывод о том, что изменение словаря, описывающего характеристики свободы, связано с укрепле-
нием позиции, согласно которой познание не является репрезентацией объективных законов, а есть лишь 
один из способов описания мира. Следовательно, возможность кардинальной смены подходов к понима-
нию свободы указывает на то, что свобода — это форма бытийствования человека, при которой возникает 
необходимость принятия решения относительно себя самого.
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Постановка проблемы
Стремительные изменения современного мира, 

во многом детерминированные научно-техниче-
ским прогрессом, привели к формированию си-
туаций, при которых ориентированность на отра-
жение объективных связей утратила значимость. 
Предметом научного исследования становят-
ся результаты взаимодействия сложных систем, 
а это, в свою очередь, приводит к убеждению 
о том, что «…нет никакого смысла проводить 
разграничение между убеждениями по поводу 
фактов и убеж дениями по поводу ценностей» [6].

Успешное развитие науки создаёт условия для 
существования такой позиции, согласно кото-
рой наука — особая форма описания мира, суще-
ствующая наряду с другими «языковыми игра-
ми». Р. Рорти отмечает, что «…великие учёные 
открывают новые описания мира, которые по-
лезны для предсказания и контроля того, что мо-
жет случиться, тогда как поэты и политические 
мыслители дают другие его описания, пригод-
ные для иных целей. Но бессмысленно полагать, 
что какое- либо из этих описаний  является точной 
репрезентацией того, мира каков он сам по себе. 
Для этих философов сама идея подобной репре-
зентации лишена смысла» [6].

Девальвация позиции, согласно которой цель 
науки — это возможность репрезентировать объ-
ективные закономерности мира, приводит к по-
ниманию того, что истина — это совокупность 
конвенций, непротиворечивых, верифицирован-
ных суждений и т. д. То есть истина — это не ре-
зультат отражения закономерностей объектив-
ного мира, а некий конструкт, формирующийся 
в данном контексте, дискурсе, имманентно вклю-
чённый в логику данного словаря. Следовательно, 
в условиях современного мира мы должны сфор-
мировать/согласовать словарь, посредством кото-
рого можно будет описать черты свободы.

«Новый словарь» свободы: от закономерно-
стей к хаосу

Прежде всего укажем, на то, что этот словарь 
кардинально отличается от прежнего. Характери-
стиками свободы перестают быть такие понятия, 
как изучение закономерностей, позволяющих 
прогнозировать и контролировать дальнейшее 
развитие. «Познанная необходимость» определя-
ется в контексте осознанного рабства.

Подходы к определению свободы в рамках 
классической философии неизменно были ориен-
тированы на признание законов и истин бытия, 
установление которых позволяло человеку полу-

чать знания о мире и в соответствии с ними вы-
страивать собственные действия.

Однако успешные действия, базирующиеся 
на данной установке, сделали очевидным пони-
мание того, что прогнозировать, планировать 
дальнейшее развитие не только природного, 
но и социального миров не представляется воз-
можным.

Одним из важных результатов научно-техни-
ческого прогресса становится то, что человеку 
противостоят не столько стихийные/непознан-
ные силы природы, сколько реальность, сфор-
мированная эффективными действиями самих 
людей. При этом очевидным становится пони-
мание того, что созданные людьми реальности 
развиваются согласно имманентной, автономной 
логике. Примером таких автономных миров яв-
ляется техника. М. Бубер пишет: «Машины, изо-
бретённые для того, чтобы служить человеку-ра-
ботнику, сделали его своим рабом. Они задуманы 
всего-навсего как инструмент и некий придаток 
человеческих рук, но человек сам стал их придат-
ком и одной из снующих взад и вперёд мелких 
деталей» [2. С. 193].

Следует указать на то, что ожидания, связан-
ные с возможностью сознательного управления 
миром, сменились констатацией факта о том, что 
«…ненадёжность, нестабильность, уязвимость  
стали широко распространёнными (и наиболее 
болезненно ощущаемыми) чертами современной 
жизни… ненадёжность сегодня — это не вопрос 
выбора, это — судьба» [1. С. 154].

Поэтому можно фиксировать что новый дис-
курс свободы предполагает необходимость пре-
одоления логики целерациональных действий 
и выражается в творчестве, в бунте, в свершении 
событий.

В философском экзистенциализме было пред-
ставлено новое понимание мира, согласно кото-
рому источником хаоса является иррациональ-
ность мира и стремления человека установить 
закономерности, сделать ясными законы миро-
устройства, а перманентно возникающие усилия 
человека, направленные на сведение многообра-
зия проявлений жизни к целенаправленности, по-
добны бесконечным усилиям мифического героя 
Сизифа. Следовательно, перед человеком стоит 
задача выработать правдивое отношение к миру, 
которое, согласно учению А. Камю, заключает-
ся в признании абсурдности человеческого суще-
ствования.

Вместе с тем осознание недостижимости уста-
новления какого-либо общезначимого порядка 
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выступает основанием для обретения свободы. 
« Абсурд развеял мои иллюзии: завтрашнего дня 
нет. И отныне это стало основанием моей свобо-
ды», — пишет Камю [5. С. 55].

Экзистенциальный бунт — это стремление ут-
вердить собственное Я, прожить свою собствен-
ную жизнь. Согласно учению А. Камю, ценность 
бунта в том, что человек, осознавая невозмож-
ность изменить законы, стремится это совер-
шить. Человек, находящий в себе силы для бес-
смысленного, с точки зрения инструменталист-
ского общества, бунта, проживает свою жизнь, 
становясь свободным.

Таким образом, можно утверждать, что совре-
менный язык свободы формируется в процессе 
перехода от поиска и установления закономер-
ностей к хаосу. Необходимо отметить, что поиск 
и обретение свободы в условиях современного 
мира предполагает не следование какой-либо си-
стеме ценностей, с которой человек соизмерял бы 
степень своего освобождения, а в том, чтобы са-
мому принимать решение, воплощать и удержи-
вать определённые истины и формы порядка.

Свобода как переход от действий к событиям
Формирование новых подходов к свободе соз-

даёт иной тип дискурса, который необходим для 
описания жизни и деятельности людей. Один 
из наиболее разработанных словарей, описываю-
щих ситуацию современного человека, является 
язык Ж. Делёза.

Французский философ говорит о необходимо-
сти отказаться от всех установленных принципов 
и правил, репрезентирующих сущее, и перейти 
к «чистой игре». Особенность чистой игры за-
ключается в том, что её правила возникают «здесь 
и сейчас». Поэтому и единицами игры выступают 
такие формы активности, которые подчиняются 
уникальным, возникающим и исчезающим в дан-
ный момент правилам, — «игра случайностей»; 
«броски игральных костей». Все броски утвер-
ждают случай  как таковой, уникальный и неде-
лимый, по отношению к которому они являются 
«качественными формами онтологически един-
ственного броска» [3. С. 81].

Между тем «техника» «уникального броса-
ния» имеет онтологическую значимость, по-
скольку управляет «распределением сингуляр-
ностей» [3. С. 89]. Трансцендентальная природа 
сингулярностей, которые не относятся ни к объ-

ективности, ни к субъективности, позволяет им 
быть основанием смысла. 

«Сингулярности — это подлинные трансцен-
дентальные события… сингулярности заведуют 
генезисом и индивидуальностей , и личностей : 
они распределяются в “потенциальном”, которое 
не имеет вида ни Эго, ни Я, но которое произво-
дит их, самоактуализируясь и самоосуществля-
ясь, хотя фигуры этого самоосуществления со-
всем не похожи на реализующееся потенциаль-
ное» [3. С. 144].

Взаимосвязи, которые возможны в условиях 
номадического распределения сингулярностей, 
отражают не соотнесённость причин и след-
ствий, а соотнесённость только эффектов/след-
ствий. «Особенность номадического распреде-
ления заключается в том, что определяющим 
видом взаимосвязи выступает здесь не соотне-
сённость причин и следствий (эффектов), а вза-
имодей ствие эффектов друг с другом» [4. С. 152]. 
А связь эффектов/следствий уподобляется «бро-
скам в игре». Следовательно, новый дискурс сво-
боды связан с открытой, подвижной, постоянно 
подвергаемой случайным изменениям системой. 
Тем самым свобода предполагает возможность 
выхода за пределы закрытого пространства «ка-
узального действия», наполненного фиксирован-
ными результатами.

Однако важной формой активности, способом 
утверждения смысла становления бытия являет-
ся концепт события. И только уникальные усилия 
человека являются основанием для свершения со-
бытия. Смысл обладает «тем минимумом бытия, 
который побуждает упорство» [3. С. 42].

Отличительной чертой события, выражающей 
парадигмальные изменения в подходах к свободе, 
выступает то, что упорство смысла ведёт к воз-
никновению новых режимов сознания, типов ак-
тивности, порождает новые серии взаимосвязей 
явлений и результатов действий. Установление 
смысла, свершение события — это способ актуа-
лизации уникальных форм бытия.

Резюме
Таким образом, смена парадигм и изменение 

словаря, описывающего характеристики свобо-
ды, позволяют сделать вывод о том, что свобо-
да — это такая форма бытийствования человека, 
при которой возникает необходимость принятия 
решения относительно себя самого.
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Введение
Традиционно одной из приоритетных задач 

философии является помощь человеку в опреде-
лении самого себя и своего места в мире. Что-
бы определить своё положение в мире, челове-
ку необходимо понимать специфику современ-
ных условий его бытия. Мир человека в XXI в. 
преимущественно есть технизированный мир, 
наполненный множеством технических средств 
и технологий, обусловливающих и опосредую-
щих деятельность, мышление, восприятие и ми-
ровоззрение человека. Техническое повсеместно 
внедряется в жизнь и деятельность человека, по-
степенно вытесняя живое начало в человеке, за-
меняя его сугубо техническими моментами: ал-
горитмизацией, схематизацией, формализацией, 
стандартизацией. Безусловно, техника открыва-
ет новые горизонты для реализации потенциа-
ла человека. Отрицать результаты технического 
прогресса невозможно, есть множество положи-
тельных моментов. Техника значительно облег-
чает как физическую, так и умственную нагруз-
ку, что позволяет экономить время, силы. Одна-
ко есть опасения, что человек всецело положится 
на технику, с лёгкостью поддастся искушению 
предоставляемым ею возможностям, перестанет 
в себе культивировать делегированные технике 
способности. Подобное, например, может прои-
зойти в сфере прикладного и изобразительного 
искусства, графического дизайна и анимации. 
Отдельного внимания здесь заслуживают ней-
росети: DALL-E 1 и 2, Midjourney, Playgroundai, 
QQ, Chat GPТ и др. алгоритмы, которые исклю-
чают возможность человека как-либо проявлять 
свой творческий потенциал при взаимодействии 
с данными системами, поскольку предлагают пе-

речень ограниченных на выбор ярлыков. От че-
ловека требуется просто выбрать понравившиеся 
ему паттерны в нужном порядке, и техника, пред-
варительно скомбинировав их, выдаёт продукт. 
Результатом подобной деятельности служит из-
менение перцепции творца по отношению к вы-
ражению своего творческого потенциала, прояв-
лению своего живого начала.

Также следует отметить то, как человек может 
воспринимать саму технику. Японский учёный 
Масахиро Мори выдвинул гипотезу о существо-
вании парадоксального явления: чем больше ви-
зуально техника становится похожа на человека, 
тем больше у человека возникает к ней симпатии, 
она как бы становится очеловеченной визуально 
и даже тактильно. Однако суть самого парадокса 
заключается в том, что когда визуальное очелове-
чивание техники достигает определённой точки, 
приближаясь к максимальному сходству с чело-
веком, то она начинает пугать. Данное явление 
получило название «эффект зловещей долины». 
Эффект «…наступает с детальной прорисовкой 
черт лица и усиливается мимикой и движениями. 
Людям не приятны роботы, почти не отличимые 
от человека» [4]. Указанный эффект впоследствии 
стал художественным приёмом в массовой куль-
туре, способным вызвать у человека страх. Пара-
доксальность данного явления заключена в том, 
что, очеловечивая технику, человек, сравнивая 
её с самим собой, расчеловечивает её, не находя 
в ней экзистенциального наполнения, живого на-
чала.

Результат взаимодействия человека с техникой 
в процессе технологически нагруженной деятель-
ности может иметь разный смысл: с одной сто-
роны, очеловечивать самого человека, позволяя 
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людям созерцать гармоничное взаимодействие 
человека и техники как средства самовыражения 
и проявления своего живого начала, с другой — 
расчеловечивать, изменяя восприятие как творца, 
так и воспринимающих его творение людей. Пер-
вый смысл представляется предпочтительным, 
так как в гармоничном взаимодействии человека 
и техники сохраняется и воспроизводится живое 
начало в человеке.

Живое начало в человеке — значимое поня-
тие для философии. Однако единой трактовки 
термина, отражающей его сущностные харак-
теристики, в истории философии не обнаружи-
вается. Возникает необходимость историко-фи-
лософского анализа, в результате которого опре-
делим основные черты живого начала в человеке 
и обозначим, что  ́содержательно с ним связывали 
различные философы. В рамках одной научной 
статьи нет возможности в полной мере отразить 
результаты проведённого исследования, поэто-
му здесь мы ограничимся отражением основных 
идей и положений видных представителей только 
классической философии. Представленность кон-
цепта «живое начало в человеке» в неклассиче-
ской и современной (постнеклассической) фило-
софии будет отражена в следующей статье.

Материалы и методы исследования
С целью выявления представленности концеп-

та «живое начало в человеке» отражены результа-
ты историко-философского анализа классической 
философии, начиная с Платона и заканчивая воз-
зрениями К. Маркса. Сформулирована дефини-
ция, выявлены и обозначены основные черты жи-
вого начала в человеке. В исследовании использо-
ваны методы анализа и синтеза, системный и си-
нергетический подходы. В основе составления 
определения и выявления атрибутивных харак-
теристик живого начала в человеке лежит антро-
пологический принцип.

Классическая философская мысль о живом 
начале в человеке

В истории философии живое начало в человеке 
в различные эпохи понималось по-разному, его 
проявление связывалось философами со многими 
моментами. Так, например, в античный период 
Платон в своём труде «Государство», рассуждая 
о государственном устройстве, говорил, что оно 
должно быть организовано таким образом, чтобы 
каждый из людей занимал то место, которое со-
ответствовало бы способностям их душ воспри-
нимать и воспроизводить идеи. Платон разделял 

души людей на три группы: философы — прави-
тели, души которых подобны воску, самые мяг-
кие, способные действовать нестандартно в из-
меняющихся условиях полисной культуры. Во-
ины — люди с более плотной душой, подобной 
глине. Третья группа — земледельцы, торговцы, 
ремесленники, души которых подобны дереву 
и не способны воспринимать идеи, из-за чего эта 
группа может только работать и торговать. Клю-
чевой критерий, по которому Платон разделяет 
людей, это способность восприятия идей. Харак-
терной чертой человека в таком случае является 
не просто наличие души, а именно качество его 
познавательных способностей, их возможность 
так или иначе воспринимать вечно существую-
щие идеи. В осуществлении познавательной дея-
тельности, устремлённой к восприятию идей, че-
ловек способен в онтологическом смысле ожить, 
пробудиться ото сна, собраться и «вый ти из пе-
щеры». Можно сказать, что Платон связывает 
живое начало в человеке со спецификой познава-
тельных способностей. Сама способность позна-
вать присуща каждому человеку, однако уникаль-
ность (самость человека), его живое начало про-
является именно в разности возможностей позна-
ния, которыми располагают человеческие души. 
Именно в процессе познания человек проявляет 
характерные для его материала души качества, 
что, по сути, и делает его человеком по версии 
Платона.

Согласно другому античному философу Арис-
тотелю живое начало в человеке можно соотне-
сти с душой, которая характеризуется направлен-
ностью к материи (природному) и к Богу (боже-
ственному, «noes»). В своём труде «Метафизика» 
мыслитель приходит к нескольким трактовкам 
души, которые частично пересекаются, но не со-
впадают полностью: «Душа есть та часть чело-
века, в которой заключается жизнь <…> Душа 
живых существ (составляющая сущность оду-
шевлённого) есть соответствующая обозначению 
сущность — форма и суть бытия такого-то тела 
<…> Душа есть первая сущность, тело — мате-
рия, а человек или живое существо — соединение 
той и другой как общее <…> Душа есть сущность 
и осуществление какого-то тела» [2]. Таким обра-
зом, душа обладает следующими характеристи-
ками: поддержание жизни, совокупность формы 
и содержания (природной морфологии челове-
ка и его духовной компоненты), душа деятельна 
и обусловливает осуществление тела.

Важно понимать, что Аристотель разделял души 
растений, животных и человека по  качественному 
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наличию «nous» — ума, того, с помощью чего че-
ловек «сочувствует, учится или размышляет» [3]. 
«Nous» растений — питательная душа, живот-
ных — вожделеющая, у человека же разумная. Че-
ловеческий «nous» — то, благодаря чему человек 
имеет возможность познать истинную сущность 
тех или иных вещей, а также самого себя, то есть 
это способность к рефлексии. Наличие «nous» от-
крывает человеку возможность познать имманент-
ную сущность вещей — «eidos». Иными словами, 
понять истинную сущность вещи в содержании 
её материальной и идеальной целостности. Саму 
«сущность» Аристотель определял как «форму, 
находящуюся в другом» [2]. Все вещи в реаль-
ном мире представлены как совокупность формы 
и материи. Человеческий «noes» позволяет отде-
лить в мышлении форму от материи, поразмыш-
лять над вещью и провести рефлексию. Именно 
на этом уровне живое начало в человеке способно 
проявить себя наиболее полноценно.

Если философы классического периода ан-
тичной философии связывали проявление жи-
вого начала в человеке с познавательной дея-
тельностью, устремлённой к постижению исти-
ны, то последующие философы жизненно зна-
чимым обозначили проблему счастья и свободы 
от внешнего мира (атараксии). Целостность че-
ловека и полноценность его бытия достигается 
прежде всего в свободной и счастливой жизни, 
которая связывалась с безмятежностью, невозму-
тимостью и спокойствием. Чтобы достичь подоб-
ного состояния, благоприятного для проявления 
живого начала, философами римско-эллинисти-
ческого периода предлагались различные мето-
ды и пути, выраженные преимущественно как 
практические рецепты для достижения счастли-
вой и свободной жизни. Для Эпикура это — путь 
разумного удовольствия и наслаждения; для сто-
иков — безропотное, но с сохранением достоин-
ства следование судьбе и обретение власти над 
собственными страстями; для скептиков — «эпо-
хе»́, воздержание от суждений; для неоплатони-
ков — слияние с Единым. Общим в обозначен-
ных подходах, с чем можно связать концепт жи-
вого начала в человеке, можно назвать то, что вы-
ражено в понятии «непосредственное». Именно 
в непосредственном акте переживающего опы-
та органичным образом проявляется живое на-
чало. Здесь человек способен встретиться с ми-
ром, каков он сам по себе, а не каким он пред-
ставляется в опосредованном опыте рефлексии. 
Процесс мышления не способен зафиксировать 
непосредственное, поскольку является операци-

ей опосредования. К примеру, Эпикур непосред-
ственное связывает с ощущениями, «пролепсис», 
«prolepsis». На уровне мироощущения человеку 
открывается «непосредственная очевидность» 
всего происходящего в мире, это фундамент для 
миропонимания. Очевидный, дорефлексивный 
и экзистенциальный уровень. Скептик Пиррон 
также говорил о важности непосредственного 
взгляда на действительность и, вслед за стоика-
ми, связывал это со снижением активности ума 
посредством применения метода «эпохе», что 
буквально понимается как «воздержание от суж-
дений», в результате которого достигается состо-
яние невозмутимости и спокойствия (ataraxia), 
позволяющее видеть вещи яснее и отчётливее. 
Такое состояние = внутренний покой, в котором 
естественным образом находит своё проявление 
живое начало в человеке.

В воззрениях средневекового философа и бо-
гослова Августина Аврелия, отражённых в тру-
де «О граде Божьем», проявление живого начала 
в человеке можно усмотреть в предлагаемой моде-
ли взаимоотношения человека с Богом, выражен-
ной в дуализме души и тела. Августин обозначает 
проблему нарушения их органического единства. 
Бог, создавая человека, наделил его душу свобо-
дой воли, однако и вторая сторона человека — 
тело — оказалась свободной, но совершила пер-
вородный грех. Далее философ утверждает, что, 
пойдя против Бога, человек оказался в полной за-
висимости от него, и его сущностные человече-
ские качества претерпели изменения: «в нём так 
повредилась и изменилась человеческая природа, 
что он стал испытывать в членах противоборству-
ющее и неповинующе еся вожделение и подвер-
гаться неизбежной смерти; а затем и рождать то, 
чем сделался сам вследствие порока и наказания, 
то есть подлежащим греху и смерти» [1]. После 
грехопадения человеческая душа, которая и так 
была отделена от божественного фактом вторич-
ности по отношению к Богу, стала представлять 
собой совокупность духовной компоненты, тяго-
теющей к Богу, и телесного, детерминированного 
свободой воли человека, которая, в свою очередь, 
представляет собой источник искажения добра 
и приводит к злу, подчёркивает Августин в своей 
концепции теодицеи. Противоборство духовного 
и телесного можно свести к минимуму, направив 
свою волю на созидание добра — следование бо-
жественным законам.

Другой видный средневековый философ Фома 
Аквинский предлагает иное рассмотрение про-
блемы соотношения тела и души. В отличие 
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от Августина Аврелия, противопоставляющего 
эти начала, он полагает их гармоничное единство 
в человеке, где тело выступает формой, а душа — 
внутренней реализацией видения Богом человека. 
Именно с идеей единства души и тела связыва-
ется понимание живого начала. В труде «Сумма 
теологии» говорится о том, что человеческое реа-
лизуется в материальном мире как единство тела 
(материальной оболочки) и человеческой приро-
ды, обусловленной божественным умом [11].

Об идее гармонической взаимосвязи души 
и тела говорится и в Новое время. В филосо-
фии Рене Декарт концепт живое начало в чело-
веке можно связать с идеей «сочленения» души 
и тела. Декарт полагает системность и самодоста-
точность в устройстве органов «механизма» тела 
человека, его природной компоненты: «устрой-
ство машины нашего тела» [6]. Он обозначает тем 
самым возможность независимости природного 
от духовного. Тело устроено подобно машинно-
му механизму, где каждая деталь расположена 
на своём месте. Протяжённость же не детерми-
нирует существование человека: он может обой-
тись и без неё. Однако такое существование ли-
шено смысла, ибо подобно простому машинно-
му функционированию, не способному к сомне-
нию, рефлексии и самопознанию. Душа человека, 
по Декарту, является источником мыслей. Имен-
но с мышлением, «живой» мыслью сомневающе-
гося разума можно связать проявление живого 
начала в человеке: «мыслю = существую».

Всю возможную активность человека (волю, 
восприятие, воображение и т. д.) пронизывают 
две человеческие компоненты. Однако необходи-
мо, чтобы они существовали в гармоничной взаи-
мосвязи между собой, чтобы человек мог воспри-
нимать себя, другого и мир целостно, несводимо 
к какой-либо из сторон дуалистической концеп-
ции Декарта.

Готфрид Вильгельм Лейбниц в своём труде 
«Монадология» выразил оригинальную трак-
товку живого начала в человеке через «монады». 
Мир, по Лейбницу, системен, что предполага-
ет наличие иерархии. Она проявляется в прин-
ципе «предустановленной гармонии», упорядо-
ченности монад. Монада в переводе с греческо-
го — простая частица. По Лейбницу, это само-
стоятельная, самозамкнутая, «не имеет окон» [8], 
уникальная субстанция. Монады представляют 
собой простейшие составные части всего суще-
го. Они сходны в своём различии друг от друга. 
Количество монад соответствует числу феноме-
нов в мире. Монады сверхчувственны и не мо-

гут взаимодействовать физически друг с дру-
гом. Монада человека есть дух (в отличие от душ 
и простых монад), способный к самопознанию, 
осознанию и изучению нематериальных аспек-
тов этого мира. Взаимодействие монад в челове-
ке обусловливается Богом по законам механики 
(силы и упорядоченности движения) и справед-
ливости. Упорядоченность монад, заданная Бо-
гом, в человеке наделяет его способностью мыс-
лить, воспринимать и осмыслять как вещи, так 
и себя. Таким образом, живое начало в человеке 
в философии Лейбница можно связать с идеей 
упорядоченности монад, организованной Богом, 
детерминирующей сущностные качества челове-
ка — способность к рефлексии и восприятия це-
лостной картины мира.

И. Кант в своём труде «Антропология с праг-
матической точки зрения» определяет сущност-
ную характеристику бытия человека как способ-
ность к пониманию самого себя, к самоанализу, 
рефлексии: «То обстоятельство, что человек мо-
жет обладать представлением о своём Я, беско-
нечно возвышает его над всеми другими суще-
ствами, живущими на земле» [7]. Данная особен-
ность присуща человеку с рождения, даже при ус-
ловии невозможности словесно произнести слово 
«Я», индивид уже с малого возраста схватывает 
способность к осознанию самого себя как отно-
сящейся стороны в контексте отношений с ми-
ром и родителями. Однако способность обладать 
представлением о своём «Я», утверждает Кант, 
неизбежно ведёт к появлению у человека эгоиз-
ма в противовес эгоизму других людей. Челове-
ческий эгоизм Кант делит на три типа: логиче-
ский, основывающийся на непринятии истинно-
сти суждений других людей в адрес своего соб-
ственного; эстетический, который основывается 
на самозамкнутости эстетических суждений че-
ловека, истинность которых исходит не из спец-
ифики предмета суждения, а из вкусовых пред-
почтений индивида; моральный, сводящий все 
цели и действия человека к получению выгоды 
лишь для него самого. Бытие человека в таком 
случае предстаёт как конкретное, чувственное, 
самозамк нутое «Я», пытающееся распространить 
себя на весь мир. Эгоизм губительным образом 
влияет на проявление живого начала в человеке.

Эгоизм, отмечает Кант, можно нивелиро-
вать с помощью разумного рассмотрения чело-
веком своего «Я» как одной из частей мира, как 
целостной системы. Это «плюрализм мыслей» 
[7],  который меняет восприятие всего мира че-
рез субъективное человеческое «Я» на осозна-
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ние себя как части мегасистемы (общества, го-
сударства и т. д.). В философии Канта живое на-
чало в человеке связывается с идеей осознания 
человеком своего «Я» как части универсальной 
целостности, встроенности в мир. Живое начало 
в полноценном своём проявлении позволяет эли-
минировать эгоизм как таковой.

Г. В. Ф. Гегель в своих трудах не раз поднимал 
вопрос о специфике человека, его сущностных ха-
рактеристиках. Стоит отметить, что при первом 
прочтении взгляд Гегеля на человека отличается 
от кантовского. Кант рассматривает конкретно-
го, более приземлённого человека, выделяя ха-
рактерную чувственную специфику восприятия 
мира (эгоизм). Гегель же стремится рассмотреть 
человеческое в абстракции, но при этом не отри-
цает факт влияния страстей на человека. «Ничто 
великое в мире не совершалось без страсти» [5]. 
По версии Гегеля, одним из двигателей истории 
является некая чувственная детерминанта чело-
веческого поведения. Страсти представляют со-
бой «частный интерес» [5], который при этом 
имеет необходимость обнаружения себя во все-
общем, которое является суммой как индивиду-
альных проявлений человеческих страстей, так 
и с результатом сложения их отрицания. В про-
цессе разрешения противоречия между частными 
интересами побеждает наиболее жизнеспособное 
устремление, которое по сути своей не противо-
поставляется всеобщей идее, поскольку послед-
няя остаётся «на заднем плане» [5] в противосто-
янии страстей: «Частное в большинстве случаев 
слишком мелко по сравнению со всеобщим: ин-
дивидуумы приносятся в жертву и обрекаются 
на гибель. Идея уплачивает дань наличного бы-
тия и бренности не из себя, а из страстей инди-
видуумов» [5].

Разум, который является защитником всеобще-
го, оказывается, в конечном счёте, сильнее чело-
веческой страсти. Здесь обнаруживается сходство 
с кантовской концепцией. Оба мыслителя наста-
ивают на необходимом превосходстве разума над 
«эгоизмом» и «страстью». Однако коренное от-
личие выражается в том, как разум одерживает 
верх над чувственным. Кант указывает на оче-
видность того факта, что человек является лишь 
частью мира как мегасистемы, поэтому возника-
ет невозможность рассмотрения его в целостно-
сти и определения человеком своего места в этом 
мире без понимания иных мыслей и идей, кото-
рые входят в противоречие с человеческим эго-
измом, который необходимо нивелировать разу-
мом. При этом чувства и устремлённости чело-

века остаются ему присущи, но обусловливаются 
миром, государством, обществом и т. д.

Постановка данной проблемы остаётся схожей 
у Гегеля, однако он представляет иное понимание 
преодоления человеческой чувственности. По Ге-
гелю, сущность человека представлена единством 
своего «Я», чувственной компоненты, и «Духа», 
который представляет собой постепенно сменя-
ющих друг друга на пути к мировому духу сту-
пеней развития человека. Единичный человек — 
это лишь одна из частей мирового духа, то есть 
самодостаточной существующей в каждом чело-
веке абсолютной идеи, реализующей саму себя 
через деятельность человека (материальную и ду-
ховную культуру). «Я» человека постепенно эли-
минируется по мере прохождения от «субъек-
тивного» до «абсолютного» духа. Субъективный 
дух — состояние сознания отдельного человека, 
детерминированное его страстями. По мере из-
бавления от страстей и движения ко всеобщему 
человек входит в стадию «объективного духа» — 
состояние сознания человека, детерминирован-
ное нормами общества (право, нравственность, 
гражданское общество). Последняя же ступень 
абстрагирования от субъективного человеческо-
го начала — «абсолютный дух». Это состояние 
сознания человека, детерминированное мировым 
духом как таковым, стремящимся к свободе и ре-
ализующим себя в истории. Так, например, го-
воря о реализации абсолютного духа в человеке, 
Гегель упоминает Наполеона, чьи личные стра-
сти были низложены общим стремлением миро-
вого духа реализовать себя в истории. Описывая 
Наполеона как выражение мировой души, Гегель 
восклицает: «Я видел её, видел, как она пришпо-
ривает коня, видел Мировую душу!» [12].

Таким образом, человек, преодолевая свои 
страсти, становится реализатором мирового 
духа, большей версией самого себя. Само же жи-
вое начало в человеке представляет собой еди-
ное органическое целое, состоящее из чувствен-
ных порывов (спонтанности, индивидуальности, 
непосредственности) и общих для всех людей, 
обу словленных мировым духом устремлений 
к реализации истории.

В философии Карла Маркса живое начало 
в человеке можно связать с учением о сущност-
ных силах человека. Сущностные силы человека 
представляют собой совокупность человеческо-
го интеллекта, чувств и воли, которые обуслов-
ливают развитие способностей индивида, исходя 
из  развития потребностей. К. Маркс определяет 
сущность человека так: «…Сущность человека 
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не есть абстракт, присущий отдельному индиви-
ду. В своей действительности она есть ансамбль 
всех общественных отношений» [10]. В человеке 
содержится единство трёх сущностных уровней 
его способностей — природной, социальной и ду-
ховной. Природное начало являет собой удовлет-
ворение биологических потребностей, неповто-
римых относительно каждого индивида. Соци-
альный аспект находит своё отражение в реали-
зации деятельности человека в различных сферах 
общественных отношений. Духовные способно-
сти имеют своё отражение в духовной сфере де-
ятельности.

Родовая сущность (природная) — это совокуп-
ность свойств, присущих каждому из людей и от-
личающая их от других объектов природы. Со-
циокультурно-историческая сущность (социаль-
ная) — совокупность типических свойств, кото-
рые отличают людей различных эпох, различных 
культур, различных социальных групп. Индиви-
дуальная сущность (духовная) — совокупность 
свойств, определяющих качественную самотож-
дественность биографически конкретных людей.

Маркс пишет: «Человек способен творить 
по меркам любого вида» [9. C. 565]. Человек от-
крыт миру, несводим к какому-либо иному виду, 
кроме самого человека, и обладает развитым 
мышлением в отличие от животного, но не обла-
дает специальными атрибутами в виде когтей или 
меха. Благодаря деятельности человек способен 
опредмечивать мир — создавать неорганическое 
тело (человека) — орудия труда. Исходя из этого, 
индивиду открывается возможность стать уни-
версалом, то есть всесторонне развитым.

Человек свободен в своей деятельности, по-
скольку не ограничен узкой специализацией, обу-
словленной природной морфологией. Свобода яв-
ляется одним из важнейших сущностных качеств 
человека, которое позволяет ему реализовывать-
ся. Маркс, продолжая гегелевскую мысль, указы-
вает на конечную цель истории — освобождение 
человека. На протяжении всей истории человек 
постепенно движется к своему освобождению 
на пути от предыстории к истории. Своё освобо-
ждение человек осуществляет благодаря смене 
средств производства, совершая своё движение 
от предыстории — первобытности, рабовладель-

ческого строя, феодализма и капитализма к исто-
рии — коммунизму (социализму).

Живое начало в человеке в духе философии 
Маркса можно определить как единство сущ-
ностных сил человека, выраженных в совокуп-
ности природной, социальной и духовной компо-
нент бытия человека, воспроизводящейся в уни-
кальной форме. Сам же человек не может быть 
сведён к какому-либо иному виду кроме, как к че-
ловеческому.

Заключение
Рассмотрение концепций классической фило-

софии помогло выявить ряд характерных фунда-
ментальных атрибутов живого начала в челове-
ке, таких как: 1) непосредственность — непосред-
ственно переживающий субъективный опыт че-
ловека, когда опосредующие моменты — мысль, 
рефлексия, калькуляция — перестают довлеть 
в жизни и деятельности человека, в его позна-
вательной активности (Эпикур, Пиррон и др.); 
2) спонтанность (Фома Аквинский, Рене Декарт 
и др.) — способность проявляется в человеке 
не в результате следования инструкциям, а как 
нечто имманентно присутствующее в человеке, 
воспроизводящееся в уникальной форме и позво-
ляющее действовать нестандартно в постоянно 
изменяющихся условиях; 2) органическая целост-
ность — единство всех компонентов бытия чело-
века в их гармоничном взаимодействии и взаимо-
обусловленности (Гегель, Маркс), детерминиро-
ванная принципом системности (Кант, Лейбниц).

Таким образом, под живым началом в челове-
ке следует понимать органическое целое находя-
щихся в единстве различных сторон человеческо-
го бытия: природной, социальной, культурной, 
душевно-духовной. Представляется, что человека 
и живое начало в нём невозможно свести только 
к какой-либо одной стороне, например, природ-
ной/биологической. Живое начало в человеке — 
это совокупность системно-организованных ком-
понентов бытия человека, каждый раз проявля-
ющаяся и воспроизводящаяся непосредственно 
и спонтанно в своей неповторимой, уникальной 
форме. Живое начало очерчивает рамки челове-
ческого, того, что делает человека человеком.
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Введение
Технологические тренды Индустрии 4.0 суще-

ственно влияют на все социальные сферы, обще-
ственные отношения и, в конечном счёте, жиз-
ненный уклад каждого конкретного человека. 
Без этого аксиоматического положения сегодня 
де-факто не обходится ни одна публикация со-
циально-гуманитарного толка, посвящённая ак-
туальным технологическим тенденциям. Между 
тем оно одновременно и «очевидно», и не понят-
но, требует дескрипции и аналитической развёрт-
ки. В частности, обобщённая маркировка вызы-
вает вопросы о конкретных тенденциях и транс-
формациях, характере влияния, действительных 
и потенциальных бенефитах и рисках. Совре-
менное социально-гуманитарное исследование, 
ориентированное на поиск соответствующих ре-
шений, как будто априори обречено на партику-
ляризм, зада ваемый предметом изучения, ори-
гинальным сочетанием общенаучных методов 
со специальным(и), многоступенчатой выборкой 
эмпирики и частными, вечно «промежуточны-
ми» резюме. Историки и философы науки, разу-
меется, могут объяснить сложившееся положение 
вещей эволюцией научного знания и трансформа-
цией социальной роли науки — в первую оче-
редь, совершившимся переходом в «постнеклас-
сическую» стадию, кризисом объясняющих дис-
курсов и «великих нарраций», прагматизацией 
знания, ориентацией на прикладные исследова-
ния и т. д. Однако все обозначенные тенденции 
и трансформации уже в течение нескольких деся-
тилетий связаны с (и в определённом смысле обу-
словлены) интернетизацией профессиональных 
интерьеров и повседневных практик человека.

Социальные функции web-технологий зафик-
сированы с некоторыми различиями в тысячах 
научных публикаций. В производстве научного 
знания — на всех стадиях и во всех составляю-
щих процессах — произошли значительные пере-
мены. Web выполняет не только функционал ар-
хива оцифрованных источников, но в буквальном 
смысле является ресурсом, полностью обеспечи-
вающим научное продуцирование — от замысла 
до заключительного этапа реализации. В запад-
ной источниковедческой науке в сравнительно 
недавнем прошлом возник концепт born-digital 
(re)sources (заключительный маркер варьируется 
от исследования к исследованию), фиксирующий 
обстоятельства возникновения того или иного 

источника/документа и его субстрат (бинарный 
код). По аналогии с этим концептом возможно го-
ворить и о born-digital researches (studies), пред-
варительно определяя последние как исследова-
тельскую работу, научное изыскание в совокуп-
ности всех составляющих процедур (определение 
объекта и предмета, поиск теоретических основа-
ний, выбор методов и приёмов, фиксация степени 
разработанности проблемы и т. д.), предполагаю-
щие взаимодействие «учёный / сообщество — ин-
тернет» и не выходящие за рамки интернет-кон-
тента и технологических механизмов web. Проще 
говоря, born-digital research полностью осущест-
вляется на мощностях сети и программно-аппа-
ратного комплекса. Подобного рода исследования 
проводятся уже не один десяток лет. На Западе 
и в некоторых странах Азии цифровой научный 
бэкграунд имеет в границах отдельных областей 
более солидный вес, нежели в России. С калиб-
ровкой на программном обеспечении, его интер-
фейсе и функционале, говорят о формировании 
«софт-культуры» [5] и, соответственно, софт-ис-
следованиях. В плане объёма обсервер изуча-
ет цифровой контент с ничтожно малым удель-
ным весом. Современное социально-гуманитар-
ное исследование дрейфует от одной крайности 
к другой, уходя в специализированные частно-
сти (составление тепловых карт пользователь-
ской активности, аналитика поисковых запросов 
и т. д.) или пренебрегая «ползучим» эмпиризмом 
и оперируя отвлечёнными от реалий концепта-
ми. Сочленение крайних позиций предполагает 
соответствующую исследовательскую страте-
гию, отдалённо напоминающую идею введения 
в бэконовское «Великое восстановление наук», — 
тщательный отбор и концептуальное обрамление 
эмпирики.

Спецификация спектра и функционирования 
born-digital sources существенно затрудняет реа-
лизацию такого стратегического замысла. Дело 
в том, что целые кластеры «рождённых цифровы-
ми» источников стремительно возникают на ис-
следовательском горизонте и так же стремитель-
но исчезают из поля зрения. Речь идёт о микро-
форматах — условной категории born-digital, мар-
кируемой по объёму. В условиях расширения на-
копителей до Tbyte-величин, увеличения памяти 
мобильных устройств до сотен гигабайт целый 
спектр born-digital фактически является микро-
объёмным: «гифки», мемы ( картинки и  видео), 
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shorts, цифровые фото, треки и некоторые дру-
гие. Не вдаваясь в методологические трудно-
сти, следует отметить, что специфика мик-
роформатов задаётся не только малым объёмом 
и, следовательно, технически быстрыми воспро-
изведением и передачей по каналу трансляции, 
но и интенсивностью их сетевой циркуляции. 
Последняя предполагает стремительное появле-
ние и столь же стремительное исчезновение, за-
труднённость поиска при повторном обращении 
к источнику, короткий срок действия ссылок. При 
этом стоит обозначить одно важное методологи-
ческое замечание: не следует полагать, что ин-
тенсивная циркуляция контента и короткий срок 
его «жизни» пропорциональны ценности/незна-
чимости. Для историков быта римские надгроб-
ные надписи эпохи империи не менее значимы, 
чем труды Светония Транквилла.

Методология
В условиях цифровизации, то есть увеличения 

удельного веса дигитального контента и техно-
логий во всех сферах жизни (включая науку), 
микроформаты приобретают различные стату-
сы, традиционно принадлежавшие иным фено-
менам, — статусы объекта и предмета исследо-
вания, источника и данных. Основываясь на ме-
мах, gif-файлах, short stories, тегах, можно фик-
сировать специфику ситуации современности. 
В частности, обозначенные форматы в качестве 
репрезентантов воспроизводят «микроистории» 
и интенсивно меняющиеся образы тела и теле-
сности. Сложившееся положение вещей стыку-
ется с постмодернистским концептом множества 
тел [1. С. 71]. Бартовский дискурс близко подо-
шёл к новому концепту, но по причине специфи-
ки прошлого технологического интерьера не мог 
предвидеть то, что стало мейнстримом через 
десятки лет — проецируемое тело. На первый 
взгляд, новые медиа не произвели в плане репре-
зентации тела никакой революции — телевиде-
ние ещё в первой половине прошлого столетия 
транслировало бесчисленные образы тел. Одна-
ко в цифровой среде — и это совершенно азбуч-
ные вещи — проекция тела (равно и интерьера) 
имеет пиксельный субстрат, состоит буквально 
из атомов растровой графики. Невидимый глазу 
переход задаётся элементарной «техномагией» 
(разумеется, мы используем это слово с ирони-
ей) — от растровой клетки к строкам и столб-
цам (условные понятия, фиксирующие базовые 
пиксельные структуры), от строк и столбцов — 
к picture как цифровой картине. От связей, интен-

сивности и расстояний растровых элементов за-
висит восприятие целого. Каждый из нас сталки-
вался с изображением, продуцирующим эффект 
«зернистости». Этот эффект существенно отли-
чается от зернистости фотографии — последний 
непосредственно связан с физической деформа-
цией материала. Структурация и специфика свя-
зей цифровой проекции допускает целый спектр 
процедур, применяемых не только профессио-
налами, обладающими специальным знанием, 
но и обывателями, незнакомыми с электронным 
«микромиром». В социальном плане существен-
ное различие проекций задаётся доместикацией 
ряда операций. Для подтверждения этого тези-
са стоит вспомнить, например, о перечне базо-
вых операций с цифровым фото на мобильных 
устройствах — автообработка, обрезка, эффек-
ты (десяток цветовых и масса тех, что доступны 
на специальных условиях), уровни (выдержка, яр-
кость, контраст, насыщенность, красочность, те-
плота, оттенок, постеризация, зернистость, рез-
кость, виньетка и др.), вставка текстового слоя, 
мозаика и некоторые другие. К этому добавляет-
ся обработка изображения на мощностях AI. Фак-
тически все доступные техноэффекты отпечаты-
ваются на цифровых проекциях и обеспечивают 
в разных сочетаниях и с различными интенсив-
ностями бессчётные вариации пиксельных тел. 
При этом мы не касаемся здесь семиотического 
ракурса и референций — поз, жестов, мимики 
и т. д.

Семиотический план, то есть собственно план 
репрезентации и значений, существенно услож-
няет исследование цифрового тела, превращая 
любые тотализирующие пропозиции в услов-
ные и недостаточные. Сомнительны попытки 
классификаций цифровых тел и, в частности, 
выбор того или иного критерия. В фокусе наше-
го внимания находятся интернет-микроформа-
ты, однако классификация репрезентаций тела 
в соответствии с ними полностью игнорирует 
план содержания и к онцентрируется на соци-
ально-технологической форме. В действитель-
ности выделенные классы будут иметь пересе-
чения и сочленения, некие «зоны неразличимо-
сти» [3], пусть и не в пост структуралистском ва-
рианте. Эти «зоны» возникают потому, что ми-
кроформаты сами не имеют чётких демаркаций. 
Проще говоря, мем — это и статичная картинка, 
и gif, и фрагмент аудиовизуального произведе-
ния. У этой «единицы», согласно историческому 
определению, нет технологически заданных гра-
ниц. Темпоральные характеристики мема также 
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условны и ситуативны. Некоторые исследователи 
акцентируют внимание на дискуссии о существо-
вании мемов, по крайней мере, в биологизатор-
ской интерпретации Р. Докинза. Так или иначе, 
research-тактика в разговоре о мемах стандарт-
ная и связана с перечислением [7]. Зачастую учё-
ные сразу же переходят к исследованию группы 
мемов, собранной по референту, например, по-
пулярным художественным образам [10. P. 47]. 
Частный случай с мемами показывает, что работа 
с интернет-форматами не является лёгким делом, 
а сами форматы не могут быть сведены к неко-
торой совокупности технических характеристик 
или репрезентативных моделей. Как и в отноше-
нии к другим предметам исследования, мы всег-
да принимаем нечто в качестве данности и дела-
ем это для собственного удобства. Обобщая дан-
ные о мем-ресерчинге, сошлёмся как на общеиз-
вестные простоту и наглядность мема, на соче-
тание текстуального и визуального планов, так 
и на «высокую компактность значений» (high 
compactness to the meanings) и, разумеется, соци-
альную и культурную детерминированность [9].

Результаты и обсуждение
Квазивирулентная природа микроформатов, 

как уже было сказано, детерминирует интенсив-
ную циркуляцию контента, сравнительно крат-
кий жизненный цикл (хотя есть и исключения), 
лёгкий доступ и распространение практики «сде-
лай сам» (т. н. DIY). Последнее обстоятельство 
непосредственно приводит к мейнстримовой ге-
нерации контента, не контролируемой никакими 
государственными или частными инстанциями. 
Неконтролируемость, в свою очередь, обуслов-
лена не только ограничением технологических 
возможностей правоохранительных структур, 
но и спорадическим появлением/исчезновением 
самого контента. Практика «сделай сам» приво-
дит к неожиданным кросс-культурным комбина-
циям, идейно связанным с ситуацией постмодер-
на. Результаты комбинаторики не могут не вызы-
вать смешанных оценок: они абсурдны, смешны, 
отвратительны и — самое главное — беспреце-
дентны. Идеологические последствия неожидан-
ных комбинаций не вполне ясны и нуждаются 
в социально-гуманитарной рефлексии, потому 
как зачастую влияют на историческую память 
и внутри(меж)поколенческую трансляцию исто-
рического опыта, на ценности и убеждения по-
тенциального адресата. Базирующиеся на техно-
логически корректных алгоритмах и достаточных 
мощностях, микроформатные комбинации созда-

ют нетривиальный и спорный контент. В нём при-
чудливо смешиваются исторические артефакты 
и маркеры современности, политика и поп-куль-
тура, интеллектуализм и профанация, правда 
и фейк. Технологически границы между семан-
тически противоречащими друг другу областями 
могут быть стёрты до неразличимости, что по-
рождает эффект «естественности» («так и было»). 
Предлагаем читателям посмотреть несколько 
изображений, представленных на просторах ин-
тернета по ссылкам (сталин сердечко https://www.
meme-arsenal.com/; #stalin bunny, или #сталин зайка 
https://www.meme-arsenal.com/; https://daily.afi  sha.
ru/; https://www.drive2.ru/). Мы почти уверены, что 
потребитель, не специализирующийся на графи-
ке и дизайне, а также слабо представляющий себе 
«запечатлённую» личность, легко поверит в исто-
ричность фото. Технологические возможности 
графики обеспечивают не только эффективность 
«взлома» прошлого, но и «хисторимейкинга», 
связанного с уже существующей практикой соз-
дания «альтернативной истории».

Материалом для DIY-практик является, ак-
туально или потенциально, любой контент, 
от исторических фото и текстов, репродукций 
классического искусства до актуальных ново-
стей, видео, графики и собственно самого ми-
кроформатного контента. Экспериментируя с ре-
презентациями тела, народные (ре)комбинаторы 
создают новые web-артефакты, неочевидно вли-
яющие на актуальную культуру. Эклектика зна-
чений — визуальное и текстуальное совмещение 
семантически противоположных/противоречи-
вых маркеров — выражает принципиально но-
вые смыслы. Чтобы читать эти смыслы и видеть 
их условность — образно говоря, «шестерён-
ки», — необходимо иметь культурный бэкгра-
унд. Мем, как и любой другой воспроизводящий 
и продуцирующий/искажающий историю ми-
кроформат, имеет предел эффективности транс-
ляции, прямо пропорциональный осведомлён-
ности адресатов, — эта тривиальная мысль под-
тверждается многочисленными статистически-
ми данными и интервью. В качестве наглядного 
примера приведём видеоблог @vekshito, преи-
мущественно специализирующийся на интер-
вьюировании студентов и школьников. Многие 
участники интервью (возраст варьируется от 16 
до 25 лет) в принципе не представляют, кто та-
кой Сталин и, разумеется, не смогут внятно объ-
яснить, почему бы этому «непонятному Стали-
ну» не сфотографироваться в оригинальной пи-
жаме.
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Вирулентная природа микроформатного кон-
тента, не в последнюю очередь связанная с его 
пластичностью, разумеется, затрудняет реали-
зацию исследовательских задач и вынуждает 
ограничиваться партикулярными целями. При 
этом микроформатный контент чутко реагирует 
на тектонические, глубинные социальные и куль-
турные сдвиги, незамедлительно отвечает веяни-
ям времени и, конечно, сам порождает тренды. 
Представляется возможным предварительно обо-
значить общие тренды с перспективой дальней-
ших концептуальных уточнений и дополнений.

Первый тренд, на котором мы акцентировали 
внимание, — конструирование образа тела спо-
собами модификации исторических источников. 
В соответствии с ситуативными запросами ин-
дивида, социальных групп, государственной/пар-
тийной политики и т. д. меняются конкретные об-
стоятельства и механики конструирования. Од-
нако, в сущности, этот способ коннотации исто-
рически возник не вчера. В «Фотографическом 
сообщении» Р. Барта фигурирует кейс об аме-
риканском юристе и конгрессмене М. Э. Тай-
дингсе, обвинённом в симпатии к коммунистам 
[2]. Инфотехнологии, скрещённые с DIY-практи-
ками, гипертрофировали данный тренд: миллио-
ны бриколеров, используя подручные цифровые 
проекции и инструменты, могут синтезировать, 
согласно заглавию популярной книги С. Джефф-
риса, «все, всегда, везде» [4]. Если «бартовский» 
монтаж представлял собой сложную технику, ис-
пользуемую для определённых и не всегда закон-
ных целей, то современные электронные брико-
лажи зачастую не ориентированы не на что иное, 
кроме развлечения публики или небольшой целе-
вой аудитории (например, философская мем-«за-
умь»). Образно говоря, они не решают чьих-то су-
деб, не ставят крест на карьере и не дают счастли-
вые билеты. Политическая тематика микрофор-
матов также не имеет существенной значимости 
для реальных перспектив референта.

 Второй тренд, обслуживаемый технологиче-
скими возможностями микроформатов, ориен-
тирован на аутопрезентацию. С ним мы стал-
киваемся всякий раз, когда листаем short stories, 
смот рим TikTok, паблики интернет-персон, видео 
на «Дзене» и т. д. Синтез трек-сопровождения, 
как правило, заимствуемого у профессиональ-
ных исполнителей, съёмки камерой с обширным 
динамическим диапазоном, детализацией и бы-
стрым автофокусом, секундного хронометража, 
tweet-титров значительно оттеняет сюжетную 
составляющую. На протяжении 10 секунд до-

статочно просто «показаться», сделать движение 
бровью, моргнуть, улыбнуться, прикусить губу, 
округлить глаза и т. д. Внутри short-видео разво-
рачиваются свои «тренды» (собственно, термин 
сохраняется), связанные с позами, жестами и дви-
жениями.

Предлагаем читателям по ссылке https://dzen.
ru/video/watch/6521188c5fe03925989ac4f1 10-се-
кундное видео, демонстрирующее фигуру милой 
полной девушки в простой одежде, сопровожда-
ется отвратительными, унижающими человече-
ское достоинство титрами. Сюжет конституиру-
ется сменой образов: на следующих кад рах де-
вушка одета «по моде», на её лице улыбка и она 
изящно движется, демонстрируя аксессуары. Как 
уже было сказано, смена образов укладывается 
в 10 секунд — это время оптимально для расфо-
кусированного (рассеянного) внимания. Десяти-
секундные видеоролики можно уподобить циф-
ровым «семечкам», которые человек способен 
бездумно употреблять и переваривать.

Когда мы говорим о сюжетах микроформа-
тов, то, разумеется, используем это понятие с до-
лей условности. Корректнее говорить о смене 
нескольких сцен или об одной-единственной 
сцене. В течение тринадцати секунд девушка 
с никнеймом Kareglazka завязывает волосы в пу-
чок, улыбается и непрофессионально движется 
под ритмичную мелодию. Титульные показатели 
ролика — 1,2К просмотров (не считается дости-
жением у топовых клиперов) и 40 комментариев 
(аналогично). Примечательно, что в комментари-
ях, интегрированных с любым микро- и макро-
форматным контентом, выражается спектр отно-
шений, от восхищения и благодарности за хоро-
шее настроение до троллинга и ссылок на совет-
скую киноклассику («Афоня»). Последнее обсто-
ятельство указывает на то, что микроформаты 
потребляют не только тинейджеры. Собственно, 
верифицируемые комментарии подтверждают 
этот тривиальный факт. В комментариях нередко 
возникает разноголосица всевозможных мнений, 
от нерефлексируемого восхищения до практик 
хейта, формируются мейнстримовые и титуль-
ные позиции, стихийные «сообщества» без фак-
тического единства.

Третий тренд связан с увеличением удельно-
го веса микронарративов, то есть кратких рас-
сказов о повседневности. Предметы этих микро-
рассказов откалиброваны в соответствии с низ-
ким уровнем притязаний современных наррато-
ров.  Зачастую даже устоявшийся термин «ми-
кронарратив» [6] выглядит как фиксирующий 
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не оправданно великий масштаб в сравнении 
с микроформатами типа short stories. Вечный 
вопрос о яйце и курице, приложенный к иным 
обстоятельствам, — технологические возмож-
ности предопределяют популяризацию ми-
кронарративов или микронарративы детерми-
нируют технотренды, — предлагаем оставить 
за скобками. В микроформатах часто в принци-
пе не  разворачивается никакой истории — мно-
гие short’ы ровным счётом не хотят сказать ниче-
го. Они показывают, демонстрируют, но не рас-
сказывают. Движение бровью или плечом в се-
кундном клипе не входит в арсенал классиче-
ских женских уловок и перечень маркеров флир-
та а-ля «Джессика Рэббит». На первый взгляд, 
тренд на повседневность не является новым — 
не его ли демонстрировали телевизионные ток-
шоу или знаменитая анти утопия «Шоу Трума-
на»? Однако, как бы ни спорно это выглядело, 
ток-шоу выражали определённую идею, сомни-
тельную с позиций «высокой» культуры, но со-
бирающую фрагменты в целое, в сериал. Труман, 
не зная этого, обслуживает замысел авторитарно-
го режиссёра — зрителям нужен обыкновенный, 
ничем не примечательный человек со своими 
маленькими горестями, страданиями, радостя-
ми, поскольку он соразмерен и понятен им. Ради 
удовлетворения потребности в зрелище плано-
мерно осуществляется постановка. Микрофор-
матные «истории» возникают спонтанно — это 
не общее правило, но определённо мейнстрим. 
Потому технологически short stories реализуют-
ся не профессиональными камерами и стацио-
нарными компьютерами, а функционально эво-
люционирующими мобильными телефонами.

Заключение
Микроформатный контент вполне может стать 

и уже становится — мы не можем прогнозиро-
вать иное — объектом культурологических и се-

миотических исследований, выражающим психо-
логию поколений и способы жизнедеятельности, 
оперирующим новыми знаковыми комплекса-
ми, предполагающим особые коммуникативные 
практики и т. д. Общеизвестен, например, опыт 
с сетью «Twitter» (запрещена в РФ), ограничи-
вающий размерность сообщений 140 знаками, 
включая ссылки на блоги, веб-страницы, изо-
бражения и видео [8]. Идеологическая подоплё-
ка лаконизма tweet’ов также известна: выражать-
ся конкретнее и точнее, а не множить знаки без 
необходимости. Краткость сообщений делает их 
привлекательным объектом аналитики. Впрочем, 
исследователи социально-гуманитарного тол-
ка не заставили себя долго ждать: ещё в 2015 г. 
были опубликованы результаты анализа данных 
за календарный год (2013–2014 гг.). С помощью 
доступного программного инструмента учёные 
получили временные метки генерации, иденти-
фикаторы, содержимое «твитов», идентификато-
ры пользователей, координаты местоположения 
и т. д. Данные позволили судить о региональной 
активности публикаторов и распределить страны 
по местам сообразно интенсивности размещения 
«твитов», определить лидеров среди технических 
устройств, используемых для публикаций, за-
фиксировать языковое многообразие и языковые 
тренды, статистику популярности.

Уже этих данных достаточно для серьёзных 
маркетинговых и социологических выводов. 
Разу меется, аналитика big data в значительной 
степени не позволяет работать с семантикой со-
общений, собственно с их смыслом и посылом. 
Между тем понятно, что микроформаты чутко 
реагируют на масштабные события и тем самым 
могут быть полезны для определения настроений 
эпохи, особенностей мышления человека, специ-
фики культуры, дескрипции конкретных собы-
тий и т. д.

Список источников
1. Барт Р. Ролан Барт о Ролане Барте. М. : Ad Marginem, Сталкер, 2002. 288 с.
2. Барт Р. Фотографическое сообщение // Третий смысл. М. : Ad Marginem, 2015. С. 5–27.
3. Делёз Ж. Мишель Турнье и мир без Другого // Логика смысла. М. : Академический Проект, 2011. 

С. 395–421.
4. Джеффрис С. Все, всегда, везде. Как мы стали постмодернистами. М. : Ад Маргинем, 2023. 368 с.
5. Манович Л. Теории soft-культуры. Н. Новгород : Красная ласточка, 2017. 208 с.
6. Рзаева Р. О. Конец метанарративов в контексте проблематики прошлого и вызовов будущего // Во-

просы философии. 2014. № 2. С. 23–29.
7. Bauckhage C. Insights into Internet Memes // Proceedings of the International AAAI Conference on Web 

and Social Media. 2021. № 5(1). Pp. 42–49. doi: 10.1609/icwsm.v5i1.14097



Дыдров А. А., Варламова А. С.

Artur A. Dydrov, Alexandra S. Varlamova44

8. Maclean F., Jones D., Carin-Levy G., Hunter H. M. Understanding Twitter // British Journal of Occupational 
Therapy. 2013. № 76 (6). Pp. 295–298. doi: 10.4276/030802213X13706169933021

9. Milosavljević I. The phenomenon of the internet memes as a manifestation of communication of visual 
society — research of the most popular and the most common types // Media Studies and Applied Ethics. 2020. 
№ 1(1). Pp. 9–27. doi: 10.46630/msae.1.2020.01

10. Vitiuk I., Kovtun N., Polishchuk, O., Fed V. Memes as the Phenomenon of Modern Digital Culture 
// Wisdom. 2020. № 2 (15). Pp. 45–55. doi: 10.24234/wisdom.v15i2.361

References
1. Bart R. Rolan Bart o Rolane Barte [Roland Barthes by Roland Barthes]. Moscow, Ad Marginem, Stalker; 

2002. 288 p. (In Russ.).
2. Bart R. Fotografi cheskoe soobshhenie [The photographic message]. In: Tretij smysl. Moscow: Ad Margi-

nem; 2015. Pp. 5–27. (In Russ.).
3. Delez Zh. Mishel’ Turn’e i mir bez Drugogo [Michel Tournier and World without others]. In: Logika smys-

la. Moscow, Akademicheskij Proekt; 2011. Pp. 395–421. (In Russ.).
4. Dzheff ris S. Vse, vsegda, vezde. Kak my stali postmodernistami [Everything, All the Time, Everywhere: 

How We Became Postmodern]. Moscow, Ad Marginem; 2023. 368 p. (In Russ.).
5. Manovich L. Teorii soft-kul’tury [Theories of the soft-culture]. Nizhnij Novgorod, Krasnaja lastochka; 

2017. 208 p. (In Russ.).
6. Rzaeva RO. Konec metanarrativov v kontekste problematiki proshlogo i vyzovov budushhego [The end 

of metanarratives in the context of the problems of the past and the challenges of the future]. Voprosy fi losofi i. 
2014;(2):23-29. (In Russ.).

7. Bauckhage C. Insights into Internet Memes. In: Proceedings of the International AAAI Conference on 
Web and Social Media. 2021;(5(1):42-49. doi: 10.1609/icwsm.v5i1.14097

8. Maclean F, Jones D, Carin-Levy G, Hunter HM. Understanding Twitter. British Journal of Occupational 
Therapy. 2013;(76(6):295-298. doi: 10.4276/030802213X13706169933021

9. Milosavljević I. The phenomenon of the internet memes as a manifestation of communication of visual 
society — research of the most popular and the most common types. Media Studies and Applied Ethics. 
2020;1(1):9-27. doi: 10.46630/msae.1.2020.01

10. Vitiuk I, Kovtun N, Polishchuk O, Fed V. Memes as the Phenomenon of Modern Digital Culture. Wis-
dom. 2020;(2(15):45-55. doi: 10.24234/wisdom.v15i2.361

Сведения об авторах
А. А. Дыдров — доктор философских наук, доцент, профессор кафедры философии.

А. С. Варламова — студентка историко-филологического факультета.

Information about the authors
A. A. Dydrov — Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Philosophical 
Sciences.

A. S. Varlamova — Student at the Faculty of History and Philology.

Статья поступила в редакцию 28.09.2023; одо-
брена после рецензирования 14.10.2023; принята 
к публикации 15.10.2023.

The article was submitted 28.09.2023; approved af-
ter reviewing 14.10.2023; accepted for publication 
15.10.2023.

Вклад авторов: оба автора сделали эквивалент-
ный вклад в подготовку публикации.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов.

Contribution of the authors: the authors contributed 
equally to this article.
The authors declare no confl icts of interests.



45

Вестник Челябинского государственного университета. 2023. № 10 (480). С. 45–54.
ISSN 1994-2796 (print). ISSN 2782-4829 (online)
Bulletin of Chelyabinsk State University. 2023;(10(480):45-54. ISSN 1994-2796 (print). ISSN 2782-4829 (online)

Научная статья

УДК 130.2

doi: 10.47475/1994-2796-2023-480-10-45-54

ИДЕЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ И СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА 
МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ: ЭТИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
Андрей Андреевич Ковалев

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС, Санкт-Петербург, Россия, kovalev-aa@ranepa.ru, 
ORCID 0000-0002-7760-5732

Аннотация.  Статья посвящена этико-философскому анализу идеи экзистенциального благополучия в рус-
ской философии и её роли в разрешении современной проблемы ментальной безопасности. Научная но-
визна статьи заключается в философском осмыслении современного вопроса о ментальной безопасности 
средствами этико-философского наследия, связанного с идеей экзистенциального благополучия. Выделя-
ется концепция экзистенциального благополучия в русской философии, имеющая этическую природу. Цель 
исследования — изучение вклада русской философии в современную дискуссию о ментальной безопас-
ности как важном условии экзистенциального благополучия. В статье рассмотрены несколько подходов 
(экзистенциальный, феноменологический, этический, философско-антропологический) к исследованию 
фундаментальных вопросов в контексте изучаемой проблематики. Ядром в исследовании взаимосвязи рус-
ской философии и ментальной безопасности как условия достижения экзистенциального благополучия вы-
ступает ориентация на нравственные ценности в процессе принятия решений, организации собственной 
жизни и выстраивании взаимоотношений с окружающей действительностью.

Ключевые слова:  экзистенциальное благополучие, ментальная безопасность, ментальное здоровье, нрав-
ственные ценности, нравственное совершенствование, русская философия

Для цитирования:  Ковалев А. А.1 Идея экзистенциального благополучия в русской философии и современ-
ная проблема ментального здоровья: этико-философский анализ // Вестник Челябинского государственного 
университета. 2023. № 10 (480). С. 45–54. doi: 10.47475/1994-2796-2023-480-10-45-54.

Original article

THE IDEA OF EXISTENTIAL WELL-BEING IN RUSSIAN PHILOSOPHY 
AND THE MODERN PROBLEM OF MENTAL HEALTH: 
ETHICAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS

Andrey A. Kovalev
North-Western Institute of Management — branch of the RANEPA, St. Petersburg, Russia, kovalev-aa@ranepa.ru, ORCID 0000-
0002-7760-5732

Abstract. The article is devoted to the ethical and philosophical analysis of the idea of existential well-being in 
Russian philosophy and its role in solving the modern problem of mental security. The scientifi c novelty of the ar-
ticle lies in the philosophical understanding of the modern issue of mental security by means of the ethical and 
philosophical heritage associated with the idea of existential well-being. The concept of existential well-being in 
Russian philosophy, which has an ethical nature, is highlighted. The purpose of the study is to study the contribu-
tion of Russian philosophy to the modern discussion about mental security as an important condition for existential 
well-being. The article considers several approaches (existential, phenomenological, ethical, philosophical and an-
thropological) to the study of fundamental issues in the context of the studied issues. The core of the study of the 
relationship between Russian philosophy and mental security as a condition for achieving existential well-being is 
the orientation towards moral values in the decision-making process, the organization of one’s own life and build-
ing relationships with the surrounding reality.

© Ковалев А. А., 2023



Ковалев А. А.

Andrey A. Kovalev46

Keywords: existential well-being, mental security, mental health, moral values, moral improvement, Russian phi-
losophy

For citation: Kovalev AA. The idea of existential well-being in Russian philosophy and the modern problem of 
mental health: ethical and philosophical analysis. Bulletin of Chelyabinsk State University. 2023;(10(480):45-54. 
(In Russ.). doi: 10.47475/1994-2796-2023-480-10-45-54.

Введение
Русская философия всегда была вовлечена 

в вопросы духовности, смысла жизни, граждан-
ской идентичности и т. д. Не осталась в стороне 
и тема ментальности, её атрибутики и экзистен-
циальных основ жизни. Важность философских 
размышлений в связи с ментальной безопасно-
стью как условия обеспечения экзистенциальной 
безопасности возрастает в современном обществе 
по множеству разных причин, среди которых 
в том числе высокая технологизация и информа-
тизация человеческой деятельности.

На наш взгляд, отечественная философия в на-
стоящее время может помочь людям в понима-
нии своих собственных ментальных процессов, 
осознании своих эмоций, поиске внутренней гар-
монии, достижении психологического благопо-
лучия, преодолении экзистенциальных кризисов 
и духовном совершенствовании. Это важно во из-
бежание таких отрицательных явлений, как де-
прессия, тревога, агрессия и насилие.

Вклад философии в данную дискуссию заклю-
чается в том, что она помогает человеку понять 
его личные стремления и идеалы, найти свою 
жизненную позицию, интегрироваться в обще-
ство и принять условия жизни. Русские филосо-
фы всегда подчёркивали, что духовное совершен-
ствование основано на гармонии между челове-
ком и миром/природой, а также между разумом 
и сердцем и что эта гармония не может быть до-
стигнута без ориентации на определённые нрав-
ственные ценности.

Цель исследования заключается в изучении 
вклада русской философии в современную дис-
куссию о ментальной безопасности как важном 
условии экзистенциального благополучия. Рус-
ская философия раскрывает важные аспекты 
в рассматриваемом контексте, такие как самосо-
знание, духовность и совершенствование.

На основе сформулированной цели были по-
ставлены следующие задачи:

1. Сопоставление категорий «экзистенциаль-
ная безопасность», «экзистенциальное благопо-
лучие» и «ментальное здоровье» в контексте их 
взаимосвязи.

2. Изучение основных понятий и концепций 
русской философии, связанных с ментальной 

безопасностью как условием экзистенциального 
благополучия.

3. Анализ философских работ, затрагиваю-
щих проблемы экзистенциального благополучия 
и безопасности.

4. Исследование вклада русских философов 
в развитие представлений о ментальной безопас-
ности, а также подходов, на которые они ориен-
тировались.

Среди русских философов, внёсших вклад 
в изу чение вопросов экзистенциального бла-
гополучия и связанной с ним ментальной без-
опасности, можно выделить Н. А. Булгакова, 
Н. А. Бердяева, Ф. М. Достоевского, И. А. Ильи-
на, В. С. Соловьёва, Л. Н. Толстого и других. При 
этом важно в контексте изучения экзистенциаль-
ного благополучия обеспечить преемственность 
знаний, а также их адаптируемость к особенно-
стям каждого конкретного периода развития го-
сударства и общества.

Соотношение понятий «экзистенциальное 
благополучие», «экзистенциальная безопас-
ность», «ментальное здоровье» и их взаимо-
связь с русской философской традицией

Ментальное здоровье занимает особое место 
в современной культуре и является её неотъем-
лемой частью. При этом под ментальным здоро-
вьем необходимо понимать не только отсутствие 
психических отклонений и заболеваний у чело-
века, но и в целом гармонию и благополучие его 
психического и интеллектуального состояния. 
Современная культура сосредоточена на индиви-
дуализме, актуализирующемся с помощью само-
реализации и личностного роста; она развивает 
новые направления жизнедеятельности и творче-
ства (например, цифровую культуру); раскрыва-
ет сущность и значение межкультурного диало-
га под влиянием процессов глобализации; ставит 
общечеловеческие (глобальные) задачи и опре-
деляет пути их решения (например, с помощью 
формирования экологического сознания); помо-
гает адаптироваться в быстроменяющемся темпе 
современной жизни и т. д.

Таким образом, функциональная нагруз-
ка современной культуры дополняется необ-
ходимостью гармонизации природы человека 
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( физической, ментальной, духовной, психоло-
гической) и поиска его места в социокультур-
ном пространстве. Иными словами, особую ак-
туальность приобретает философское осмысле-
ние экзистенциального благополучия человека, 
стремящегося к экзистенциальной безопасности 
и нуждающегося в ней. В контексте данного ис-
следования русская философская традиция имеет 
потенциал стать основанием для возникновения 
нового знания и новых представлений о культу-
ре личности.

Итак, в рамках настоящей статьи ментальное 
здоровье рассматривается в контексте более об-
щей категории — экзистенциальной безопасно-
сти. Идеи русской философской традиции на-
правлены на нравственное совершенствование 
человека. Именно поэтому целесообразно с пози-
ции современного научно-философского иссле-
дования рассмотреть концепцию экзистенциаль-
ной безопасности, которая становится возможной 
благодаря достижению экзистенциального благо-
получия, и определить значение русской филосо-
фии в контексте её изучения.

Под экзистенциальным благополучием необ-
ходимо понимать успешный поиск отдельным 
человеком смысла и цели собственного суще-
ствования, которые достигаются благодаря пре-
одолению экзистенциальных кризисов и стрем-
лению к самореализации. В условиях современ-
ных вызовов, угроз и повышения в контексте 
этого уровня развития медицины и психологии 
становится возможным говорить о ментальном 
здоровье, которое характеризуется как необхо-
димый минимум физического благополучия, 
а также фундаментальное условие для дости-
жения экзистенциального благополучия. Так 
формируется ментальная безопасность, которая 
характеризуется психической устойчивостью, 
и появляются ресурсы для достижения постав-
ленных целей; принимаются осознанные реше-
ния и укрепляется стремление к самореализа-
ции без давления извне; появляются психоло-
гические инструменты и способы преодоления 
экзистенциальных кризисов; устанавливается 
гармония с окружающим миром; происходит 
становление возможности свободного самовы-
ражения путём развития и познания себя и мира 
с помощью творчества.

В свою очередь, экзистенциальную безопас-
ность личности можно охарактеризовать как со-
стояние устойчивости и защищённости личности 
в условиях рисков, угроз и неопределённости со-
временного мира. Здесь укрепление ментального 

здоровья (как своеобразной характеристики со-
временного этапа развития цивилизации и необ-
ходимого условия благополучной жизни) может 
способствовать: 1) адаптации к внешнему миру 
и развитию устойчивости к стрессам; 2) осозна-
нию собственной уникальности с одновремен-
ным принятием своих индивидуальных характе-
ристик; 3) развитию способности конструктивно-
го взаимодействия с миром вокруг; 4) преодоле-
нию экзистенциального страха неопределённости 
будущего; 5) нахождению и поддержанию смыс-
ла собственной жизни и развитию толерантности 
к неопределённости окружающего мира.

Итак, ментальное здоровье как неотъемлемая 
часть более общей категории «экзистенциальное 
благополучие» имеет определённую взаимосвязь 
с русской философией и раскрывается по следую-
щим основаниям. Во-первых, русская философия 
имеет потенциал стать частью государственной 
идеологии. Несмотря на конституционный за-
прет принятия какой-либо одной официальной 
идеологии, современная Россия и её население 
всё более тяготеют именно к духовно-религиоз-
ной идее, которая активно развивается в контек-
сте происходящих событий. Это актуально, так 
как философия, в том числе и русская, способна 
влиять на общественное сознание и мировоззре-
ние, что в условиях экзистенциальных вызовов 
настоящего времени может лечь в основу фор-
мирования идеологии сплочённости и духовного 
возрождения.

Во-вторых, русская философия может быть 
вписана в контекст современного образова-
ния и воспитания с целью обогащения в целом 
учебного процесса, формирования критическо-
го мышления, изучения культурного наследия 
и воспитания уважения к национальной исто-
рии и традициям, развития междисциплинар-
ного подхода в образовании. При этом необхо-
димо осознавать, что стремление внедрить идеи 
русской философии в российский образователь-
ный процесс может повлечь за собой ряд слож-
ностей — от необходимости адаптации учебных 
материалов и методов обучения до преодоления 
сопротивления со стороны приверженцев запад-
ной философской традиции.

В-третьих, опыт русской философии и её под-
ходы могут быть использованы в психотерапев-
тических практиках. Например, с помощью её 
идей можно прорабатывать вопросы самооцен-
ки и моральных дилемм (с помощью духовно-
сти и нравственных ценностей), аспектов меж-
личностной коммуникации (путём обращения 
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к  соборности), экзистенциальных кризисов и ди-
лемм (с опорой на религиозную составляющую).

Соотношение русской философии и менталь-
ной безопасности как условия экзистенциаль-
ного благополучия

История русской философии имеет свои осо-
бенности, связанные с периодами социально- 
экономического, политического и культурного 
развития России. Философия в России начала ак-
тивно развиваться в XVIII в., когда российские 
авторы исследовали и развивали западноевропей-
ские философские традиции. Одним из наиболее 
известных русских философов того времени был 
М. В. Ломоносов.

В XIX в. русская философия пережила свой зо-
лотой век. В этот период были основаны самые 
известные философские школы России: славя-
нофильство, западничество и русский космизм. 
В этих школах философы исследовали влияние 
русской культуры, религии и истории на разви-
тие нации.

В XX в., особенно в период советской власти, 
русская философия подверглась существенным 
изменениям. Многие философы были вынужде-
ны изменить свои взгляды, чтобы соответство-
вать политическим требованиям времени. Од-
нако, несмотря на это, многие русские философ-
ские идеи и традиции продолжили развиваться 
и в этот период, и в настоящее время и оказывать 
влияние на различные области жизнедеятельно-
сти, такие как право, политика, психология, нау-
ка и технологии.

Экзистенциальное благополучие и менталь-
ная безопасность как условие его достижения 
занимают важное место в общей системе нацио-
нальной безопасности государства и общества 
и означают сохранение физического, психологи-
ческого и социального благополучия людей в ус-
ловиях нестабильности и изменений. Ментальная 
безопас ность стала острой проблемой в совре-
менной России. Это связано с различными небла-
гоприятными факторами, такими как экономиче-
ский кризис, социальные проблемы и ухудшение 
качества жизни многих граждан.

В России экзистенциальное благополучие ста-
новится темой всё более серьёзных обсуждений 
в рамках научных, культурных и философских 
традиций. Так, философия призвана помочь от-
ветить на важные вопросы, связанные с привыч-
ками, убеждениями и поведением людей в труд-
ных жизненных ситуациях, а также определить 
вектор духовного развития.

Ментальная безопасность — это понятие, ко-
торое означает состояние психического благо-
получия и способность человека адаптироваться 
к изменяющимся условиям жизни, сохраняя при 
этом своё здоровье и психологическую стойкость. 
При этом в рамках настоящего исследования она 
рассматривается как важное условие достижения 
экзистенциального благополучия. Взаимо связь 
ментальной безопасности с русской философией 
основывается на идее гармонии отношений че-
ловека с миром, его способности к самоуправле-
нию, преодоления жизненных трудностей, само-
совершенствования личности.

Философия — это комплексное учение о мире 
и человеке, развивающееся на основе рацио-
нального мышления и системного подхода. При 
этом философия направлена на решение вопро-
сов о смысле жизни, целях и ценностях челове-
ка, а также о его социальной и духовной связи 
с миром.

Русская философия, отличающаяся глубоким 
анализом человеческой души, умением ориенти-
роваться на смысл собственной жизни и духовно 
расти, является важной составляющей менталь-
ного здоровья как условия экзистенциального 
благополучия. В русской философии достаточ-
но серьёзное место уделено вопросам о смысле 
жизни, духовности, эмоциональности, психоло-
гии, морали и социальной справедливости. На-
пример, философские лекции и публикации рус-
ских мыслителей Л. Н. Толстого [14], Н. А. Бер-
дяева [4], П. А. Флоренского [15], С. Л. Франка 
[16], Н. К. Рериха [12] и многих других помогают 
людям лучше понимать себя, открывать для себя 
смысл и цель жизни, задумываться о нравствен-
ных и духовных проблемах.

Отечественная философия не разделяет разум 
и душу, напротив, она объединяет разум и чув-
ства. Такой подход позволяет человеку лучше по-
нимать своё внутреннее состояние, собственные 
эмоции и стремления, что, в свою очередь, спо-
собствует укреплению ментального здоровья.

В отечественной философии существует кон-
цепция «русской души», которая описывает опре-
делённые черты характера русского народа, такие 
как самоотверженность, жертвенность, смирение 
и духовность. Эти качества можно рассматривать 
как проявление экзистенциального благополу-
чия, поскольку они помогают человеку сохранять 
гармонию внутри себя и стремиться к сбаланси-
рованности в отношении к окружающему миру.

Русская философия обращается к идеалу спра-
ведливости и моральных ценностей, что  также 
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является важной составляющей экзистенциаль-
ного благополучия. В этом контексте можно упо-
мянуть понятия терпимости, сострадания и спра-
ведливости, которые играют ключевую роль 
в поддержании баланса человеческого существо-
вания.

Тем самым экзистенциальное благополучие 
личности представляет собой значимую часть 
современной культуры, а ментальное здоровье 
как важная составляющая такого благополучия 
является условием его достижения.

Русская философия, к которой обращается ав-
тор в настоящем исследовании, рассматривает 
изучаемые вопросы с точки зрения нравственно- 
религиозного подхода, подразумевающего совер-
шенствование души и духовное развитие в рам-
ках религиозного бытия. Тем самым можно вы-
делить несколько аспектов, которые раскрывают 
роль русской философии в контексте экзистен-
циального благополучия, актуализирующего-
ся в условиях экзистенциальной безопасности. 
Итак, русская философия:

   – обращается к духовности, то есть позволяет 
понять и осмыслить нравственные ценности;

   – раскрывает вопросы социокультурной дина-
мики, позволяя отдельному человеку найти своё 
место в обществе;

   – помогает человеку осознать самого себя при-
нимающим собственное тело и разум;

   – развивает идею соборности, способствую-
щую формированию здоровых межличностных 
отношений внутри общества;

   – поддерживает процессы саморефлексии 
и познания себя;

   – помогает достичь состояния внутреннего ба-
ланса путём достижения гармонии с природой.

Вклад отечественных философов в дискус-
сию о ментальной безопасности как условия 
экзистенциального благополучия

Одной из наиболее значимых фигур в истории 
русской философии является Фёдор Михайлович 
Достоевский. Он был известен своим проница-
тельным подходом к анализу человеческой пси-
хологии и ментальной безопасности [9].

В своих трудах Достоевский исследовал все 
аспекты человеческой личности, включая её тём-
ные стороны. Он показывал, что человек может 
быть чем-то большим и светлым, но также и од-
новременно подверженным своим страстям, эмо-
циям и желаниям. Достоевский считал, что чело-
век не может бесконечно долго скрывать свои ис-
тинные чувства и желания и что в результате они 

непременно проявятся на поверхности. Именно 
поэтому его герои сталкивались с множеством 
моральных и психологических проблем [6].

Достоевский был глубоко заинтересован в изу-
чении проблем экзистенциального благополу-
чия. Он показывал, что человеческий разум мо-
жет быть поколеблен, особенно при воздействии 
на него негативных факторов внешней среды. Он 
отмечал, что душевные страдания, которые ис-
пытывают его герои, зачастую связаны со слож-
ной жизненной ситуацией или социальным окру-
жением. Например, в «Преступлении и наказа-
нии» [8] Раскольников переживает психический 
кризис из-за бедности и социальной несправед-
ливости.

Достоевский также исследовал психологиче-
ские механизмы, которые приводят к преступ-
ности и нарушению общественного порядка. 
В своих произведениях он показывал, как рас-
стройство психики может привести к принятию 
неправильных решений. В «Преступлении и на-
казании» и «Братьях Карамазовых» Достоевский 
анализировал психологию убийцы и похитителя, 
которые не могут справиться со своими эмоция-
ми и желаниями [7].

С другой стороны, философ также исследовал 
путь к исцелению психики и повышению уров-
ня экзистенциального благополучия и менталь-
ной безопасности. Через своих героев он показы-
вал, что человек должен преодолеть свои слабо-
сти и справиться со своими внутренними демо-
нами. Это затрагивает не только аспекты лично-
сти, но также моральных и этических вопросов. 
В своих произведениях Достоевский выделял 
значимость развития веры и духовности как сред-
ства повышения экзистенциальной безопасности 
и борьбы с внутренними страстями.
Владимир Сергеевич Соловьёв был выдающим-

ся русским мыслителем, философом, богосло-
вом, писателем и публицистом, считавшим Бога 
и мудрость высшей ценностью в жизни человека. 
Его учение о Божественной Софии как главном 
источнике мудрости и духовной гармонии имеет 
важное значение для понимания социальной роли 
религии и её связи с экзистенциальным благопо-
лучием [13].

По мнению Соловьёва, мир и человек были 
созданы Богом из любви и для любви. Боже-
ственная София (Мудрость Божия) является 
высшим проявлением любви Бога к миру и че-
ловеку, передаёт Божественное Его слово и да-
рует людям муд рость и духовную гармонию. 
Соловьёв утверждал, что все науки и искусства 
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 должны основываться на мудрости, которая при-
водит к единству истины, добра и красоты. Так-
же он придавал большое значение роли общества 
и  межличностных  отношений, которые должны 
быть основаны на щедрости и чистоте сердца.

Учение Соловьёва о Божественной Софии 
имеет большое значение для достижения экзи-
стенциального благополучия, так как оно наце-
лено на достижение гармонии внутри челове-
ка, а также на мирное сосуществование в обще-
стве. Муд рость, которую дарует Божественная 
София, помогает человеку относиться к миру 
с уважением, любовью и умиротворением, что 
существенно влияет на его психологическое со-
стояние.

Символическое изображение отечественным 
мыслителем Божественной Софии приводит к по-
ниманию того, что истина и мудрость находят-
ся внутри человека и что он сам способен найти 
путь к Богу и к гармонии в своей жизни. Это уче-
ние даёт надежду на то, что каждый человек мо-
жет найти свой путь к ментальной безопасности, 
основанный на вере, любви и щедрости.
Николай Александрович Бердяев — русский фи-

лософ, писатель и мыслитель, оказавший огром-
ное влияние на мировую философию и культу-
ру XX в. Его концепция свободы и творчества — 
одно из ключевых понятий его философского 
учения.

Согласно Бердяеву, свобода — это не просто 
отсутствие внешних ограничений и препятствий, 
но и внутреннее состояние, которое произраста-
ет из глубины души и определяет нашу жизнь [3. 
С. 61]. Она не зависит от обстоятельств, но свя-
зана с нашим творческим потенциалом и спо-
собностью к самореализации. Свобода является 
неотъемлемой частью экзистенциального бла-
гополучия, так как она позволяет человеку пре-
одолевать трудности, действовать в соответствии 
с имманентно присущими ему ценностями и ве-
рованиями, а также сохранять психологическое 
равновесие.

Кроме того, Бердяев считал, что творчество — 
это проявление свободы, которая позволяет че-
ловеку создавать, развиваться и проявлять свои 
уникальные способности. Он говорил о том, что 
творчество может быть как индивидуальным, так 
и коллективным и что оно является духовным 
источником развития человечества.

Концепция свободы и творчества Бердяева яв-
ляется значимой для экзистенциального благопо-
лучия, так как она помогает людям понимать их 
внутренние ценности, мотивации и стремления 

и, следовательно, позволяет создавать гармонич-
ный баланс между личностью с её набором опре-
делённых характеристик и внешней средой.

Нельзя не отметить вклад великого предста-
вителя русской философской традиции Льва Ни-
колаевича Толстого [14] в развитие философских 
взглядов на совершенствование личности. Он от-
мечал, что только с помощью строгого соблюде-
ния моральных принципов возможно достижение 
истинного душевного спокойствия. Тем самым 
экзистенциальное благополучие становится воз-
можным благодаря самопознанию, успех которо-
го нередко зависит от прохождения внутреннего 
личностного кризиса, спровоцированного несо-
ответствием внутренних идеалов и принципов 
внешнего мира.

Лев Николаевич был убеждён, что преодоле-
ние экзистенциального кризиса становится воз-
можным благодаря отказу от материальных благ, 
аскетизму и стремлению к духовному совершен-
ствованию. При этом философ всегда выступал 
за единение с природой, близость к которой он 
считал основным источником умиротворения 
и внутренней гармонии. Толстой был убеждён, 
что сила личного примера является лучшей по-
будительной силой для людей повышать уро-
вень собственного духовного развития. Ведь он 
и сам в межличностной коммуникации проявлял 
чувство сострадания и эмпатию, с их помощью 
Толстой пытался бороться с одиночеством и изо-
ляцией, усиливающимися в обществе, а насилие 
в его понимании рассматривалось как главный 
враг благополучия и безопасности социальной 
жизни.

Взгляды выдающегося русского философа 
Льва Платоновича Карсавина [10] также могут 
обогатить современное знание об экзистенци-
альном благополучии и способах его достижения. 
Для него в первую очередь культура и искусство 
были основным средством обогащения внутрен-
него мира человека. То есть творчество способно 
уберечь человека от негативных последствий эк-
зистенциальных травм и кризисов, ведь именно 
таким образом людям доступно самовыражение 
и самопознание.

По мнению философа, приверженность к ре-
лигии и её практикам способствует достижению 
внутренней гармонии и умиротворения в услови-
ях неопределённости и социокультурных рисков, 
а понимание и осознание времени и его принци-
пов способствуют достижению человеком урав-
новешенности и устойчивости в меняющейся ре-
альности.
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Как и Л. Н. Толстой, Л. П. Карсавин считал, 
что взаимная поддержка, утешение, сочувствие 
играют важную роль в процессе межличностно-
го взаимодействия, а понимание культурно-исто-
рических процессов помогает личности не только 
приобщиться к культурному наследию и лучше 
понимать историю своей страны, но и найти соб-
ственное место в историческом процессе. Ведь 
историческая динамика может привести к слож-
ностям восприятия, экзистенциальным кризисам, 
угрожающим экзистенциальной безопасности. 
Поэтому повышение устойчивости и адаптивно-
сти личности в меняющемся мире может способ-
ствовать нахождению экзистенциального смыс-
ла, постановке цели в жизни и её достижению.

Роль русской философии в повышении уров-
ня ментальной безопасности как условия экзи-
стенциального благополучия

Философия изучает фундаментальные вопро-
сы о жизни, человеческом бытии, смысле су-
ществования и т. д. Многие люди обращаются 
к философии, чтобы понять себя, свои проблемы 
и найти приемлемые жизненные решения. Так, 
в рамках философии существует несколько под-
ходов к преодолению экзистенциальных и мен-
тальных проблем, которые будут рассмотрены 
далее в рамках настоящего исследования.
Экзистенциальная философия сосредоточе-

на на поиске смысла существования человека 
и предполагает, что каждый человек имеет ин-
дивидуальный путь и цель в жизни. Этот под-
ход фокусируется на том, чтобы помочь челове-
ку осознать свои истинные ценности и желаемую 
цель. Осознание человеком своей жизненной цели 
помогает ему принимать важные решения, кото-
рые в итоге приведут его к успеху и счастью.

Одним из русских философов, который ориен-
тировался на экзистенциальный подход в своих 
трудах применительно к вопросам ментальной 
безопасности, был Л. И. Шестов [18]. Он считал, 
что человеческое существование связано с по-
стоянным стремлением к свободе и непредсказу-
емости, что может приводить к чувству бессмыс-
ленности и неопределённости. Шестов выдвигал 
идею о том, что человеку нужно раскрыть своё 
индивидуальное бытие, взглянуть на мир через 
свои убеждения и желания, и тогда он сможет об-
рести свободу и уверенность в себе [11. С. 126].

Мыслитель также рассматривал тему экзи-
стенциального страха и бессмысленности жиз-
ни. Он подчёркивал, что человек безумен и аб-
сурден и что у него нет никаких обоснованных 

причин для надежды и уверенности в будущем. 
Свои мысли Шестов изложил в книге «Афины 
и Иерусалим» [17], где исследуется не только ме-
ханизм возникновения страха, но и пути его пре-
одоления.

Другим русским философом, который приме-
нял экзистенциальный подход, являлся Н. А. Бер-
дяев [2]. Он утверждал, что жизнь человека име-
ет глубокий смысл, который может быть открыт 
только через личный опыт и поиск истины. Бер-
дяев считал, что этическое поведение и культура 
могут помочь человеку понять своё место в мире 
и сохранить в жизни ментальный баланс.
Феноменологическая философия направлена 

на исследование человеческой субъективности 
и опыта. В этом подходе экзистенциальные и мен-
тальные проблемы рассматриваются как прояв-
ления субъективного человеческого опыта и изу-
чение человеком самого себя, а также как выра-
жение этого мира через чувства и восприятия. 
Для преодоления ментальных проблем, согласно 
феноменологическому подходу, необходимо за-
няться созерцательным наблюдением и самореф-
лексией (самопознанием), осознать собственные 
чувства и восприятие мира, а затем приступить 
к поиску решений, которые учитывают индиви-
дуальные потребности и предпочтения человека.

Феноменологический подход как философская 
методология основывается на изучении явлений 
на основе впечатлений, которые они оставля-
ют в сознании наблюдателя. Так, Н. А. Бердяев 
[1] в контексте вопросов ментальной безопасно-
сти занимался исследованием психических рас-
стройств и ошибок, которые могут возникнуть 
в процессе духовного поиска и попытках най-
ти своё место в мире. Он призывал к познанию 
и осознанию того, что человек постоянно ищет 
свободу и смысл своей жизни и что это необходи-
мо для достижения экзистенциального благопо-
лучия с обязательным обеспечением ментальной 
безопасности, условием его достижения.
Этический подход рассматривает вопросы 

о том, каким образом человек должен вести себя 
в мире и какие действия являются морально до-
пустимыми и правильными. Этический подход 
к преодолению экзистенциальных проблем под-
разумевает изучение нравственных и моральных 
принципов, которые призваны помочь человеку 
принимать рациональные решения и совершать 
осознанные поступки, которые могут уменьшить 
страдание и сделать жизнь более счастливой.

Согласно этическому подходу ментальная 
безопасность является частью этики и морали 
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и должна быть рассмотрена в этом контексте. 
Этический подход к экзистенциальному благо-
получию ориентируется на защиту личности 
в различных сферах жизни, включая психическое 
и эмоциональное благополучие. Данная концеп-
ция в контексте рассматриваемой проблематики 
так или иначе прослеживается в творчестве всех 
представителей русской философии.

Применительно к реалиям современного вре-
мени уместно говорить, например, об актуально-
сти этического подхода применительно к разра-
боткам программ компьютерных приложений, 
которые должны быть не только функциональ-
ными, но и не должны причинять вреда пользо-
вателям. Разработчики должны обязательно учи-
тывать этические принципы, такие как уважение 
к человеческой жизни, конфиденциальность ин-
формации, право на личную жизнь и т. д.
Философско-антропологический подход к пре-

одолению экзистенциальных проблем глубоко со-
средоточен на понимании человеческой природы, 
особенно на том, что делает человека уникаль-
ным и вызывает у него эмоциональные и психо-
логические сложности. Этот подход включает 
в себя изучение того, как люди воспринимают 
мир и принимают решения, а также как эти ре-
шения влияют на их эмоции и поведение.

Философско-антропологический подход явля-
ется одним из актуальных направлений в совре-
менной философии. Он базируется на исследова-
нии человека как социального и психологическо-
го существа, которое живёт в условиях современ-
ного общества и сталкивается с множеством фак-
торов, влияющих на его психическое состояние.

В рамках рассматриваемого подхода анализи-
руются не только внешние факторы, но и внут-
ренние механизмы, влияющие на формирова-
ние личности и её психического состояния. Так, 
здесь нередко авторы обращаются к проблеме 
кризиса современного общества и его влияния 
на психическое состояние человека, а в услови-
ях постоянного стресса и переутомления важно 
обеспечить ментальную безопасность и сохра-
нить психическое здоровье. Этому могут спо-
собствовать формирование интеллектуального 
капитала, опора на рациональный подход в про-
цессе принятия решений, достижение эмоцио-
нальной стабильности и преодоление негатив-
ных эмоций.

Таким образом, красной нитью в исследова-
нии взаимосвязи русской философии и менталь-
ной безопасности как условия экзистенциально-
го благополучия проходит ориентация на нрав-

ственные ценности в процессе принятия реше-
ний, организации собственной жизни и выстраи-
вания взаимоотношений с окружающей действи-
тельностью. Также русские философы обращают 
внимание на личную ответственность человека 
за собственное экзистенциальное благополучие. 
Ведь то, насколько человек сможет гармонично 
и сбалансированно сосуществовать с миром во-
круг, насколько он перестанет зависеть от слу-
чайных внешних условий и обстоятельств, будет 
определять уровень его экзистенциального бла-
гополучия и безопасности, выраженного в стой-
кости и умении противостоять проблемам и угро-
зам внешнего мира.

Приверженность моральным и этическим нор-
мам и правилам — это прежде всего самоконт-
роль и уважение к окружающим, это предсказу-
емость поведения и его общественное одобре-
ние [5. С. 135]. Русская философия учит бороть-
ся с эгоизмом, направлять собственную энергию 
на общее благо, не подчиняться страстям и сию-
минутным желаниям. Такие осознанные и конт-
ролируемые самоограничения помогают психи-
ке адаптироваться к непредсказуемому, неспра-
ведливому и изменчивому миру, они позволяют 
человеку осознавать несовершенства мироздания 
и быть готовым терпеть неудачи и преодолевать 
трудности, которые могут возникнуть на его жиз-
ненном пути. При этом русская философия так-
же позволяет этот путь отыскать и держаться тех 
принципов, на которых он базируется. Таким об-
разом, такая самодисциплина и готовность к воз-
можным трудностям повышает адаптационные 
возможности современного человека и устанав-
ливает оптимальный для успешной и счастливой 
жизни уровень толерантности к неопределённо-
сти, чтобы способствовать достижению экзистен-
циального благополучия.

Заключение
Настоящее исследование проведено с целью 

выявления теоретического потенциала русской 
философии для анализа и решения проблем мен-
тальной безопасности как условия экзистенци-
ального благополучия. В результате исследова-
ния были сделаны следующие выводы:

1. Русская философия имеет богатую тради-
цию мышления о человеке, его месте в мире, 
нравственных и социальных ценностях, способах 
и путях духовного роста и самосовершенствова-
ния. Эти идеи стали отправной точкой для ана-
лиза современных проблем экзистенциального 
благополучия.
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2. Одной из ключевых идей русской филосо-
фии является идея о человеке как о духовно-нрав-
ственном существе, духовная жизнь которого 
связана с миром высших ценностей.

3. Русская философия показывает, что совре-
менные проблемы ментальной безопасности как 
условия экзистенциального благополучия связа-
ны с кризисом нравственности и духовности в об-
ществе, с потерей высших ценностей и идеалов.

4. Русская философия акцентирует внимание 
на значении культуры и образования в формиро-
вании экзистенциального благополучия личности. 
Культурное наследие и образование содействуют 
формированию этических и моральных принци-
пов, необходимых для профилактики экзистенци-
альных кризисов и ментальных расстройств.

5. Русская философия показывает, что экзи-
стенциальное благополучие личности связано 
с её самоопределением и самореализацией, оно 
не может быть обеспечено только правовыми, ме-
дицинскими и социальными мерами.

Вклад русской философии в дискуссию о мен-
тальной безопасности как условии экзистенциаль-
ного благополучия может быть продолжен путём 
исследования научных работ современных рос-
сийских философов. В связи с изменениями в об-
ществе, растущим уровнем стресса и неопределён-
ности важно продолжать исследования в данной 
области и разрабатывать новые подходы и страте-
гии, основанные на философских принципах.

Кроме того, перспективным направлением ис-
следований является изучение вклада русской 

литературы в область экзистенциального благо-
получия. Многие произведения, созданные рус-
скими писателями, содержат ценности и идеи, 
которые могут применяться для создания об-
щественно-государственных программ с целью 
обес печения экзистенциальной стабильности 
и развития личности.

Таким образом, русская философия изучает 
и раскрывает пути нравственного совершенство-
вания личности, которое необходимо для дости-
жения экзистенциального благополучия и реше-
ния проблем экзистенциальной безопасности. 
В русской философской традиции объясняется 
и обосновывается важность духовного разви-
тия человека, что способно в контексте изучения 
экзистенциального благополучия обеспечить 
безопас ность личности. Подобная устойчивость 
позволяет человеку в любых кризисных ситуаци-
ях оставаться верным общечеловеческим ценно-
стям и нравственным идеалам, делает общество 
более стабильным, а условия жизни более пред-
сказуемыми. Ответственная за своё нравственное 
совершенствование личность формирует безопас-
ные и справедливые межличностные связи, вос-
питывает в самой себе добродетели и показывает 
достойный пример молодому поколению. Именно 
в этом контексте русская философская традиция 
способна обеспечить преемственность необходи-
мого современному поколению россиян знания, 
способствующего повышению уровня экзистен-
циального благополучия.
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Введение 1

С лёгкой руки общепризнанного классика гу-
манитарной мысли, стоявшего у истоков сразу 
нескольких общественных наук, Макса Вебера 
понятие «легитимность» прочно вошло в поня-
тийный аппарат целого ряда дисциплин и, в пер-
вую очередь, философии, социологии, политоло-
гии [1]. Кроме этого, легитимность как понятие 
широко употребляется в криминологических ис-
следованиях, однако термин в такого рода лите-
ратуре не играет столь фундаментальную роль 
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и поскольку по своей сути имеет чисто юридиче-
ский смысл, то выступает синонимом таких слов, 
как «легальность» или «законность».

Это может объясняться тем обстоятельством, 
что криминология в отечественной научной тра-
диции считается юридической наукой и держится 
несколько обособленно от остальных гуманитар-
ных и социальных наук. Одна из актуальнейших 
проблем прошлого, современности и будущего — 
проблема организованной преступности — в оте-
чественной науке традиционно служит объек-
том изучения криминологии, что обусловливает 
сравнительно узкие рамки исследования данной 



Иощенко Н. О.

Nikita O. Ioshchenko56

темы. Организованная преступность в такой на-
учной литературе скорее описывается, нежели 
анализируется, и, к сожалению, её недостаточно 
полно удаётся вписать в общий социально-поли-
тический контекст. При этом изучение феномена 
организованной преступности зачастую исходит 
из заведомо негативной оценки этого явления, 
что лишает возможности выявить, проанализи-
ровать и охарактеризовать его явные и латентные 
социальные и политические стороны. Получает-
ся ситуация, где криминология, будучи юриди-
ческой наукой, отличается свойственной юрис-
пруденции догматичностью, категоричностью, 
умозрительностью. Эти обстоятельства создают 
своеобразную пропасть между правовыми нор-
мами и реальными социальными практиками.

Отчасти это можно объяснить недостаточным 
применением междисциплинарного подхода и на-
блюдаемой нами устарелостью представлений 
об обществе в криминологической мысли, кото-
рые находятся примерно на уровне XIX в. в лице 
Конта, Спенсера, Дюркгейма и других классиков 
социальной философии. Классика по-прежнему 
остаётся актуальной, но с тех времён социальные 
науки сильно шагнули вперёд и, безусловно, тре-
буется современное переосмысление.

При этом классическое определение легитим-
ности Макса Вебера остаётся без должного вни-
мания и зачастую в юридической литературе 
подменяется созвучным понятием «легальность». 
На наш взгляд, это является одной из причин ото-
рванности криминологии от современных соци-
альных наук и, как следствие, недостаточного 
понимания проблемы организованной преступ-
ности как феномена социально-политического 
толка. На фоне новаторских идей американского 
экономиста Мансура Олсона, который рассмат-
ривает генезис государства как следствие эволю-
ции бандитских группировок, этот факт вызыва-
ет некоторое недоумение [2].

Необходимо отметить, что подобную идею Ол-
сона можно отыскать уже в религиозной филосо-
фии Аврелия Августина, который писал: «Итак, 
при отсутствии справедливости, что такое госу-
дарства, как не большие разбойничьи шайки; так, 
как и сами разбойничьи шайки есть не что иное, 
как государства в миниатюре» [3]. Однако мысль 
Августина своевременного развития не получи-
ла, и его вопрос был актуализирован лишь в про-
шлом столетии.

Оговоримся, что в дальнейшем мы строго 
дифференцируем понятия «легальность» и «ле-
гитимность». Под легальностью мы подразуме-

ваем чисто юридическое понятие, означающее 
соответствие правовым нормам. В свою очередь 
под легитимностью мы имеем в виду то понима-
ние, которые предлагает Мартин Липсет, где ле-
гитимность — это способность политической си-
стемы порождать и поддерживать веру в то, что 
действующие политические институты являются 
наиболее подходящими и приемлемыми для об-
щества. От этой веры-легитимности зависит ста-
бильность, и она является показателем того, на-
сколько данная политическая система успешно 
выполняет основные функции власти, как их ви-
дят народные массы, а также бизнес-сообщество 
и силовики [4].

Произошедшая подмена этих понятий в отече-
ственной юриспруденции создаёт пробел в пони-
мании роли влияния криминала на политические 
процессы. Такое положение дел чревато невоз-
можностью в полной мере систематизировать 
опыт борьбы с преступностью, мешает осознать 
криминал в качестве субъекта политических от-
ношений, в которых проблема легитимности пра-
вящего режима в существенной степени опреде-
ляет специфику функционирования организован-
ной преступности.

Легитимность и организованная преступ-
ность: причинно-следственные связи

Понимание легитимности как показателя при-
знания обществом существующей власти вкупе 
с рассмотрением криминала как политического 
актора даёт возможность по-новому взглянуть 
на устоявшиеся теории прошлого.

В связи с вышесказанным уместно будет 
перей ти к вопросу, который можно сформулиро-
вать следующим образом: как легитимность ска-
зывается на политической субъектности органи-
зованной преступности?

Для сомневающихся в обоснованности тако-
го подхода напомним, что организованные пре-
ступные группировки в ряде стран подменяли 
государства и гражданское общество в весьма 
нетипичных для себя сферах. Известный нарко-
барон Пабло Эскобар финансировал строитель-
ство школ, больниц, дорог, спортивных площа-
док, церквей. Якудза помогала преодолеть по-
следствия землетрясений в Кобе. Гангстеры 
Чарльз Лучано и Мейер Лански организовыва-
ли охрану доков с позволения военно-морской 
разведки США во времена Второй мировой во-
йны. Также итало-американская мафия оказыва-
ла помощь при высадке войск союзников на Си-
цилию. Аль Капоне предлагал свою помощь 
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 правоохранительным органам при поисках про-
павшего подростка Роберта Фрэнкса, а затем 
и его убийц Леопольда и Лёба. Маньяк Педро 
Алонсо Лопес разыскивался в первую очередь 
отнюдь не колумбийской полицией, а местными 
криминальными группировками, обеспокоенны-
ми пропажей своих «работниц». Криминальный 
авторитет Евгений «Джем» Васин организовал 
на Дальнем Востоке благотворительный фонд, 
который помогал бездомным и заключённым. 
Кроме этого, на деньги его фонда был открыт 
детский лагерь, клуб бокса для подготовки новых 
«кадров». Наконец, можно вспомнить личность 
Владимира Барсукова (Кумарина), занимавшего-
ся помимо криминальной деятельности тем, что 
сейчас бы могли назвать сохранением культурно-
го наследия: доставлял благодатный огонь из Ие-
русалима, финансировал восстановление храмов, 
а также поставлял продукты на флот по просьбе 
руководства «Северной верфи».

Список далёк от всеохватности, но уже доволь-
но репрезентативен. Мы видим, что в определён-
ных ситуациях организованная преступность за-
полняет функциональный вакуум, который об-
разовывается после того, как государство само-
устранятся. Очевидно, что организованная пре-
ступность при этом преследует свои собственные 
корыстные интересы, однако нельзя отрицать 
и то, что таким образом она выступает в качестве 
своеобразного поставщика крайне востребован-
ных общественных благ.

В качестве поставщика общественных благ 
криминалу проще всего реализоваться в услови-
ях, когда власть испытывает кризис легитимно-
сти. Вне зависимости от причин кризиса низкая 
легитимность создаёт благоприятную почву для 
того, чтобы ОПГ занялись новыми для себя сфе-
рами общественной жизни.

Поскольку кризис легитимности характеризу-
ется потерей доверия к власти, это ведёт к дезор-
ганизации государственного управления. Бес-
силие официальных органов власти вызывает 
потребность в институте, который будет регу-
лировать общественные противоречия, решать 
классовые конфликты и управлять социальны-
ми процессами. Если самоорганизации общества 
не произошло, то вакуум власти заполняют аль-
тернативные государству силовые предпринима-
тели, например мафия в Италии [5].

Коренная ломка политических институтов при 
переходе от традиционного сельского хозяйства 
к капиталистическому происходила, когда офи-
циальная власть обладала низкой легитимностью 

и была неэффективной, поскольку была не в со-
стоянии монополизировать насилие на юге Ита-
лии. Иного и быть не могло, учитывая скромные 
финансовые возможности государственной каз-
ны, в связи с чем бюрократия не получала долж-
ного ассигнования и вынуждена была добывать 
себе средства коррупционным путём. В столь 
неопределённой среде институт мафии стано-
вился гарантом экономических трансакций в ре-
гионе [6].

Попытки слабого итальянского государства 
навести порядок на юге страны были обрече-
ны на неудачу. Волны репрессий против мафии, 
оказавшись в результате бесполезными и затрат-
ными, лишь ещё больше дискредитировали офи-
циальную власть и снижали её легитимность. 
Выйдя победителем из схватки с государством, 
мафия становилась в глазах местной обществен-
ности необычайно могущественной организаци-
ей, не уязвимой для репрессий и к тому же более 
эффективной и «справедливой», чем государ-
ство [7].

Привлечь к ответственности лидеров крими-
нальных структур в подобном неэффективном 
государстве представляется в общественном со-
знании чем-то весьма малореальным. Безнаказан-
ность криминала и отсутствие рисков ведёт к раз-
нузданности и неразборчивости средств, вплоть 
до массовых убийств и терроризма, что ещё боль-
ше делегитимизирует законную власть. Таким об-
разом, создаются условия, при которых государ-
ство неуклонно теряет свою легитимность, а ОПГ 
накапливают силы, влияние и ресурсы. Одновре-
менно с этим копится и общественное недоволь-
ство. Продолжается это до тех пор, пока не на-
ступает некое резонансное событие, возмущаю-
щее и мобилизующее общественность на проти-
водействие криминалу. К числу таких событий 
можно отнести бойню в Чикаго в День Святого 
Валентина в 1928 г. или массовое убийство в ста-
нице Кущёвской в 2010 г. Правящий режим рано 
или поздно теряет все ненасильственные возмож-
ности для поднятия легитимности и для своего 
существования вынужден приберегать в полно-
масштабному и бескомпромиссному противосто-
янию с ОПГ, вплоть до задействования военных 
сил, интервенции союзников, нарушения процес-
суальных формальностей, внесудебных казней 
и игнорирования прав человека.

Войны с наркомафией, подобные тем, что ве-
дутся в Колумбии, Мексике или на Филиппинах, 
вызывают критику у международного сообщества 
за ригидность, кровавость и  бескомпромиссность. 
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На самом деле политические режимы находятся 
не в том положении, чтобы сбавлять накал наси-
лия. Амнистии, снисходительность и проявление 
гуманизма к преступниками внутри стран будут 
восприниматься как слабость, непоследователь-
ность и могут критиковаться за мнимое или ре-
альное сотрудничество режима с одними ОПГ 
против других. Разумеется, такая критика нега-
тивным образом сказывалась бы на критически 
важной легитимности, и государству рациональ-
нее не давать никаких поводов для подобного 
рода высказываний.

Недостаток собственных ресурсов и низкая эф-
фективность власти в дополнение ко всему вы-
нуждает правящие элиты отчаянно искать союз-
ников. Так, колумбийское правительство тесно 
сотрудничало с США, борясь с Медельинским 
картелем. При этом союзниками правящего ре-
жима могут выступать и другие криминальные 
структуры. В той же Колумбии в этом качестве 
выступил наркокартель Кали.

Наиболее кровавые формы война с преступно-
стью принимает в странах, являющихся крупней-
шими экспортёрами нелегальных товаров, напри-
мер наркотиков. Финансовые возможности пре-
ступных организаций позволяют им обзаводить-
ся армейским оружием, военной техникой, созда-
вать свои армии из наёмников, что ведёт только 
к эскалации конфликта и увеличению масштабов 
открытого насилия.

Напротив, в случаях высокой степени леги-
тимности перед правящими элитами задача борь-
бы с организованной преступностью является 
не столь актуальной, чтобы решиться на массо-
вое применение насилия, которое, в свою оче-
редь, для таких режимов негативно сказывается 
на рейтингах и политической стабильности. Бо-
лее того, такие режимы в большей степени мо-
гут себе позволить сотрудничество с ОПГ и бу-

дут нести меньшие риски и издержки. Более того, 
их высокий уровень легитимности может быть 
обеспечен при помощи преступников, например, 
благодаря их финансовым вливаниям или воздей-
ствию на электорат.

Заключение
Таким образом, мы видим, что при сопостав-

лении организованной преступности и полити-
ческой легитимности вскрывается их глубокая 
взаимосвязь, напрямую сказывающаяся на соци-
ально-политических процессах. От легитимности 
правящего режима зависит форма существования 
ОПГ и их поведение. Легитимность также обу-
словливает складывающиеся отношения между 
криминалом и государством: будут ли это отно-
шения враждебные или же появится потенциал 
для сотрудничества. При этом на саму легитим-
ность контакты правящих элит с криминальным 
миром негативно влияют лишь при соответству-
ющем культурном климате, где подобные связи 
считаются аморальными. Степень проникнове-
ния якудзы в японское общество показывает, что 
ОПГ может быть настолько открытой для населе-
ния, что имеет даже свои общественные приём-
ные и интернет-сайты, и это рассматривается как 
нечто нормальное и даже полезное для социума 
и государства.

Безусловно, политическая роль криминала 
в том или ином обществе не может определять-
ся только легитимностью правящего режима. 
Тем не менее это важный фактор, который из-за 
прямолинейного и ограниченного юридического 
понимания легитимности упускается в кримино-
логических исследованиях. Нам представляется 
перспективным пересмотр этого подхода и рас-
смотрение криминала как политического актора 
в понятиях, категориях и методах, свойственных 
политической теории.
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Аннотация.  Представлен монтажный принцип художественного мышления в кинематографе, позволяю-
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Введение
Постоянно удерживая и актуализируя в раз-

личных контекстах вопрос о том, что ́ есть чело-
век, философская антропология выступает в том 
числе как способ критического осмысления про-
блемы раздробленности человека, его фрагмен-
тации, духовной дефицитарности в современном 
мире. В настоящее время фиксируется тенден-
ция к монтажному «сращиванию» живых тка-
ней и технологий (протезирование), грань меж-
ду пост человеком и человеком, по сути, устраня-
ется, появляются идеи о размещении постлюдей 
в качестве неких структур в гигантских компью-
терах. В кинематографе с помощью цифровых 
технологий создаются образы человекоподоб-
ных существ, фантазийных героев, не имеющих 
аналогов в реальности и пребывающих только 
в экранном пространстве, в воображении и грёзах 
зрителя. Обманчивый характер яркого экранно-
го мира способствует созданию иллюзий у мас-
сового зрителя, возникновению намерений соот-
ветствовать привлекательному кинематографи-
ческому персонажу. Данные желания привносят 
новизну в повседневный быт, кроме того, преоб-
ражение человека тесно связано с мечтой преодо-
леть или раздвинуть границы собственной при-
роды, поэкспериментировать с ней. Безусловно, 
такой «новый человек» создаёт напряжённые 
и драматические взаимосвязи с миром, приро-
дой, обществом, обостряя ключевые темы фило-
софской ант ропологии. До какой степени опасно 
для настоящего и будущего отступление от че-
ловеческой природы, почему человеку всенепре-
менно надо стать новым, испытать чувство «ро-
дившегося заново»? Ради чего и почему человека 
трансформируют и видоизменяют в кинематогра-
фе? В связи с изложенным возникает потребность 
в изучении авторского процесса киноконструиро-
вания человека на основе монтажного принципа 
мышления, являющегося исходным основанием 
для создания новых экранных образов.

Монтажный принцип и связь его с новой 
ант ропологией в кинематографе

В кинематографе появление модифицирован-
ного человека произошло в начале ХХ в. в филь-
мах Ж. Мельеса, Д. Вертова, Л. Кулешова. Ярко 
продемонстрирован механизированный человек 
и в конце прошлого столетия в научно-популяр-
ных фильмах В. М. Кобрина. Практика создания 

человека в кинолаборатории сопряжена с желани-
ем художника выразить не только результат эсте-
тической интерпретации человеческого образа, 
но и собственную концепцию «изобретения Ада-
ма» в подражании акту «первого Творца». Суще-
ственным подспорьем здесь выступают спецэф-
фекты, современные технологии, техническое 
новаторство, с помощью которых автор может 
интенсивнее проникнуть в данность мира, раз-
дробить его, а затем соединить фрагменты в но-
вое единое целое. В этом процессе экранный об-
лик человека подвергается такой механической, 
инженерной обработке, которую непозволитель-
но применить к живому человеческому организ-
му. Проектом Д. Вертова было конструирование 
в кино на базе монтажного принципа по рабочим 
эскизам и чертежам безукоризненного Адама, об-
раза человека будущего — взять ладные и лов-
кие руки у одного из персонажей, заснятых ранее 
на плёнку, устойчивые и крепкие ноги у друго-
го, здоровое и сильное тело у третьего и создать 
совершенного, «истинного» человека. Используя 
обдуманно кинематографическую технику, ру-
ководствуясь эстетическими закономерностями 
монтажного сопоставления, автор, комбинируя 
и выбирая необходимое, заслуживающее внима-
ние, фиксирует новую конструкцию человека, ко-
торой раньше не было. Одна задача — зафиксиро-
вать в кинокадре посредством современной тех-
ники реально существующего актёра, но более 
усложнённая творческая операция — сконструи-
ровать образ фиктивного, несуществующего че-
ловека с совершенно новыми телесными форма-
ми и характеристиками, стало быть, и новой ду-
шой. Несмотря на то, что работы Вертова принад-
лежали к ряду исследовательских киноопытов, 
действовал новатор ровно как мистик: обращал 
время вспять, живую ткань создавал из неживой 
материи, героев «ткал» из многочисленных об-
ликов людей разных национальностей. Правда, 
по мнению А. С. Дерябина, персонажам недоста-
вало «религиозной колыбели», это бы оправда-
ло утопические замыслы Вертова, и можно было 
высказаться о безусловном триумфе в создании 
«идеального человека», очистив в итоге автор-
ские эксперименты от трюкачества [5. С. 20]. 
М. Б. Ямпольский отмечает, что монтаж в кине-
матографии генетически сопряжён не столько 
с культурно-языковым выражением, сколько с те-
лом и телесностью [19. С. 152]. В 1921 г. Кулешов 
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в эксперименте «творимый человек» собирает 
и конструирует на плёнке нового требуемого че-
ловека из частей и фрагментов тела различных 
людей. Следующий монтажный опыт — «та-
нец», созданный новатором из кусков, отснятых 
с участием одной натурщицы, явился, по мнению 
Ямпольского, исключительным высказыванием 
связи монтажного эксперимента с новой антро-
пологией: монтажная сборка возникала и форми-
ровалась непосредственно из кадров, на которых 
было заснято тело человека. Практически опы-
ты с монтажными конструкциями Кулешова обо-
значили новый философский дискурс объяснения 
и понимания человека; автором на базе монтаж-
ного принципа мышления было собрано новое 
«киноэкранное бытие» человеческого тела. Имен-
но монтажный принцип в кинематографии стал 
исходным основанием, при помощи которого ху-
дожественное мышление кинематографиста было 
способно создавать новые, оригинальные образы.

Динамический, творимый экранный образ вы-
зван к жизни приёмами и средствами авторского 
монтажного построения. По Эйзенштейну, пер-
вичным этапом в киномонтаже является разбие-
ние «в себе» «нейтрального бытия» (факта, собы-
тия, действия, явления действительности) со все-
ми парадоксами и противоречиями с целью со-
брать его вновь, согласно авторскому взгляду 
[18. С. 609]. В основе выстраивания экранной 
действительности в принципиально новом по-
рядке после процесса разложения на компонен-
ты, «деконструкции» — лежит монтажный прин-
цип. Кинематографический «подвижный срез» — 
до некоторой степени завершённое (отрытое) це-
лое — обнаруживает и разворачивает в монтаж-
ной композиции фильма своё доподлинное содер-
жание, основную сущность при синтезирующем 
согласованном взаимодействии (в структуре раз-
вёрнутого целого) с прочими, другими кадрами, 
в первую очередь соседними. Принцип такого 
рода синтезирующего взаимодействия (согласо-
вания), технического и художественного целена-
правленного противопоставления, соединения, 
сочетания кадров, генерирующего новое художе-
ственное качество, которым они по отдельности, 
порознь не обладают, есть монтажный принцип.

Сборка кинематографического человека 
в контексте нового мышления в революцион-
ную эпоху

Конструирование монтажной структуры ки-
нопроизведения, в частности «сборка» нового 
человека, требуют от автора включения в соци-

ально-духовное поле, в целый мир и человека, 
встроенного в универсум. Философия кинопро-
изведения непосредственно зависит от мировоз-
зрения и ценностных приоритетов, установки ки-
нематографиста. Фильм с активно проявленной 
позицией мастера, образно выраженной в логи-
чески-дискурсивных монтажных сборках, по-
буждает зрителя следовать за автором. Каждая 
монтажная творческая операция на киноэкране, 
от комбинирования простых компонентов и де-
талей до схем с элементами сложной символики, 
оказывает воздействие на весь «аппарат» обыва-
тельского зрительного интеллекта. Г. Лебон фик-
сирует, что толпа восприимчива к образам, при-
чём образы, идеи могут и не иметь логической 
связи и меняться как стёклышки в волшебном 
фонаре ловкой рукой фокусника. В определён-
ные моменты тысячи индивидов (образованных 
и невежественных) могут оказаться под воздей-
ствием одного из образов и пребывать в коллек-
тивной галлюцинации. Исчезновение личности, 
по Лебону, ориентирование мыслей в определён-
ном направлении — главные качества, характери-
зующие толпу, напоминающую некого спящего, 
в уме которого возникают невероятные образы, 
а рассудок временно не действует. «Хлеб и зре-
лища некогда составляли для римской черни иде-
ал счастья, и она больше ничего и не требовала. 
Века прошли, но этот идеал мало изменился» [12. 
С. 214]. Кино как уникальное явление по созда-
нию зрелищных образов на основе монтажного 
принципа мышления способно увлечь толпу или 
культивировать безобразное, создать ужас, объ-
единить отдельных людей в один «временный 
организм», образованный из разных элементов, 
но обладающий одной общей эмоцией.

Эти выводы важны в случае авторского при-
менения монтажного принципа в создании ки-
нематографического «совершенного человека». 
Нередко удивительные экранные образы, спро-
ектированные в творческом акте в соответствии 
с современными инновационными требования-
ми, а также внутренней независимости художни-
ка, его особом, самобытном видении мира и че-
ловека, сопровождаются определённым вызовом 
традиционным правилам и канонам. Революци-
онный авангард, выступая от имени оригиналь-
ного и нового, эквилибрируя между разрушени-
ем и созданием нового, по Гальвано делла Воль-
пе, на почве индивидуализма, может отвлечься 
от человеческих ценностей. Подлинная «душа 
авангарда» — это культ «материи беспредмет-
ности», основной замысел такой души — играть 
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«судьбой искусства» [7. С. 269]. Антитезы аван-
гарда составляют индивидуалистическую ци-
вилизацию, по мнению философа, и указывают 
на бегство от действительности, поэтому в поис-
ках новой поэтики надо избегать нарушения рав-
новесия между содержанием и формой для вос-
становления полноты искусства.

В 1917 г. Н. А. Бердяев писал о кризисе искус-
ства, потрясениях в его классических основах: 
постижение коллапса искусства дают именно 
аналитические искания в искусстве, расщепля-
ющие в творческом поиске органический синтез 
старого художества, связанного с «кристальны-
ми формами плоти мира» [1. С. 295]. Таким об-
разом, аналитическим дроблением творец желает 
добраться до твёрдых форм, сокрытых за мягкой 
оболочкой. М. Волошин в статье «Скелет живо-
писи» подтверждает, что творец в многоцвет-
ном мире, убранном гроздьями фантазии и вы-
мысла, воспоминаний и знаний, должен высве-
тить его реальное основание, определить те кор-
ни, на которых раскрываются данные цветы [6. 
С. 42]. То есть сбросить с видимого мира покров, 
обнажив остов. В обнажении «костяка» значим 
и важен, по выражению В. В. Бычкова, началь-
ный энергетический импульс, толчок: Кручен-
ных, Хлебников «расщепили в поэзии атом», 
и его энергия, мощь и сила ещё в предчувствии 
распада, устремилась на холсты Балла, Севери-
ни, Боччони: «…не видно конца энергетическим 
полям рваного. Или вы-рванного. Из контекста 
бытия хаотического сознания» [3. С. 49]. Искус-
ство пролетариата И. И. Иоффе рассматривает 
как реконструкцию всех стилей и средств чело-
вечества, исторических и речевых, подчинённых 
задачам науки. Темой революционного стиля ста-
новятся не чувственно-зримые формы, а диалек-
тически постигнутая сущность, не изолирован-
ный предмет, а акт движения вещей и человека. 
Любой кусок реальности влечёт за собой верени-
цу неразрывных связей, упираясь в развивающие 
силы общественной активной жизни. А, следова-
тельно, и диалектический образ в новом искус-
стве становится «пучком смыслов», полисеман-
тичным, насыщенным противоречивым и слож-
ным содержанием [9. С. 498]. Судя по всему, одни 
и те же явления в ходе революции и последую-
щем преобразовании России осмыслялись по-раз-
ному. Но как бы ни относились к новому миру, 
к самому ходу революционного процесса в Рос-
сии (как к началу истинного преображения, «но-
вой гармонии» или антипреображению, «начатку 
исказившего»), по мысли В. М. Живова, в любом 

случае мировосприятие оперировало комплекс-
ным сочетанием религиозно-утопических идей, 
оформившихся ещё в предреволюционную эпоху 
[14. С. 411].

В «духовную ночь» и период хаоса, по мыс-
ли В. В. Кандинского, мастеру необходимо быть 
на вершине остроконечного треугольника (духов-
ной жизни) для постижения и улавливания «ды-
хания вечного времени», для внутреннего про-
светления, которое дозволит в творческом деянии 
отследить факты духовного движения. Каждое 
творение искусства — «дитя своего времени», 
утверждает Кандинский в своих трудах. Худож-
ник, пользуясь греческими канонами в искусстве, 
может сконструировать формы, равные грече-
ским, но само творение на все времена окажет-
ся выхолощенным и бездушным, так как не бу-
дет содержать тревоги и надежды современного 
человека. Искусство должно таить в себе проро-
ческую силу, возможности для будущих времён, 
а не воспроизводить то, чем достаточно ясно на-
сыщенна кратковременная современная атмосфе-
ра. В мрачной тьме сокрыты сложные движения 
мира, поэтому необходимы духовные стремления 
через муки вперёд, ввысь устранить преграды. 
И вот тогда, по выражению Кандинского, возни-
кает тот, кто переживает в себе дар «видения», 
сопровождаемый ненавистью, он, схожий со все-
ми нами, тянет ввысь повозку человечества, за-
стрявшую в камнях [10. С. 14]. Творцу надо при-
учать себя ежедневно соскабливать с души всё 
приземлённое, чтобы развернуть себя к перехо-
ду из сферы материальной в область духовного, 
где всякая частица обладает «космическим каче-
ством». По сути, революционный русский аван-
гард, наделённый колоссальным энергетическим 
потенциалом, обращался ко всему миру как мес-
сия, приводя в движение механизмы эсхатологи-
ческого масштаба в искусстве.

В. С. Соловьёвым на стыке XIX–XX вв. было 
разработано антропокосмическое учение «все-
единства», предварившее многие характеристи-
ки «миростроительной» системы художественно-
го утопизма двадцатого столетия: космизм и вы-
страивание нового общества, качественно ново-
го человека. В данной концепции благое добро 
и истина для подлинного претворения в жизнь 
должны стать в индивидууме важной творче-
ской силой. Воплощение духовной полноты жиз-
ни, осуществление в ней идеальной красоты 
или установление «вселенского духовного орга-
низма» есть максимальная цель искусства [16. 
С. 78]. Утопические идеи, обозначая идеал нового 
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 человека высокого интеллектуального и мораль-
ного уровня, продвигаемые русскими философа-
ми и творцами, всё больше подкреплялись науч-
ными открытиями. По В. И. Вернадскому, к нача-
лу прошлого столетия появилась реальная, ясная 
сила — научная творческая мысль в «форме все-
ленскости» (монолитной спаянности человече-
ских сообществ), в охвате ею всего человечества 
[4. С. 408]. Научное творчество явилось как сила, 
рождающая ноосферу, с природой стихийного 
процесса. Человек, рассматриваемый в контек-
сте новой научной мысли, приобретшей наиме-
нование «космизма», подразумевается как созна-
тельно действующий участник эволюционного 
развития. Учёные и мыслители, такие как Тейяр 
де Шарден, Вернадский, Циолковский, размыш-
ляли об исключительной ответственности инди-
видуума в эпоху всесильности науки и технокра-
тической реальности; в своей духовной гибели 
человек может захватить за собой и весь сложный 
космический механизм.

Таким образом, можно установить, что в нача-
ле ХХ в. оформляется новое планетарное мышле-
ние, определяющее и новый нравственный век-
тор. По сути, и фильмы начала двадцатого столе-
тия констатировали, что состоялась смена идео-
логии и веры. Новая система рождала новых ге-
роев, воплощающих новые смыслы и ценности, 
нравственные установки. Привлекательность но-
вого, по мнению Э. Блоха, — это как звезда, ранее 
не появлявшаяся, указала дорогу волхвам к неви-
данному ранее удивительному событию, обнов-
ляя изнутри человека, рассказывая о новом небе 
и новом слове. Если народ желает нового, отме-
чает философ, то это притеснённый народ, пре-
сыщенный человек не оглянется в поисках иного: 
новое — это прекращение ничтожного существо-
вания, рабства на земле, но новое не всегда яв-
ляется потугами духа, новому важно разрушать, 
разорвать тягостные оковы [2. С. 351]. Конечно, 
русских кинематографистов-новаторов искушает 
стихийное необузданное начало, готовое предо-
ставить новый жизненный порыв в «поэтике бу-
дущего», обновляющий историю и действитель-
ность. Д. Вертов в фильме «Кино-глаз» планиру-
ет показать мировой хаос, его расшифровку, за-
тем прозрение и конструирование человеком но-
вой организации мира. В новом вертовском мире 
здания, машины, человек — это всё трансформа-
торы и преобразователи, реагирующие на дви-
жение, меняющие его порядок, направление 
и скорость, к тому же, как отмечает Делёз, таким 
взаимодействием они вызывают «эволюцию ма-

терии к её менее «вероятным» состояниям, осу-
ществляя изменения» [8. С. 56]. В этом движе-
нии автор уничтожал границы между человеком 
и механизмами, выворачивая наизнанку челове-
ка, уподобляя его внутреннее существование ма-
шине, а машину наделяя сердцем. И «самой вели-
кой машиной», утверждает В. А. Подорога, ста-
новится киноаппарат, поскольку он выхватывает 
фрагменты из реальности, собирая их в мозаич-
ное целое [13. С. 248]. И сам Вертов в своих мани-
фестах декларирует, что человек должен совпасть 
с «взглядом» внутри камеры, то есть с тем вос-
приятием, каким оно бывает у машины, а значит, 
человек (машинно мыслящий и действующий) 
должен механически, как машина, фрагментиро-
вать человеческое тело на экране. «Я — маши-
на, механический глаз», — утверждает в мани-
фестах кинематографист, открывая новый опыт 
творения человека, а в нём — новые творческие 
переживания и надежды.

Человек или получеловек в «кукольных дей-
ствах» В. Кобрина?

А. Н. Толстой в статье «Человек грядущего» 
пишет, что человек создал машину себе на ра-
дость и горе: человек капиталистического обще-
ства мечтает о разрушении машин, возвращая 
себе вольность дикого зверя, машина же социали-
стического мира — это новая «форма природы», 
рождённая гением для преобразования мира, за-
дача которого достичь безграничной свободы [17. 
С. 272]. С точки зрения К. Ясперса, выдающиеся 
достижения человека в рациональном мире нау-
ки и техники подвели индивида к душевной апа-
тии, всё для человека стало бледным и мутным, 
удержались только вера и воля к улучшению себя 
и обстоятельств. Создаётся опасность, что в нау-
ке, философии, искусстве останутся только нормы 
и традиции технической рутины, овладение точ-
ными методами, и если даже инженерный прак-
тицизм добивается совершенства, то дефицит 
стиля в осознании прошлых эпох, когда в каж-
дом росчерке орнамента «проявлялась транс-
цендентность», лишает ядра даже самое идеаль-
ное произведение. К. Ясперс фиксирует в труде 
«Духовная ситуация времени» (1931), что чело-
век, духовно творящий, отвергнут современным 
миром, отброшен к самому себе и не в силах за-
вершить некий путь; индивидуума словно связа-
ли, ибо мир не даёт ему больше заданий и духов-
ная жизнь не охватывает его. Так что человек вы-
нужден выискивать свою жизненную дорогу зи-
гзагами, переживая потери и нехватку  духовной 



Антропология кино: конструирование нового человека на основе монтажного принципа мышления

Anthropology of cinema: constructing a new person based on the editing principle of thinking 65

действительности. Поэтому сегодня искусство, 
отмечает Ясперс, «вместо объективности шифра 
сверхчувственного обладает только объективно-
стью вещественной игры», искания новой согла-
сованности формой демонстрируют дисциплину 
формы без проникающего в сущность творца [20. 
С. 179]. Что касается кинематографии, по мнению 
мыслителя, кино демонстрирует жизнь, какой её 
и не видели: углубляется оптический опыт, рас-
ширяются познания о мире, человеке, местности. 
Но, к сожалению, ничего не рассматривается ос-
новательно и длительно, зритель замечает воз-
буждающее, что не исчезнет из памяти, но ценой 
ни с чем не сопоставимой душевной пустоты. 
А значит, желание насытить пустошь души при-
ведёт к поискам «нечто нового», и индивидуум 
то, что намеревается сделать значимым и суще-
ственным, с готовностью и желанием назовёт но-
вым: новая, следующая ступень культуры тела, 
новая конструктивность, новая рефлексия. Фак-
тически также размышляет В. М. Кобрин (ав-
тор научно-популярных фильмов) — пласт по-
верхностных рассуждений входит в жизненную 
привычку и оказывается значительной частью 
культуры человека, постепенно растворяя исти-
ну. Поиск истины, по мысли кинематографиста, 
не должен быть простым, а серьёзно пережитым, 
в этом поиске художник должен «замкнуть собой 
пространство между землёй и космосом», отра-
зив действительность [11. С. 48]. По этой при-
чине кинематограф Кобрина наполнен психоде-
лическим, неким «кукольным действием», где 
герои (как будто живые и неживые) поступают 
и ведут себя по законам огромного космического 
театра, лишённые при этом божьей искры. Опи-
раясь на монтажный принцип, В. Кобрин в филь-
мах соединяет два остроконфликтных кадра для 
обретения в третьем единственного в своём роде 
«невероятного экстракта», «необычной мате-
рии», «исключительного человекоподобного су-
щества». Его захватывает водораздел живого, 
(исполненного душевного трепетания) с нежи-
вым (неподвижным), пороговое состояние между 
«нечеловеком», утратившим Вышний свет и сму-
щающим своими нецелесообразными действия-
ми, и человеком.

В научно-популярной трилогии «Гомо Пара-
доксум», созданной на основе труда Д. Морриса 
«Голая обезьяна», Кобрин изучает человека как 
абсурдное создание, притязающее на адекват-
ность и выставляющее свою непосвящённость 
как знание. И такого рода духовно примитивная 
«голая обезьяна», экипированная технически, 

имеет притязания на вершину сущего, место 
высшего существа, царя природы, забывая, что 
преобладающие черты незрелости «данного су-
щества» — это склонность к разрушению, нена-
сытность и нетерпимость. В трилогии режиссёр 
контрастно монтирует звукозаписи душевно-
больных, выдавая их за откровения разумного 
человека. Используя монтажный контрапункт 
фарсовых представлений, создавая «нового чело-
века», Кобрин в бессмыслице спичей умалишён-
ных указывает на то, что человечество, обрастая 
информацией, не приблизилось к таинствам ми-
роздания. Вот почему, в визуальной кобринской 
работе «1991=ТУТ» человек-полуобезьяна ме-
чется с портфелем по городу и тут же восседа-
ет в зоопарке в клетке, а облик человека здраво-
мыслящего, творца прекрасного, в монтажной 
конструкции дан в виде статичной скульптуры 
на фоне несущихся облаков, показанных сквозь 
решётку окна.

Образ кобринского получеловека, по сути, яв-
ляет некое упрощение человека. Возникает во-
прос: на что указывает данный образ и есть ли 
вообще человек в фильмах Кобрина? Готов ли 
данный получеловек достойно жить и принять 
смертный час? Или смерть (вечная спутница 
человека) каким-то образом будет испытывать 
человекоподобных персонажей космического 
коб ринского театра: бумажных «скомканных» 
существ, механических марионеток, человека- 
обезьяну и человека-машину, а может — единое 
сплетение живого человека с многочисленны-
ми проводами, лампочками, окулярами и нако-
нец — «протезное тело», где за каркасом угадыва-
ется человеческая плоть и улавливается дыхание 
человека? На устройство кинематографического 
психоделического пространства, по выражению 
автора, воздействовали идеи, появившиеся в та-
кой далёкой от киноискусства сфере, как теоре-
тическая физика: мир явился перед человеком 
противоречивым и парадоксальным, загадочно 
состоящим из разрозненных частиц. Понадо-
бились интеллектуальная зрелость и мужество, 
чтобы в текущем парадоксе бытия обнаружить 
веру и смысл, момент просветления. М. Ямполь-
ский подчёркивает, что кино Кобрина утвержда-
ет способность умершего постоянно воскресать, 
и основная цель его работ — передать миг, об-
речённый на исчезновение. Фрагменты фильма, 
включённые в калейдоскоп, сходятся на секунду, 
высвечивая контур, объединяющий их, но через 
некоторое мгновение созданная мозаика расщеп-
ляется, угасает и контур. Кобринский коллаж 
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из «составных тел», напоминающий о расчлене-
нии органов, ждёт зрительской активности, что-
бы сблизить и собрать рассечённые фрагменты 
в единый образ, из этого роль зрительских уси-
лий, предполагаемых в фильмах Кобрина, замет-
но выше, чем в обычном фильме [11. С. 351]. Сам 
кинематографист говорит о том, что зрителя сле-
дует постепенно, анонсами и отрывками подклю-
чать к научно-просветительскому фильму, выра-
батывать и укреплять в этой игре коротких пока-
зов некий эффект «послесвечения», главный в ис-
кусстве. Да и сам фильм в своей основе содержит 
документ и игру одновременно, где живой чело-
век и кукла могут равно претендовать на «правду 
поведения», действовать на экране, словно играя. 
Вследствие чего задача творца в том, по мысли 
Кобрина, чтобы протереть как следует зерка-
ло, в которое смотрится человечество, и проде-
монстрировать, что этот театр без Бога, без того 
центра, куда сходятся «человеческо-кукольные» 
нити, недостоин ни сожаления, ни симпатий [11. 
С. 48].

Научно-популярные фильмы Кобрина, выстро-
енные на основе монтажного принципа мышле-
ния, характеризуются на редкость большим для 
современного кинематографиста диапазоном ох-
ваченных философских, научных, искусствовед-
ческих проблем и свободным полётом творческой 
мысли, фантазией парадоксальной монтажной 
игры, инстинктивных озарений. Образцовые ка-
чества творца, мудреца согласуются в нём с вир-
туозным владением техникой и технологиями 
кино, и это являло его одновременно «лириком» 
и «физиком». М. Серр в статье «Кто командует 
парадом» пишет, что мир распределяется на ли-
тераторов (гуманитариев) и учёных, при этом де-
лении одни ничего не знают о других. Кто ока-
зался востребованной личностью прошлого сто-
летия: «Ж.-П. Сартр или А. Флеминг (изобре-
татель пенициллина)» — спрашивает философ. 
А. Тьюринг или П. Бурдье преобразовали лицо 
мира? И что человечество знает о них? Драма-
тический раскол, отмечает Серр, между сообще-
ством, реконструированным точными науками, 
и сообществом, координированным гуманисти-
ческими науками, желательно устранить и ликви-
дировать. Для этого необходим «новый мудрец» 
(Tiers-Instruit) — подвижник науки и гуманист, 
современный и архаичный, знаток в экспери-
ментальных познаниях, специалист пассивного 
и живого, выбирающий опыт и «глубоко погру-
жающий свои корни в культурный слой, вплоть 
до самых тектонических плит чёрной памяти гла-

гола и тела» [15. С. 175]. Новый мудрец должен 
уметь отделять тень от света, рабство от господ-
ства, знать законы и незаконность, ценить ска-
зы больше, чем концепции, и странствуя, сгорать 
от любви к человечеству. Такая смесь, по выра-
жению философа, востребует укоренения не про-
сто в земле, а в самой Земле, повсюду, а не толь-
ко в небольшой группе людей для использования 
красоты мира и человеческого опыта для беско-
нечного настоящего становления, принимая при 
этом всю хрупкость мира, счастье и смерть. Ины-
ми словами, сегодняшний мудрец должен быть 
с тысячелетним сознанием, постигать бытие так, 
словно он живёт вечно. Кобрин вполне может со-
ответствовать данной модели.

Заключение
Философская концепция дробления человека 

на экране вертовского времени и концепция дроб-
ления кинематографического человека в конце 
ХХ в. выражают, каждая по-своему, дух своей 
эпохи. Художники авангарда прорывались к на-
чалу бытия, первому дню творения и возникнове-
нию жизни из небытия, устанавливая новую оп-
тику представления человека и мира. Для пост-
модернизма свойственна трансформация объек-
та в некую пустую оболочку путём фрагменти-
рования, пародийности, языковой игры, театра-
лизации. В данных инновациях подчёркивается 
специфичность эстетического смысла, соединя-
ющего иронию и тоску по ускользающей красо-
те. Кобрин утверждает, что, исследуя переходное 
положение в психоделическом кукольном дей-
ствии между человекоподобным нечто и чело-
веком, он фиксирует этим аномальные явления, 
хронические болезни века: бесплодное истекание 
времени, потребительские страсти человека, его 
косность. Показать, по его мысли, данные анома-
лии, это значит их преодолеть. Но в любую эпо-
ху художнику, вступает ли он в состязательную 
игру с космосом или с традиционными запре-
тами, предельно выражая смыслы современной 
реальности, необходимо осознать свою ответ-
ственность за те преобразования мира и челове-
ка, которые он хочет внести в жизнь. Сравнивая 
человекоподобное существо Кобрина, «синте-
тического Адама» Вертова, созданные в разные 
эпохи, можно зафиксировать в монтажных экс-
периментах темы духовных исканий. Сконстру-
ированные авторами на основе монтажного прин-
ципа из фрагментов человекоподобные существа 
на экране ставят множество вопросов: получен-
ное некое подобие человека является ли вообще 
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«целостным  созданием» и как согласуются в этом 
новом созданном образе душа, тело и дух? Как 
личный нравственный кодекс автора встраивает-
ся в его творческую работу? Эти вопросы и темы 
далеко не исчерпаны, сегодня за творческим изо-
бретательством авторов-кинематографистов пре-
дугадывается сила, которой доступно возможно-
стями визуального искусства создать образ чело-
века будущего. Вопрос о доступности для автора 
современных кинематографических технологий 
в осуществлении творческого замысла в контек-
сте взаимоотношений авторской свободы и этики 
для философской антропологии достаточно ва-
жен. До какой степени в создании нового челове-
ка автор, применяя компьютерные спецэффекты, 
может переступить все границы?

Весомо, что киноноваторы (Вертов, Кобрин) 
создавали новый облик человека на фундаменте 
художественных опытов прошлого, но сегодня 
есть опасность, что в условиях высокоскорост-
ных изменений в технологиях оперативно соз-
данные конструкции новых экранных образов 
могут высвечивать отстранённое и неглубокое 
отношение художников к содержанию и смыс-
лам своего творения. И неизвестно, каков будет 
результат воздействия экранных образов нового 
человека, действительности, мира на современ-
ное человечество и будущее. Критически оце-
нивать в данном прецеденте следует не кино-
произведение, а идеи, мысли, концепции автора, 
стоящего за этим пластическими конструктами. 
Кинематографист, охватывая кинопублику «чув-
ственными шоками» (Ж. Делёз), направляет зри-
тельские эмоции до ступени осознанной мысли, 
той мысли, которую он обусловил и продикто-
вал. Собственно за это упрекают кинематограф, 

телевидение, массовое визуальное искусство — 
движущиеся образы подменяют личные мысли 
зрителя, устанавливая комфортную обстановку 
для собственного безволия, имеющего тенден-
цию переходить в дальнейшем в подчинённое 
состояние и зависимость от свежих, новых впе-
чатлений, удовлетворения и наслаждения шоки-
рующей новизной. В результате самосовершен-
ствование в ходе личных размышлений о мире 
и человеке отвергается в пользу поступления 
насыщенных, новых образов, «застревающих 
в мириадах сетчаток» (А. Арто). Принципиаль-
ное значение приобретает вопрос о том, до какой 
степени генерирование творцом новых экранных 
образов сопряжено с его нравственным выбором 
в результате глубоких размышлений. Это вопрос 
о связи единичного и всеобщего, о несомненной 
связи творческих экспериментов конкретного 
художника с моральными основами, нравствен-
ными идеалами, ценностями человеческого рода 
в целом. В таком выборе проясняется антрополо-
гическая установка, представляющая суть спосо-
ба бытия творца, его обязательства перед челове-
чеством за смелые находки в творческой области, 
воздействующие на сознание зрителей. По су-
ществу, кинематографические «опыты» творе-
ния образа нового человека на основе монтаж-
ного принципа обнаруживают новые горизонты 
философско-ант ропологического знания. Они 
вновь поставили на обсуждение вопросы о совер-
шенном человеке и о необходимости мобилиза-
ции внимания творцов к особенностям современ-
ной духовной ситуации, побуждая их к переос-
мыслению своих границ, задач и возможностей 
художественно-творческой работы, поиску свое-
го места в эпохе.
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Введение
Актуальность исследования обусловлена необ-

ходимостью всестороннего изучения проблема-
тики молодой семьи, связанной прежде всего 
с воспроизводством будущего поколения. Ведь 
2/3 (57,4 %) общего числа детей в стране рожда-
ются в семьях, где женщина моложе 30 лет [7]. 
Сегодняшняя ситуация в области демографии 
характеризуется естественным снижением рож-
даемости, о чём свидетельствуют данные веду-
щих научных центров [16]. Например, согласно 
прогнозам на 2022–2050 гг., если коэффициент 
рождаемости на одну женщину сегодня состав-
ляет 1,49 ребёнка, то к 2027 г. будет ещё ниже [3; 
8]. В свою очередь углубление демографического 
кризиса    не только связано со старением населе-
ния, но и является потенциальной угрозой эконо-
мической безопасности страны [19].

Формирование образа молодой семьи, осно-
ванной на традиционных ценностях и ориенти-
рованной на рождение нескольких детей, принад-
лежит к национальным приоритетам, о чём сказа-
но в «Основах государственной молодёжной по-
литики на период до 2025 года» [12]. Поддержка 
молодой семьи является одной из приоритетных 
в вопросе решения выхода из демографического 
кризиса.
Цель работы — выявить основные проблемы 

и определить перспективы укрепления молодой 
семьи. Для достижения поставленной цели необ-
ходимо решить ряд задач: 1) выделить отличи-
тельные признаки молодой семьи; 2) проанализи-
ровать трудности и структурно-функциональные 
изменения молодой семьи; 3) наметить перспек-
тивы развития и способы укрепления молодой се-
мьи.
Объект исследования — молодая семья. Пред-

метом исследования являются типичные трудно-
сти молодой семьи и перспективы её укрепления.

Теоретическую и методологическую основу 
составляют философские принципы системно-
сти, развития, взаимосвязи явлений реальности, 
классические и новейшие методологические под-
ходы, прежде всего структурно-функциональный 
анализ, при котором исследуются функции каж-
дого из элементов социальной системы. В статье 
используются результаты авторского эмпириче-
ского исследования, проведённого в 2023 г., при 
котором было опрошено 25 молодых семей, про-
живающих в Крыму.

Основные характеристики молодой семьи
Большинство отечественных исследователей 

считают молодой такую семью, в которой супру-
гам не больше 30 лет и они проживают в офици-
альном браке три года. При этом подчёркивается, 
что речь должна идти о первом зарегистрирован-
ном браке [10]. Федеральный закон от 30 декабря 
2020 г. № 489-ФЗ «О молодёжной политике в Рос-
сийской Федерации» определяет молодую семью 
как лиц в возрасте до 35 лет, состоящих в первом 
законном браке, в том числе воспитывающих де-
тей [11].

С позиции социально-философского подхода 
молодая семья рассматривается как 1) первич-
ная социальная группа, основанная на единой 
общесемейной деятельности; 2) общность лю-
дей, связанная узами супружества — родитель-
ства — родства [15]; 3) социальный институт, 
включающий в себя систему норм, ценностей, 
образцов поведения и деятельности и который 
выполняет репродуктивную и воспитательную 
функции [15].

То есть к молодой семье мы можем отнести се-
мью, характеризующуюся следующими критери-
ями.

Первый — это возрастной критерий, в соот-
ветствии с которым оба из супругов не старше 
30 лет. Однако стоит отметить, что в Федераль-
ном законе данный критерий отодвинут до 35 лет, 
что, очевидно, связано с повышением возраста 
вступления в первый брак. Как свидетельствует 
статистика, за 2012–2022 гг. возраст заключения 
первого брака увеличился более чем на год и со-
ставляет сегодня для женщин 23,2 года, для муж-
чин — 25,4 года [3].

Вторым важным критерием молодой семьи яв-
ляется официальная регистрация брака, причём 
брак должен быть первым. Официальное вступ-
ление в супружество, в отличие от сожительства, 
свидетельствует о серьёзности намерений и свя-
зано с формированием ответственного отноше-
ния ко второй половине и к будущему браку [14; 
15]. О необходимости официальной регистрации 
брака по состоянию на 2022 г. заявили 66,1 % рос-
сийских женщин и 56,1 % мужчин [3].

Третьим важным критерием является срок 
брака. В случае молодой семьи речь идёт о пер-
вых трёх годах, некоторые отечественные учё-
ные в качестве временного критерия указывают 
первые пять лет совместной жизни (Т. А.  Гурко, 
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М. С. Мацковский), а некоторые даже первые 
10 лет [1]. Особенностью этого периода первых 
лет семейной жизни является недостаточный се-
мейный опыт.

Четвёртым является демографический крите-
рий, связанный с деторождением. С учётом низ-
кого коэффициента рождаемости в стране, воз-
растающего демографического кризиса проблема 
депопуляции приобретает всё большее значение. 
С точки зрения демографического критерия, под 
молодой семьёй понимают семью, имеющую од-
ного и больше детей, или молодых супругов с вы-
сокой мотивированностью иметь детей.

Если молодая семья состоит только из супру-
гов, то такую семью называют партнёрской или 
семьёй супружеского типа [6]. В. В. Розанов, ци-
тируя К. П. Победоносцева, отметил, что сущ-
ность брака заключается прежде всего в гармо-
ническом отношении полов, взаимодополняющих 
друг друга [13].

С учётом приведённых критериев, наиболее 
оптимальным считаем определение молодой се-
мьи Т. К. Ростовской: «Молодая семья — состоя-
щие в первом зарегистрированном браке мужчи-
на и женщина, в котором оба супруга не достигли 
возраста 30 лет; либо неполная семья, состоящая 
из одного родителя, возраст которого не превы-
шает 30 лет, в том числе воспитывающие детей. 
При этом для участников жилищных программ 
возраст супругов увеличивается до 35 лет» [15].

Создавая семью, молодые супруги видят в этом 
обретение важной составляющей смысла своей 
жизни, связанного с выбором жизненного пути. 
Об этом свидетельствует множество исследова-
ний, где российская молодёжь заявляет о семье 
как о первостепенной ценности в своей жизни. 
Кроме того, создание своей ячейки в период бур-
ных социальных трансформаций ассоциируется 
с определённой стабильностью. Но декларируе-
мое счастье семейной жизни на практике часто 
разбивается о целый комплекс социальных, пси-
хологических, экономических и юридических 
проблем, связанных с получением образования, 
поиском работы, устройством жилья, притирка-
ми между партнёрами, рождением детей. Всё это 
выдвигает молодую семью в категорию семей, 
нуждающихся в междисциплинарном анализе 
их проблем.

Молодая семья характеризуется инновацион-
ным потенциалом и находится на этапе своего 
становления. Этот период характеризуется пе-
реходом от независимости каждого из супругов 
к состоянию взаимозависимости и взаимопомо-

щи. Создаётся новая ячейка общества. Решается 
задача отделения от родительской семьи. Уста-
навливаются новые границы общения с друзья-
ми, родственниками. Решаются конфликты меж-
ду личными и семейными потребностями.

Однако, по статистике, большинство разводов 
происходит именно в первые пять лет совместной 
жизни [10], что свидетельствует о нестабильно-
сти данного типа семьи, а также о необходимости 
определённой подготовки молодых людей к се-
мейной жизни. Если раньше подготовка к супру-
жеству и родительству была встроена в семей-
ный цикл естественным образом, с учётом авто-
ритета и опыта старшего поколения, то в эпоху 
пост модерна, провозгласившего «освобождение» 
от влияния авторитетов, молодые люди оказыва-
ются в ситуации неопределённости. Семейные 
идеалы всё больше становятся производными 
от заимствованных масс-медиальных образов, 
к тому же, чаще всего, связанных с иностранной 
киноиндустрией.

Преимущества молодой семьи
Среди преимуществ молодой семьи опрашива-

емыми были выделены:
   – общность интересов, что связано прежде 

всего с общей деятельностью и возрастом — 
«мы молодые, ровесники, чувствуется большая 
лёгкость во взаимопонимании», «мы на одной 
волне», «мы активные и перспективные, хотим 
достигать целей вместе»; отмечается чувство 
радости от совместной деятельности, что ведёт 
к сближению супругов;

   – эмоциональная поддержка. Речь идёт о на-
личии рядом близкого человека, удовлетворении 
потребности в коммуникации и близком чело-
веке, когда «ты не одинок, у тебя есть партнёр 
по жизни, который поддержит и поможет в любой 
ситуации». В эту категорию участники исследо-
вания относят любовь, эмоциональное спокой-
ствие, уважение, взаимопонимание, заботу друг 
о друге, возможность поделиться наболевшим: 
«Я никогда не буду разбитым за чашкой утрен-
него кофе, ведь моя голубоглазая супруга застав-
ляет меня жить».

   – экономическая стабильность, связанная 
с взаимной финансовой и материальной под-
держкой, особенно, когда у одного из супругов 
экономические проблемы; как отмечают участ-
ники исследования — удешевлением многих со-
ставляющих повседневной жизни, когда расходы 
делятся пополам — «когда дом и быт делят два 
человека»;
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   – разделение обязанностей в бытовых вопро-
сах. В эту категорию входит взаимопомощь, свя-
занная с полоролевыми различиями, где мужчина 
и женщина, с учётом их психологических и фи-
зических особенностей, могут взаимодополнять 
друг друга в бытовых вопросах: «все обязанности 
и трудности становятся общими. В жизни воз-
никает очень много ситуаций, когда в одиночку 
не справиться, даже в мелочах». «Мне удобно раз-
делять обязанности с женой. Я гуляю с живот-
ными, она их кормит. Я мою пол, она — посуду. 
В итоге дома чисто и уютно и мы не сильно уста-
ём от быта»;

   – повышение социального статуса. Вступле-
ние в брак, по мнению молодых супругов, повы-
шает социальный статус перед родственниками, 
друзьями, при устройстве на работу. Статус «за-
мужней» или «женатого» придаёт ореол серьёз-
ности, взрослости, надёжности и ответственно-
сти;

   – постоянный половой партнёр и рождение 
детей. Данный момент напрямую связан с ре-
продуктивной функцией семьи. Наличие посто-
янного полового партнёра связано с «регулярной 
сексуальной жизнью», что, несомненно, предпо-
лагает рождение детей;

   – возможность личностного роста. Молодые 
люди отмечают, что для достижения личностной 
гармонии необходим партнёр, что только в паре 
можно увидеть свои недостатки, работать над 
ними, соответственно совершенствуя свои лич-
ные качества. Кроме того, здесь идёт речь и о со-
вместном развитии, поддержке друг друга.

К позитивным сторонам создания молодой се-
мьи относят государственную поддержку, одоб-
рение родных, создание социальной ячейки об-
щества, способствование росту демографии.

Данные позитивные стороны поддерживают 
глубинно личную заинтересованность в браке, 
которая и является основным мотивом брака. 
Со стороны общества нужно только укреплять 
статус молодой семьи и работать с потенци-
альными рисками, о которых уже было сказано 
выше.

Структурно-функциональный анализ про-
блем молодой семьи

Для целостного изучения проблем современ-
ной семьи мы использовали метод структур-
но-функционального анализа, разделив пробле-
мы на структурные, связанные с изменениями 
структуры семьи, и функциональные, связанные 
с изменениями семейных функций. Повышение 

устойчивости социальной системы, как считал 
Т. Парсонс, возможно только с помощью изуче-
ния достоинств и недостатков социальной струк-
туры [21].

К первой группе проблем относится создание, 
расширение и распад социального института се-
мьи. Процесс создания семьи чрезвычайно слож-
ный. К основным мотивам, побудившим их за-
ключить брак, молодые крымчане относят вза-
имную любовь и острое желание узаконить эти 
чувства — «увековечить любовь созданием бра-
ка». Создавая свою ячейку общества, молодые 
люди с присущим юношеским максимализмом 
даже противопоставляют её всему обществу — 
«огромнейшая и безукоризненная любовь, кото-
рая заставляет бороться со всем миром вместе». 
При этом при создании этой ячейки отмечается 
важная роль примера родительской семьи и вза-
имоотношений между родителями.

Важно отметить положительные установки мо-
лодых семей в отношении рождения детей (рас-
ширение семьи), так как в качестве одного из мо-
тивов заключения брака указывается рождение 
детей — «олицетворение нашей любви с помо-
щью продолжения рода», «продолжение жизни 
в другом человеке (ребёнке)», «готовность к ро-
ждению и воспитанию детей». Конечно, здесь 
присутствует и временной фактор — рождение 
детей планируется «со временем». В качестве од-
ной из положительных сторон создания молодой 
семьи отмечается совместное времяпрепровожде-
ние, взаимопомощь, ключевыми словами, как ча-
сто подчёркивают сами опрашиваемые, являют-
ся «вместе», «мы». Также для женщин заключе-
ние брака является «новым уровнем отношений», 
связанным с изменением социального статуса — 
«приятно осознавать, что я теперь жена, супру-
га» — и обретением чувства безопасности и на-
дёжности. Кроме того, мотив заключить именно 
законный брак, в отличие от сожительства, ассо-
циируется с ответственностью.

Среди остальных, менее популярных мотивов 
указывается беременность — «если бы не это, 
мы бы не стали торопиться»; длительная друж-
ба — «мы вместе ещё со школы»; желание сепа-
рироваться от родителей; вести общий быт и др.

По критерию сферы, в которой возникают про-
блемы, связанные с конфликтами в браке и его 
распадом, все проблемы были сгруппированы 
следующим образом.

К первой группе относятся проблемы мировоз-
зренческого и личностно-социального характера, 
среди которых наиболее частыми отмечают этап 
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«снятия розовых очков» и этап притирки, свя-
занный с завышенными ожиданиями от супру-
жеской жизни и, как следствие, — несоответ-
ствием семейной жизни и реальности. Сюда так-
же относят недоверие, недостаток внимания друг 
к другу, недопонимание, неумение уступать, эго-
истическое поведение, когда каждая из сторон 
«считает себя центром вселенной», неуважение, 
остывание чувств, несерьёзность в отношениях, 
ревность, измену. В данную категорию проблем 
входят также личностные недостатки супругов, 
незрелость, вредные привычки, непринятие ин-
тересов другого, попытки переделать друг друга.

Вторую многочисленную группу проблем мы 
обозначили как разногласие в представлени-
ях о семейных ролях. Молодые супруги обозна-
чают отсутствие согласия в распределении обя-
занностей, разделении быта как одну из наибо-
лее важных: «Наша проблема, что мы не узнали 
друг друга в фундаментальных вещах, не догово-
рились об основном — дом или квартира, когда 
рожать детей, у кого какие обязанности». Важ-
но отметить одну из структурных характеристик 
семейно-брачных ролей современной молодой 
семьи — унификацию семейно-бытовых ролей, 
что приводит и к нивелированию роли «главы 
семьи». В результате женщины уличают мужей 
в неспособности вести быт. Ведь современная 
женщина сегодня вполне удачно сочетает роль 
матери, хозяйки и при том делает профессиональ-
ную карьеру. Поэтому, соответственно, она ожи-
дает от мужа помощи в быту. Однако, как свиде-
тельствуют эмпирические исследования, моло-
дые мужчины кроме партнёрства, часто ожидают 
патриархальных ролей жены и мужа [17].

Важно добавить, что к причинам, ведущим 
к конфликтам и расставаниям, большинство мо-
лодых пар отнесли отсутствие детей, нежела-
ние иметь ребёнка у одного из партнёров — «один 
хочет, второй — нет», «споры про детей — ког-
да же время заводить ребёнка», неготовность се-
мьи к рождению ребёнка. Причины такого неже-
лания иметь детей, как утверждают авторитет-
ные учёные в области демографии и социальной 
философии, связаны не только с материальны-
ми трудностями, но прежде с изменениями цен-
ностных ориентиров [20]. Ведь забота о ребёнке 
связана с такими ценностями, как жертвенность, 
забота о другом, а сегодня в качестве основных 
декларируются ценности индивидуализма, само-
реализации [22].

Следующую группу проблем составляют ма-
териально-бытовые проблемы, связанные с фи-

нансовыми трудностями, шатким материальным 
положением молодой семьи, низкооплачиваемой 
работой, падением уровня жизни. Сюда также от-
носят жилищные проблемы, проживание в съём-
ной квартире, неспособность контролировать 
и разделять бюджет.

Одной из причин, ведущих к конфликтам, яв-
ляются постоянные командировки, отъезды, что 
связано со спецификой профессии супруга (воен-
ный).

В контексте структурно-функционального 
анализа важно также ответить на вопрос о том, 
справляется ли молодая семья с исполнением 
своих функций. Семейные функции подразделя-
ют на специфические, которые отделяют семью 
от других социальных институтов, и неспецифи-
ческие. К специфическим, согласно А. Г. Харче-
ву, относят репродуктивную (рождение детей), 
экзистенциальную (обеспечение детей) и воспи-
тательную (функцию социализации). К неспеци-
фическим функциям относят функции, связан-
ные с заботой членов семьи друг о друге, ком-
муникацией, созданием благоприятного микро-
климата, организацией досуга, организацией до-
мохозяйства и др. Анализируя ответы молодых 
супругов, можно отметить, что приоритетными 
для них являются неспецифические функции, 
связанные с взаимной поддержкой, коммуника-
цией, стабильностью, обеспечением быта. Что 
касается рождения детей, здесь важно отметить 
отодвижение возраста рождения первого ребён-
ка, а также переход от многодетности к малодет-
ности и бездетности, что одновременно нивели-
рует социализационную роль материнства.

Перспективы укрепления молодой семьи
Подготовка молодых людей к супружеству, ос-

новная задача которого состоит в снижении ве-
роятности конфликтов между супругами, очень 
важна для своевременного создания семьи [5. С. 
226]. Молодые люди сами отмечают, что пыта-
ются решить возникшие конфликтные ситуации, 
прежде всего с помощью совместных разговоров. 
Отмечают такие качества, необходимые к сохра-
нению брака, как понимание друг друга, чест-
ность, забота, любовь и уважение к другому. Важ-
но также не переделывать друг друга под свой 
идеал, уметь поставить себя на место партнёра: 
«В нашей семье проблемы решаются в первую 
очередь обоснованным разговором, в котором 
учитывается мнение каждого из нас и в конеч-
ном итоге заключается мирный союз. Конечно, 
не всегда это проходит быстро и  легко, конечно, 
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ссоры затягиваются, конечно, пару раз мы были 
на грани разрыва, но, пройдя все трудности, наш 
дирижабль молодой семьи верно плывёт на край 
земли». Молодые люди отмечают необходимость 
или советуют обговорить перед заключением 
брака распределение ролей и обязанностей в се-
мье, обсудить вопросы рождения детей, быта, ра-
боты, жилья. От государства молодые люди ожи-
дают прежде всего помощи с жильём и усовер-
шенствованием дошкольных учреждений.

Отмечая легкомысленный подход молодого по-
коления к разводу, прозаик «мысли семейной», се-
мейный мыслитель В. И. Белов ещё в конце 80-х 
отметил: «…разрушение семьи в личном плане 
стало делом будничным и не очень опасным. 
Но для ребёнка это всегда если не жизненная ка-
тастрофа, то глубочайшая драма» [5. С. 227]. Сле-
довательно, развод, когда ребёнок лишается род-
ного отца или матери, свидетельствует об отсут-
ствии у современных молодых родителей поня-
тия ответственного родительства. А ведь семей-
ная жизнь является одной из сложнейших сторон 
образа жизни, и вести её успешно может лишь 
человек, соответствующим образом подготовлен-
ный и сориентированный. Для того, чтобы стать 
квалифицированным хирургом, нужно семь лет 
учиться, а потом ещё несколько лет перенимать 
практический опыт. Квалифицированная подго-
товка должна быть и в вопросах семьи, в частно-
сти, необходимо введение курса «Семьеведение». 
Ведь если раньше молодёжь перенимала образцы 
супружеского или родительского поведения у ро-
дителей, ориентировалась на определённые иде-
алы, то сегодня такими образцами служит про-
дукция современной киноиндустрии, предста-
вители шоу-бизнеса, блогеры. К сожалению, как 
отмечает ряд исследователей, современная филь-
мография формирует искажённый образ семьи, 
материнства, отцовства, родительства [9]. Фор-
мируется нереалистический образ и самих отно-
шений в браке по голливудскому типу, создаются 
мелодрамы по типу «золушки, которая счастливо 
выходит замуж за принца». Современная фильмо-
графия не учит решать проблемы, проектирует 
ирреальные образы мужа и жены, что в свою оче-
редь ведёт к постоянному недовольству партнё-
ром, так как спроектированного фильмом «идеа-
ла» просто нереально достичь. Жертвенность как 
идеал заменяется потребительством, когда каж-
дый из партнёров стремится больше получить, 
чем отдать.

Статистические данные подтверждают выводы 
вышеуказанного исследования о том, что к разво-

дам прежде всего проводит неправильное распре-
деление семейных обязанностей, невнимательное 
отношение мужа к жене и детям, несовпадение 
культурного и бытового уровня супругов, амо-
ральное поведение и несохранение верности, 
вредные привычки, ревность супругов. Указан-
ные причины расставания молодых супругов 
подчёркивают необходимость подготовки моло-
дёжи к супружеской жизни, которой прежде все-
го должны заниматься родители.

Французский семейный романист, критик об-
щества потребления Эрве Базен пишет, что в на-
чале супружества всегда есть какое-то надёжное 
связывающее звено, куда можно отнести восхи-
щение красотой, интеллектом, физической при-
влекательностью, чувством юмора или какими-то 
способностями [2]. Те молодые люди, которые 
до брака не имели представления о семейной 
жизни, семейно-бытовых проблемах, воспитании 
детей, не считались с мнением старшего поколе-
ния и с желанием и мнением супруга в решении 
проблем, через некоторое время сами убежда-
лись, что они совершили ошибку. Результатом 
этой ошибки является разрыв семейных уз и по-
полнение числа разведённых людей.

Процесс предварительной подготовки моло-
дых людей к супружеской жизни успешно реа-
лизуется в тех семьях, где дети не только полно-
правно участвуют в домашних делах, но и обща-
ются со своими младшими и старшими братьями 
и сёстрами, а также бабушками и дедушками. Как 
отмечают Г. Чередниченко и В. Шубкин, «много-
сторонняя подготовка новых поколений к само-
стоятельной жизни в родительской семье была 
вполне приемлема, пока эта семья была боль-
шой, с многочисленным потомством и тесны-
ми семейно-родственными связями» [18. С. 175]. 
Ю. А. Гас парян подчёркивает, что ценность та-
кой многосторонней подготовки молодых к су-
пружеской жизни состоит в том, что именно бла-
годаря примеру опыта любви между родителями 
и детьми, между сёстрами и братьями, между по-
колениями у детей своевременно рождается по-
требность настоящей любви, желание создать се-
мью [5. С. 229].

Заключение
В данной статье были выделены основные ха-

рактеристики молодой семьи — возраст (супру-
ги не старше 30 лет); официальная регистрация 
брака; срок брака — преимущественно речь идёт 
о первых трёх-пяти годах брака; демографиче-
ский критерий — связанный с деторождением. 
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Отмечается, что молодой семьёй считается и се-
мья супружеского типа.

Для целостного изучения проблем современной 
семьи был использован метод структурно-функ-
ционального анализа, с разделением проблем 
на структурные, связанные с изменениями струк-
туры семьи, и функциональные, обусловленные 
изменениями семейных функций. В качестве ос-
новных мотивов создания семьи указаны любовь, 
романтические отношения, среди преимуществ 
молодой семьи указаны общность интересов, вза-
имоподдержка, взаимопомощь, повышение соци-
ального статуса, возможность личностного роста, 
обретение экономической стабильности, регуляр-
ная половая жизнь и рождение ребёнка. Отмеча-
ется важная роль примера родительской семьи. 
Уточнено, что в отличие от сожительства, заклю-
чение официального брака связано с ответствен-
ным отношением и свидетельствует о серьёзно-
сти намерений, в том числе и перед государством.

По критерию сферы, в которой возникают про-
блемы, связанные с конфликтами в браке и его 

распадом, все проблемы были сгруппированы 
следующим образом: проблемы мировоззренче-
ского и личностно-социального характера, свя-
занные с ценностями и этапом притирки; про-
блемы, связанные с разногласием в семейных 
ролях; отсутствие детей; материально-бытовые 
проблемы.

С точки зрения анализа исполнения функ-
ций важно отметить, что больше исполняются 
неспецифические функции, связанные с взаим-
ной поддержкой, коммуникацией, стабильно-
стью, обеспечением быта.

Предложены перспективы развития и способы 
укрепления молодой семьи с акцентом на подго-
товке как к супружеской жизни, так и к родитель-
ству. С учётом ценностного сдвига — от идеалов 
жертвенности, заботы до индивидуалистических 
ценностей, потребительства, перед будущими 
молодожёнами стоит вызов не только в вопросах 
рождения и воспитания детей, но и в выработке 
бескорыстных отношений между собой.
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Введение
С введением в учебные планы всех направле-

ний обучения в учебных учреждениях высшего 
образования курса «Основы российской государ-
ственности», о котором объявил президент Вла-
димир Путин в декабре 2022 г. на Госсовете, пе-
ред педагогическим сообществом встаёт ряд за-
дач. Задачи эти связаны прежде всего с формиро-
ванием концепции данной дисциплины, выбором 
методологических основ, а затем работой над со-
держанием и выбором средств и методов препо-
давания [10].

В концепции курса отмечено, что содержание 
курса «Основы российской государственности» 
должно быть неразрывно связано с националь-
ными целями и приоритетами развития России. 
Кроме того, важно значение долгосрочных целей, 
достижение которых зависит от процессов, про-
исходящих в обществе, взаимодействия самих со-
циальных институтов, влияющих и поддержива-
ющих систему нашего мировоззрения.

Нормативно-правовая база курса определе-
на — это Конституция РФ, Указ «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» [15] и Стратегия националь-
ной безопасности [16], а также «Основы государ-
ственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей» [14].

В УМК новой дисциплины отмечается, что 
главная цель курса — формирование у студентов 
системы компетенций и ценностных ориентаций, 
а также устойчивых способов поведения, кото-
рые будут служить маркером осознания принад-
лежности к российскому обществу, патриотизма 
и гражданской ответственности, активного ду-
ховно-нравственного самоопределения личности 
и внутренней культуры [4; 5].

В пяти разделах — элементах курса рассматри-
ваются идеи, символы, нормы, ритуалы, институ-
ты, и это, с одной стороны, делает курс междис-
циплинарным, а с другой — требует тщательной 
работы над методологическим основанием, на ко-
тором будут строиться логика материалов курса 
и формирование мировоззрения и ценностных 
ориентаций студентов, особого восприятия рос-
сийской цивилизации, их национальной идентич-
ности, самоопределения их гражданской позиции 
и не только [4; 5].

Из вышеперечисленного очевидно, что речь 
идёт о формировании ценностей, идентичности, 
позиции, в целом о необходимости личности сде-
лать собственный, осознанный выбор и опреде-

литься в своих ценностях, занять определённую 
позицию (желательно активную гражданскую), 
сформировать свою точку зрения в отношении 
текущей политической повестки. Иными слова-
ми, речь идёт о самоопределении личности.

Встаёт вопрос, какими методами, через какие 
психологические механизмы можно эффектив-
но способствовать самоопределению личности 
в ходе образовательного процесса.

Материалы и методы исследования
В ходе нашего исследования мы использовали 

теоретический анализ и синтез при работе с науч-
ными источниками, а также моделирование про-
цесса педагогического сопровождения духовного 
самоопределения личности. Было изучено более 
20 источников научной литературы и норматив-
ных документов.

Результаты и их обсуждение
Некоторые из методологических основ курса 

«Основы российской государственности» зало-
жены в Указе Президента Российской Федера-
ции от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Ос-
нов государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей» [14].

В соответствии с этим Указом традиционные 
ценности — это нравственные ориентиры, фор-
мирующие мировоззрение граждан России, пе-
редаваемые от поколения к поколению, лежащие 
в основе общероссийской гражданской идентич-
ности и единого культурного пространства стра-
ны, укрепляющие гражданское единство, нашед-
шие своё уникальное, самобытное проявление 
в духовном, историческом и культурном разви-
тии многонационального народа России.

К традиционным ценностям относятся жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патрио-
тизм, гражданственность, служение Отечеству 
и ответственность за его судьбу, высокие нрав-
ственные идеалы, крепкая семья, созидательный 
труд, приоритет духовного над материальным, 
гуманизм, милосердие, справедливость, коллек-
тивизм, взаимопомощь и взаимоуважение, исто-
рическая память и преемственность поколений, 
единство народов России.

Здесь важно и уместно рассмотреть ещё одно 
понятие — самоопределение личности.

Самоопределение личности — сложное и мно-
гоаспектное явление. Самоопределение представ-
ляет собой не только результат, но и процесс вы-
бора человеком своих позиции, целей и средств 
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жизнедеятельности. В отечественной науке ос-
новы психологического подхода к самоопреде-
лению заложены в работах С. Л. Рубинштейна, 
К. А. Абульхановой-Славской, Л. И. Божович, 
М. Р. Гинзбурга, А. Е. Голомштока, Е. А. Климо-
ва и др.

Исследователи выделяют разные виды само-
определения: духовное, профессиональное, ре-
лигиозное и другое. Но, поскольку уже в кур-
се «ОРГ» речь идёт о формировании ценностей 
и духовных основ, то уместно говорить о само-
определении духовном.

Именно духовное самоопределение определя-
ет ценностные ориентации личности, жизненную 
позицию, отношение к происходящим глобаль-
ным событиям.

Из исследований отечественных учёных оче-
видно, что в структуре самоопределения присут-
ствуют следующие компоненты [17]:

   – когнитивный (знания, представления);
   – ценностно-мотивационный (ценностные 

ориентации, влияющие на развитие других ком-
понентов);

   – операциональный (умение самопроектирова-
ния, рефлекция).

Учитывая сложность, длительность формиро-
вания самоопределения личности, этот процесс 
будет более эффективным при наличии педаго-
гического сопровождения.

Формирование самоопределения невозможно 
без активизации внутренних психологических 
механизмов развития личности [17].

Поскольку самоопределение личности — это 
самостоятельный и активный выбор своих ори-
ентиров и позиций, то формироваться оно долж-
но с помощью интерактивных педагогических 
методов, позволяющих активизировать внутрен-
ние процессы личностного развития: рефлексию, 
стереотипизацию и персонализацию [17].

Корифеи психологической науки Л. С. Рубин-
шштейн, Б. Г. Ананьев [1], Г. С. Кос тюк и др. 
были убеждены, что личность существует толь-
ко в развитии. Например, Т. М. Титаренко гово-
рила: «развитие является основным способом су-
ществования на протяжении жизненного пути» 
[13. С. 86].

Другие учёные в своих исследованиях раскры-
вают внутренние механизмы развития личности. 
Так, для М. В. Петровской и С. В. Щербака реф-
лексия — это механизм развития личности, а точ-
нее её психологической культуры [7].

Благодаря именно рефлексии человек может 
осознать, для чего он предназначен в обществе, 

а также мотивы действий окружающих нас лю-
дей и, конечно, своих собственных поступков [6].

В трудах отечественных учёных-психологов 
рефлексия не меньше, чем отправная точка мыс-
ледеятельности (Н. А. Алексеев, Я. А. Понамарев, 
И. С. Ладенко, Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин), 
часть теоретического и творческого мышле-
ния (В. В. Давыдов, В. К. Зарецкий, Г. И. Кат-
рич, А. З. Зак, В. П. Зинченко, С. В. Семенов), 
одна из важных характеристик способностей 
(Д. В. Ушаков, А. В. Карпов, В. Д. Шадровиц-
кий), условие развития личности (С. Л. Рубин-
штейн, А. А. Головин, И. И. Ильясов, М. В. Гри-
горович и др.), способность индивида к самоана-
лизу, самоосмыслению и переосмыслению себя 
(А. Г. Асмолов, Р. Бернс, В. П. Зинченко), есте-
ственное свойство человеческого сознания и са-
мосознания личности (И. Н. Семенов, И. С. Кон, 
В. И. Слободчиков, О. С. Ноженкина, Е. Б. Старо-
войтенко, Г. А. Цукерман) и др.

Например, Л. С. Рубинштейн рефлексию счи-
тает одним из основных этапов в становлении 
субъектности личности. И далее, рефлексия 
как бы «приостанавливает, прерывает процесс 
жизни и выводит человека мысленно за её пре-
делы» [12].

Важнейшие показатели рефлексии, проявляю-
щиеся в способностях:

   – выявление, анализ, сравнение и оценка чело-
веком своих ценностей и потребностей;

   – выявление, анализ, классификация и оценка 
собственных компетенций;

   – определение знаний, умений и навыков, не-
достающих человеку для успешной самореализа-
ции;

   – разработка стратегии и тактики образования 
«через всю жизнь» и развития собственной лич-
ности [7].

Следующий важный механизм личностного 
развития — это персонализация.

В исследованиях отечественных учёных очень 
много внимания уделяется персонализации. На-
пример, В. М. Бехтерев в своих трудах описы-
вал личность, изменяющую своим существова-
нием других людей и продолжающую социаль-
ную жизнь в них после своей физической смер-
ти [2]. Эти прорывные для своего времени идеи 
Бехтерева в дальнейшем получили своё развитие 
в теории персонализации личности, раскрытой 
в исследованиях А. В. Петровского и В. А. Пет-
ровского. Они считали личность особой формой 
включённости индивида в жизненную реальность 
других людей. В результате этого  происходит 
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значимое для их существования и развития изме-
нение присущей этим людям системы отношений 
с реальностью [8].

Личность может влиять на окружающих её лю-
дей через их обучение и воспитание или в любых 
других форматах взаимодействия человека с дру-
гими людьми. В действительности, когда мы на-
меренно или ненамеренно демонстрируем дру-
гим образцы своей активности, наша личность 
специфическим образом продолжает себя в этих 
других, преобразовывает личностные смыслы 
этих людей, их поведение, а также мотивы их де-
ятельности [3].

Именно таким образом процесс персона-
лизации осуществляет усиление личностной 
персоны, являясь тенденцией к преобразова-
нию всей эмпирической личности в одну пер-
сону. «Персонализация (от лат. persona — лич-
ность) — процесс, в результате которого субъ-
ект… может выступить в общественной жизни 
как личность» [9. С. 271]. Если говорить дру-
гими словами, то потребность в персонализа-
ции — это потребность человека быть лично-
стью [9. С. 272].

Ещё одним механизмом развития личности яв-
ляется стереотипизация.

Социальный стереотип является относительно 
устойчивым и упрощённым образом социального 
объекта, которым выступают группа, отдельный 
человек, события, явления и др., складывающим-
ся в условиях нехватки информации как резуль-
тат осмысления и объединения личного опыта 
и норм, принятых в обществе.

Явление стереотипизации в нашей жизни вы-
полняет важнейшую функцию — позволяет бы-
стро и просто категорировать социальное окру-
жение. Механизм стереотипизации — это необ-
ходимый и полезный инструмент социального 
восприятия, при условии, что он имеет положи-
тельную направленность [11].

В. А. Ядов даёт такое определение стереоти-
па — это схематичный, стандартизированный 
образ о социальном объекте, который чаще всего 
имеет эмоциональную окраску и обладает высо-
кой устойчивостью [18].

Занимаясь реализацией дисциплины «Основы 
российской государственности», педагог должен 
обеспечить педагогическое сопровождение фор-
мирования духовного самоопределения студен-
тов.

Педагогическое сопровождение личности 
в процессе самоопределения — это взаимодей-
ствие педагога и студента, способствующее обес-
печению условий для активного и адекватного 
осознания личностью своих путей развития [17].

Цель психолого-педагогического сопровожде-
ния духовного самоопределения студентов — со-
здание условий для активизации внутренних ме-
ханизмов развития личности, применение интер-
активных методов, получение обратной связи че-
рез систему содержательных заданий.

В Концепции дисциплины «Основы россий-
ской государственности» предлагается актив-
но использовать такие педагогические методы, 
как деловые и ролевые игры, дискуссии и де-
баты, мозговой штурм, игры и викторины, со-
здание проектных групп и другие. Это очень 
хорошо ложится на идею формирования ду-
ховного самоопределения личности студента, 
поскольку этот процесс требует активизации 
собственных внутренних механизмов разви-
тия личности.

Рассмотрим, как можно способствовать раз-
витию духовного самоопределения в рамках 
курса «Основы российской государственности» 
на примере темы, раскрывающей традиционные 
для России духовно-нравственные ценности 
(таб лица 1).

Так, спланировав и организовав систему сти-
мулирующих ситуаций, возможно активизиро-

Таблица 1
Table 1

Модель педагогического сопровождения духовного самоопределения
Model of the formation of the spiritual self-determination of the individual

Компоненты/ 
механизмы Когнитивный Ценностно-смысловой Операциональный

Стереотипи-
зация

Знакомство с понятием 
и сущностью традицион-
ных российских ценностей, 
историческими аспектами 
их формирования

Стимулирование к размышлению  
о том, как традиционные ценно-
сти реализуются в практике по-
вседневной жизни, каково их зна-
чение для граждан нашей страны, 
какие существуют для них угро-
зы

Отработка умения само-
презентации, аргумента-
ции на практических за-
нятиях темы «Российское 
мировоззрение и ценно-
сти российской цивили-
зации»
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вать духовное самоопределение личности за счёт 
работы рефлексии, стереотипизации и персона-
лизации, охватывая такие компоненты самоопре-
деления, как когнитивный, ценностно-смысловой 
и операциональный.

Заключение
Таким образом, одной из задач курса «Основы 

российской государственности» является педаго-
гическое сопровождение развития духовного са-
моопределения студентов.

Педагогическое сопровождение этого процесса 
позволит обеспечить более эффективное форми-
рование духовного самоопределения.

Педагогическое сопровождение процесса фор-
мирования духовного самоопределения состо-
ит в создании условий для развития компонен-
тов самоопределения (когнитивный, ценност-
но-смысловой, операциональный) и активиза-
ции трёх психологических механизмов развития 
личности: рефлексии, стереотипизации и персо-
нализации.
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Постановка проблемы
Современное состояние научного знания 

о стратегии развития человечества настоятель-
но требует детальной проработки методологи-
ческих подходов к постановке проблемы. Из яр-
ких и глубоких научных изданий последних лет 
обращает на себя внимание книга академика А. 
В. Смирнова «Всечеловеческое vs. общечелове-
ческое» [1], в которой проанализированы уни-
версалистский, логико-смысловой и цивилиза-
ционный подходы к пониманию культуры. Ника-
кое развитие невозможно, если работать на уров-
нях: силовых, политических, социально-эконо-
мических (пример с Сирией), если не будет за-
действован четвёртый, культурно-цивилизаци-
онный уровень, пропагандирующий самобыт-
ную, независимую модель государственного 
устройства.

Академик А. В. Смирнов детально рассматри-
вает в качестве оснований для определения ме-
тодологических подходов теорию культурно-и-
сторических типов Н. Я. Данилевского, опреде-
лившего противоречие между низовой (славяно-
филы) и верховой (западники) уровнями куль-
туры. Творческая элита утратила способность 
перерабатывать низовую (коренную) в высокую 
(элитную) культуру. Главное здесь — способ-
ность к рефлексии и активно преобразующей пе-
реработке готовых образцов культуры в качестве 
нормативных образов и инструментария. Главная 
черта творческой элиты — способность «претво-
рять низкое в высокое», то есть единичное пере-
водить во всеобщее. А. В. Смирнов считает, что 
главная проблема русской интеллигенции заклю-
чается в её неспособности абстрагироваться, под-
ниматься до высот всеобщего (общего). Готовый 
образ приводит свободную российскую мысль 
к застою, копированию чуждых форм инородной 
культуры.

Академик А. В. Смирнов видит миссию рос-
сийских учёных в определении логики разви-
тия национальной культуры и выделении отли-
чительных признаков разных культур (европей-
ских, арабских и т. д.). Разрешив эту проблему, 
мы сможем научно корректно обосновать страте-
гию развития России, её место и роль в поступа-
тельном развитии человечества в общем, россиян 
в частности. Глубину мирового идеологического 
раскола можно рассмотреть сквозь призму куль-
турно-цивилизационных факторов. Рассмотрим 
более детально теорию культурно-исторических 
типов Н. Я. Данилевского.

К определению сущности культурно-истори-
ческих типов

Н. Я. Данилевский в основном труде «Рос-
сия и Европа» (1869) аргументированно и по-
следовательно развивает теорию «культур-
но-исторических типов» (КИТ) человечества, 
а также законы движения. В научной литерату-
ре, посвящённой творчеству Н. Я. Данилевско-
го и цивилизационному подходу к пониманию 
истории человечества, существует устойчивое 
понимание, с лёгкой руки философа В. С. Со-
ловьёва, что авторство принадлежит профессо-
ру университета г. Бреслау, немецкому истори-
ку Генриху Рюккерту (Учебник мировой исто-
рии в органическом изложении, 1857). Россий-
ский издатель Н. Н. Страхов признаётся, что 
во многом это недостоверное понимание вклада 
двух мыслителей в теорию цивилизаций спро-
воцировал он своим неосторожным замечани-
ем. «Так как мысль о культурно- исторических 
типах внушается самими фактами истории, 
то зачатки этой мысли можно встретить у дру-
гих писателей; укажем на Генриха Рюккер-
та, составившего самый глубокомысленный 
из всех существующих обзоров всеобщей исто-
рии (Lehrbuch der Weltgeschichte, Leipzig, 1857. 
2 B-d.). Но один Н. Я. Данилевский оценил всё 
значение этой мысли и развил её с полной яс-
ностью и строгостью» [2. С. 4]. Научно некор-
ректную подмену «культурных рядов» Г. Рюк-
керта «культурно-историческими типами» 
Н. Я. Данилевского подхватил В. С. Соловьёв, 
а затем другие исследователи.

Н. Н. Страхов, частый собеседник Н. Я. Да-
нилевского, высказал мысль, что для развития 
человечества, наверное, не так важно утверж-
дение первенства высказанной теории или ори-
гинальной мысли, сколь значима сущность 
идеи. Понятен порыв книгоиздателя раскрыть 
сущность теоретических выводов Н. Я. Дани-
левского в культурно-историческом контексте 
того времени. Новые идеи — всегда порожде-
ние достижений предшествующих периодов. 
Н. Н. Страхов отметил обобщающий характер 
изложения истории немецким профессором 
Г. Рюккертом в «…книге, единственной в своём 
роде, именно содержащую в большой полноте 
не факты, а одни общие взгляды на все области 
и периоды истории» [2. С. 3]. Для внесения яс-
ности в спорный вопрос приоритетности при-
менения «культурно-исторических типов» кни-
гоиздатель приводит переводы В. С. Соловьёва 
(как ему кажется, не совсем точный) и свой.
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В работе «Национальный вопрос в России» 
В. С. Соловьёв пишет: «Исключительное понятие 
о существовании и праве одного единственного 
культурного типа (Culturtypus) опровергается 
уже самим опытом, который находит в прошед-
шем и настоящем — а следовательно, до некото-
рой степени уполномочивает ожидать и в буду-
щем — существование и независимую совмест-
ность многих таких типов. С некоторой высшей 
точки зрения уже оказалось (для нас) правомочие 
различных культурных типов на относительно 
вечное существование…» [3. С. 554]. Н. Н. Стра-
хов, полемизируя с философом В. С. Соловьёв-
ым, уточняет: «…Перевод этот требует малень-
ких поправок. <…> слово Culturtyp лучше пе-
реводить тип культуры, а не культурный тип. 
Рюккерт утверждает возможность различных ти-
пов культуры. Далее почему-то в переводе вы-
пущено слово великий; Рюккерт говорит не про-
сто об «одном-единственном типе культуры», 
а о «некотором единственном великом типе куль-
туры. <…> Из этих слов видно, что «типы куль-
туры», о которых говорит Рюккерт, вовсе не то, 
что «культурно-исторические типы» Данилев-
ского» [2. С. 7]. Г. Рюккерт предполагает нали-
чие «великого» европейско-христианского типа 
культуры, остальные типы (предположительно 
их три: китайская, индийская и арабская) суще-
ствуют «один возле другого». Универсального 
типа культуры (категория всеобщего) у немец-
кого профессора не существует, есть типы куль-
туры как проявление особенного, не взаимодей-
ствующие друг с другом.

Мы привели почти дословно два варианта пе-
ревода, которые помогают нам закрепить автор-
ство Н. Я. Данилевского относительно приме-
нения понятия «культурно-исторические типы» 
(«Россия и Европа», глава V. «Культурно-исто-
рические типы и некоторые законы их движе-
ния и развития»). По мнению Н. Н. Страхова, все 
культурно-исторические типы подчиняются об-
щим законам движения, имеют начало и конец, 
приходят на смену друг другу, наследуя отдель-
ные достижения.

Николай Яковлевич Данилевский в своём фун-
даментальном труде выделяет пять законов по-
ступательного движения: «Закон 1. Всякое племя 
или семейство народов, характеризуемое отдель-
ным языком или группой языков, довольно близ-
ких между собою, — для того чтобы сродство их 
ощущалось непосредственно, без глубоких фи-
лологических изысканий, — составляет само-
бытный культурно-исторический тип, если оно 

вообще по своим духовным задаткам способно 
к историческому развитию и вышло уже из мла-
денчества.
Закон 2. Дабы цивилизация, свойственная са-

мобытному культурно-историческому типу, мог-
ла зародиться и развиваться, необходимо, чтобы 
народы, к нему принадлежащие, пользовались 
политической независимостью.
Закон 3. Начала цивилизации одного культур-

но-исторического типа не передаются народам 
другого типа. Каждый тип вырабатывает её для 
себя при большем или меньшем влиянии чуж-
дых, ему предшествовавших или современных 
цивилизаций.
Закон 4. Цивилизация, свойственная каждо-

му культурно-историческому типу, тогда толь-
ко достигает полноты, разнообразия и богатства, 
когда разнообразны этнографические элементы, 
его составляющие, — когда они, не будучи по-
глощены одним политическим целым, пользуясь 
независимостью, составляют федерацию, или по-
литическую систему государств.
Закон 5. Ход развития культурно-исторических 

типов всего ближе уподобляется тем многолет-
ним одноплодным растениям, у которых пери-
од роста бывает неопределённо продолжите-
лен, но период цветения и плодоношения — от-
носительно короток и истощает раз и навсегда 
их жизненную силу» [курсив мой. — А. К.] [4. 
C. 113–114].

Первые законы раскрывают качественную ха-
рактеристику культурно-исторических типов 
через самобытность и независимость. Третий 
закон описывает алгоритм взаимодействия раз-
ных культурно-исторических типов, акцентируя 
внимание на невозможности формального усвое-
ния сущностных начал. Философ приводит слу-
чаи поверхностного взаимодействия нескольких 
культурно-исторических типов. Наиболее пока-
зателен следующий тезис: «Не видно, чтобы у ка-
кого-либо народа неегипетского происхождения 
принялась египетская культура; индийская циви-
лизация ограничилась народами, которые гово-
рили языками санскритского корня» [4. С. 116]. 
В основание юридического закона был положен 
обычай организации человеческого общежития 
гражданами Римской империи, впоследствии 
представляющий непревзойдённую стройную 
систему римского права, обеспечивающего са-
мобытность и уникальность римской цивилиза-
ции. Передать, копировать свои достижения рим-
ляне не смогли даже с мечом. «Они уничтожили 
зачатки самобытной культуры там, где она была 
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(как, например, в друидической Галлии, на место 
их завели города, как бы колонии римской жизни 
и римского быта, но нигде не возбудили цивилиза-
ции, которая, сложившись из народных элементов 
(галльских, иберийских, иллирийских, нумидий-
ских и других), имея своим органом националь-
ный язык, приняла бы римскую форму и римский 
дух» [4. С. 120]. Сообщества и племена, находя-
щиеся рядом с «великой» цивилизацией, не раз-
вивают национальную самобытность и не прони-
каются чуждой им культурой, в результате те-
ряют свою самобытность и политическую силу. 
Приводя в пример племя готов, Н. Я. Данилев-
ский выдвигает предположение, что должно 
пройти несколько столетий, чтобы можно было 
воспользоваться плодами ушедшей цивилизации, 
как результатами культурного развития челове-
чества, но не её истоками. Культурные «начала» 
чаще всего искажаются, подменяются другими, 
но не гарантируют рождение нового культур-
но-исторического типа. Мудрец и законодатель 
Феодорик дал еврейскому народу совет на все 
времена «не вступать в тесные сношения с окру-
жавшими его народами (стоявшими на высшей 
точке культуры), дабы вместе с заимствованием 
обычаев и нравов не потерять своей самобытно-
сти» [4. С. 121].

В чём же уникальность взаимодействия меж-
ду разными культурно-историческими типами? 
Преимущество у преемственных типов, локаль-
ные (уединённые) в этом противоборстве в чём-
то уступают первым. «Цивилизация» не может 
быть усвоена просто механической передачей 
культурных достижений. Н. Я. Данилевский сре-
ди способов передачи цивилизации приоритет от-
дал колонизации, ссылаясь на влияние финикян 
на Карфаген, греков — на Сицилию и Южную 
Италию, англичан — на Австралию и Северную 
Америку. Если идти по этому пути, то возника-
ет соблазн навязать общую цивилизацию всем 
остальным народам, «…чтобы других народов, 
кроме выработавших эту общечеловеческую ци-
вилизацию, вовсе не было» [4. С. 122]. Современ-
ная действительность подтверждает предположе-
ния, сделанные Николаем Яковлевичем, лишая 
народы и государства политической независи-
мости и самобытности. Носители общечеловече-
ской культуры, каковыми считают себя страны 
«золотого миллиарда», нивелируют, обезличива-
ют другие этносы.

Второй способ перенесения цивилизации 
на ниву культурно-исторического типа — это 
«прививка», хотя она носит искусственный, чу-

жеродный характер, не обогащая государства 
в культурном аспекте. Третьим способом, наи-
более эффективным, выступает освоение ре-
зультатов чужеродного опыта, представленного 
«выводами и методами положительной науки, 
техническими приёмами и усовершенствовани-
ями искусств и промышленности» [4. С. 123], 
который, в свою очередь, не может сущностно 
повлиять на родовое, самобытно национальное. 
Обратим внимание, что в данном случае циви-
лизация решает свои частные задачи, нисколько 
не заботясь о перспективах развития использу-
емого ею культурно-исторического типа. Чет-
вёртый способ переноса цивилизации на почву 
других культурно-исторических типов — это со-
здание разно образных внешних условий, влияю-
щих на многообразие составных элементов. При-
мер исторического развития Греции, Германии 
подтверждает жизненность и полноту культур-
но-исторического типа, представленную этно-
графическим, политическим, лингвистическим 
разнообразием. Перечисленные способы описы-
вают алгоритм усвоения цивилизации как ступе-
ни развития разными культурно-историческими 
типами.

Анализируя главу V «Культурно-исторические 
типы и некоторые законы их движения и разви-
тия» книги «Россия и Европа», не всегда уделя-
ем внимание утверждению Н. Я. Данилевского 
о том, что «культурно-исторический тип есть по-
нятие, подчинённое в отношении к человечеству, 
и, следовательно, должен подчинять свои инте-
ресы и стремления общим интересам человече-
ства» [4. С. 126]. Структурно предлагается отне-
сти человечество к категории всеобщего, а куль-
турно-исторический тип (например, европей-
ский) — к категории общего, культуру страны — 
к категории особенного. Замечание, что «евро-
пейский интерес» может объединять несколько 
стран вне зависимости от государственных ин-
тересов, высказанное более 150 лет назад, на-
ходит своё подтверждение в современных реа-
лиях. «Таким образом, если та группа, которой 
мы придаём название культурно-исторического 
типа, и не есть абсолютно высшая, то она, во вся-
ком случае, высшая изо всех тех, интересы ко-
торых могут быть сознательными для человека, 
и составляет, следовательно, последний предел, 
до которого может и должно простираться под-
чинение низших интересов высшим, пожертво-
вание частных целей общим» [4. С. 129]. Руковод-
ствуясь таким подходом, европейский культурно- 
исторический тип был возведён в ранг всеобще-
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го,  декларативно рекомендуемого как идеальный 
к заимствованию.

Думается, для понимания своеобразия тео-
рии Н. Я. Данилевского очень показателен чет-
вёртый закон, определяющий «цивилизацию» 
в качестве ступени развития культурно-исто-
рического типа. Можно напомнить, что русский 
мыслитель не считал цивилизацию «высшей 
точкой развития». Универсального (общечело-
веческого) культурно-исторического типа не мо-
жет быть, есть локальные цивилизации, пред-
ставленные египетским, ассиро-вавилоно-фи-
никийским, китайским, еврейским, греческим, 
римским, германо-романским типами и начи-
нающим оформляться славянским типом. На-
чала одного культурно-исторического типа ред-
ко усваиваются сущностно (интеграция) другим 
культурно-историческим типом. Перенимая до-
стижения цивилизационного уровня отдельно-
го культурно-исторического типа, человечество, 
подтягивая определённый уровень культурного, 
научного, экономического, технологического 
и других уровней цивилизационного развития, 
тем не менее не влияет на изменение культур-
но-исторического типа, фиксируемого в качестве 
особенного, уникального. В теории Н. Я. Дани-
левского в центр развития человеческой исто-
рии помещена культура, в которой выделяется 
приоритетность культурного фактора перед ре-
лигиозным, этническим, языковым. Выскажем 
мнение, что происходящая в современной нау-
ке подмена понятия «культурно-исторический 
тип» понятием «цивилизация» не совсем право-
мочно, более того, приводит нас к формулирова-
нию некорректных выводов. Используя термин 
«цивилизация», чаще всего мы подразумеваем 
количественную совокупность определённого 
уровня поступательного развития человечества. 
По этим ступеням восхождения могут двигаться 
любые культурно-исторические типы. Упоминая 
«культурно-исторические типы», думаем о каче-
ственной характеристике уникальных культур 
(особенное), которые, взаимодействуя, не пере-
нимают друг у друга сущностных начал.

Формулируя пятый закон исторического раз-
вития, Н. Я. Данилевский утверждает, что пери-
од «цивилизации» краток и не повторяется вновь. 
«Под периодом цивилизации разумею я вре-
мя, в течение которого народы, составляющие 
тип, — вышед из бессознательной чисто этно-
графической формы быта <…>, создав, укрепив 
и оградив своё внешнее существование как само-
бытных политических единиц <…>, — проявляют 

преимущественно свою духовную деятельность 
во всех тех направлениях, для которых есть зало-
ги в их духовной природе не только в отношении 
науки и искусства, но и в практическом осущест-
влении своих идеалов правды, свободы, обще-
ственного благоустройства и личного благосо-
стояния» [4. С. 134]. Завершается цивилизация, 
когда гаснет огонёк творческой деятельности. 
Таким образом, период существования цивили-
зации непродолжителен, а время, предшествую-
щее ей, может длится тысячелетия. Именно в эт-
нографический период отбираются элементы, 
которым в будущем предстоит характеризовать 
уникальную неповторимость культурно-истори-
ческого типа.

А. В. Смирнов утверждает, что проблема про-
тивостояния России и Европы, поставленная 
Н. Я. Данилевским, всё так же актуальна и не ре-
шена на философском уровне, не подкреплена 
глубоким научным (логическим) анализом. Ме-
тодологически академик А. В. Смирнов предла-
гает рассматривать противостояние следующим 
образом. «Подлинно научное, свободное от идео-
логических натяжек и перехлёстов обсуждение 
этой проблемы возможно только в свете теории 
трёх уровней идентичности: национального, ре-
гионального и мирового…» [1. С. 123], то есть 
особенного — общего — всеобщего. Согласна 
с А. В. Смирновым: Евросоюз [см. 1. С. 123] — 
не культурно-исторический тип, а нечто другое, 
наднациональный (вне наций и национальной 
экономики) надгосударственный социальный 
институт.

Попытаемся очертить образ европейской ци-
вилизации (КИТ) в понимании Н. Я. Данилев-
ского. Первый признак — её агрессивно-за-
хватнический характер, желание тиражировать 
свои культуру и влияние на весь мир, претендуя 
на всеобщность. «В этом смысле антиевропеизм 
Данилевского носит оборонительный характер. 
Иначе говоря, идея противостояния Европе — 
это не идея отрицания Европы, а идея обороны 
от её экспансионизма» [1. С. 124]. «Россия <…> 
она — не только гигантски-лишний, громадный 
исторический плеоназм, но даже положительное, 
весьма трудно преодолимое препятствие к разви-
тию и распространению настоящей общечелове-
ческой, т. е. европейской или романо-германской, 
цивилизации» [1. С. 125]. Почему Россия — плео-
назм? Россия — наследница европейской цивили-
зации в применении научных и технологических 
достижений, но это не изменило сущность сла-
вянского культурно-исторического типа.
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Философ А. В. Смирнов критически воспри-
нимает оценку славянской цивилизации и её 
особой миссии, представленную Н. Я. Данилев-
ским в его теории культурно-исторических ти-
пов. Современный европейский мир в самооцен-
ке воспринимает себя (национальный уровень) 
в качестве выразителя регионального и мирово-
го уровней. Этим же грешил и Н. Я. Данилев-
ский. А. В. Смирнов предупреждает современни-
ков в оценке цивилизаций разного уровня от пре-
тензий на выражение отдельной национальной 
цивилизации интересов мировой. Это настоя-
щий философский анализ. Европейская цивили-
зация, оставаясь национальной, выражает реги-
ональный уровень (Евросоюз — одни экономи-
ческие проблемы, близкая география и климат, 
родство социально-политического устройства 
и т. д.). Но может ли цивилизация регионально-
го уровня претендовать на уровень общемиро-
вой? Для этого представим противостояние ев-
ропейской и арабо-мусульманской цивилизаций. 
Общеевропейский уровень — это региональный 
уровень.

Это большое достижение А. Смирнова, что 
в теории культурно-исторических типов Н. Я. Да-
нилевского он особое внимание уделил четвёр-
тому закону исторического развития с акцентом 
на различии первого и второго уровней идентич-
ности. Он рассматривает закон политической са-
мобытности и независимости как вариативный 
исторический закон, а не как инвариант развития. 
Политическая самостоятельность отдельного го-
сударства не для всех стран выступает в качестве 
необходимого и достаточного. В случае ислам-
ского халифата этот закон не работает.

Следует обратить внимание на соотношение 
второго и третьего уровней идентичности в пер-
воисточнике Н. Я. Данилевского. Европейцы вто-
рой уровень своей идентичности (региональный) 
принимают и выдают за третий уровень (общече-
ловеческий), поэтому у них нет проблем с соотне-
сением второго и третьего уровня идентичности. 
Исламская трактовка мира сводится к делению 
на три региона с особенной идентичностью для 
каждого региона. Идентичность собственно «ис-
ламского» мира не может совпадать с идентич-
ностью «прочего мира». И, конечно, особенная 
идентичность в «пограничном» регионе. Доказа-
тельством этого может служить территория со-
временного палестино-израильского конфликта. 
Н. Я. Данилевский описывает славянский куль-
турно-исторический тип как локальный (регио-
нальный), не претендующий на уровень общече-

ловеческого. Надо определиться с объяснением 
сущности России. Как мы воспринимаем этот фе-
номен? Пытаемся выделить основания для описа-
ния сущности России.

Отличие начинается с понимания церкви: в за-
падной ветви христианства — непогрешимость 
папы римского, провозглашающего истины, 
а в православной традиции — истина как все-
общая (всесубъектная) категория соборности. 
В идее православной соборности значимы все. 
А. В. Смирнов обоснованно разделяет правосла-
вие и католицизм по разделу всесубъектности 
(соборность) и власти субъекта (папы римского). 
В основе отдельных культурно-исторических ти-
пов лежит истина как всесубъектность (Россия) 
и субъектно-ориентированная истина (Европа). 
Таким образом, Россия не Европа.

Академик выделил в качестве существенного 
признака отличия европейской культуры от вос-
точно-славянской подмену соборности (всесубъ-
ектнолсти на субъектность единоличную (власть 
Папы). Это же он отразил в расколе православной 
церкви (титул «вселенского» у Константинополь-
ского епископа).

И снова мы встречаемся в его рассуждениях 
с неоднозначной трактовкой результатов дея-
тельности Петра I. В них А. В. Смирнов увидел 
попытку огосударствления церкви, когда идея 
всесубъектности заменяется на субъектность 
одного. Понятно, что во многом это определя-
ется личностью Петра-реформатора и реальны-
ми культурно-историческими предпосылками. 
Второй аспект, на который обращает внимание 
А. В. Смирнов, — это вопрос о подмене сущно-
сти «соборности». Освободим себя от каких-либо 
замечаний по этому поводу, опираясь на компе-
тентное мнение В. Н. Ильина и А. В. Смирнова. 
Выскажем только мнение, что на большую часть 
населения Российской империи это явление ока-
зало существенное влияние. Однако если мы 
вспомним, что Россия всегда была поликонфес-
сиональной, то приходится принимать во внима-
ние, что внутренние религиозные метаморфозы 
на представителей других конфессий, принятых 
в империи, не оказали столь существенного вли-
яния. Мы говорим о различных признаках, влия-
ющих на развитие российской культурной иден-
тичности. Признаком славянского (российского) 
культурно-исторического типа с полным основа-
нием выступает соборность, поскольку выражает 
суть общего.

В сопричастии и есть смысл православной 
церкви. Именно из-за этого утверждения мы 
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и отказываемся высказывать субъективное мне-
ние на влияние этого фактора в качестве необ-
ходимого на прогрессивное развитие россий-
ской идентичности. «Церковь Православная, 
при сохранении таинства священства и прин-
ципа иерар хичности, не знающая разделения 
на церковь господствующую и на мирян, а по-
тому в богослужении имеющая поистине общее 
действие» [1. С. 132]. Академик А. В. Смирнов 
как бы прочитывает наше сомнение и утвержда-
ет, что если «соборность» идентична всесубъект-
ности, то, избавляясь от православной трактовки 
этого понятия, необходимо найти светский, все-
объемлющий аналог. Он нас как бы предупреж-
дает об опасности отождествления «русского 
мировоззрения, России — и православия».

В религиозной трактовке соборности понима-
ется совокупность благодати, в философской — 
всесубъектность, «когда каждый является неу-
трачиваемым субъектом» [1. С. 132]. Академик 
А. В. Смирнов настоятельно рекомендует вычле-
нить из религиозного культурную составляю-
щую, так как современная Россия не является 
монорелигиозной страной. Более того, необходи-
мо учитывать мировоззренческую и поликонфес-
сиональную составляющие. Это можно наблю-
дать на отдельных страницах учебных пособий 
по «Основам российской государственности», 
особенно, если это относится к третьему разде-
лу. Всесубъектность в данном случае выражает 
фокусированную энергийность.

Выделяя четыре «оси» культурно-истори-
ческих типов, Н. Я. Данилевский в отличие 
от А. Тойнби не считал религию конституиру-
ющим началом культурно-исторического типа. 
Религия у него, хотя и стоит на первом месте, 
является частью культуры, понимаемой доста-
точно широко. Большая заслуга Н. Я. Данилев-
ского (последователя традиционного правосла-
вия) заключается в том, что православная рели-
гия не является определяющим фактором в Рос-
сии, представляющей поликонфессиональное 
государство.

Характерный признак цивилизации — полити-
ческая независимость культурно-исторического 
типа. В такой интерпретации цивилизация — это 
определённый этап возвышения культурно-исто-
рического типа. Цивилизация и культурно-исто-
рические типы не синонимы. «Начала», положен-
ные в основание каждой культуры, не взаимодей-
ствуют у разных культурно-исторических типов, 
а могут усваиваться только достижения, то есть 
конечные продукты культурного развития. До-

стижения могут усваиваться формально или по-
верхностно, особенно не затрагивая сущностную 
сторону культуры того или иного этноса. По чет-
вёртому закону каждый культурно-исторический 
тип неизбежно по ступеням восхождения прихо-
дит к «цивилизации», период существования ко-
торой ограничен по времени.

По пятому закону Н. Я. Данилевского, ког-
да культурно-исторический тип вступает в ста-
дию цивилизации, этот период непродолжите-
лен и всегда заканчивается смертью. Неожидан-
ная оценка реформ Петра позволяет нам подвер-
гнуть сомнению утверждение, что, усвоив науч-
ные и технологические достижения (результаты) 
Европы, Россия стала представлять европейскую 
цивилизацию. Только начала, а не достижения 
задают логику стратегического развития опреде-
лённого культурно-исторического типа.

Можно познать культурно-исторический тип 
на уровне знания о её специфических особенно-
стях (признаках), но для принятия его на уровне 
сущности надо, чтобы носители культурно-исто-
рического своеобразия владели ею на уровне под-
сознательного, интуитивного.

Резюме
Анализируя законы, выделенные Н. Я. Дани-

левским в его фундаментальном труде, установим 
их приоритетность: уникальность культурно- 
исторического типа; политическая незави-
симость; взаимосвязь между цивилизациями 
на стадиях адаптации и интеграции; сопряже-
ние цивилизации и культурно-исторических ти-
пов; продолжительность периодов становления 
и расцвета. При соблюдении отмеченных законов 
отдельный культурно-исторический тип эффек-
тивен, созидателен, а главное, жизненен. В ми-
ровой практике реализация на просторах Евросо-
юза продвижения цивилизационной формы евро-
пейско-христианского культурно-исторического 
типа как общечеловеческой, оформленной для 
обывателей идеей глобализации, терпит фиаско. 
Возможно потому, что в социальном развитии 
не соблюдались законы сохранения политиче-
ской независимости и самобытности националь-
ной культуры. В результате недооценка мировым 
сообществом роли самобытного культурного раз-
вития приводит к угасанию цивилизаций. Иде-
альный культурно-исторический тип — тот, в ко-
тором сохранность и творческое воспроизводство 
самобытных национальных начал, отражающих 
общее, реализуется в особенном. Позволим пред-
положить, что в  определении стратегии поступа-
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тельного движения вперёд России необходимо акцентировать внимание скорее на сохранении и кре-
ативном воспроизводстве российского культурно-исторического типа, а не на  цивилизационном ста-
новлении. России не надо утверждать и защищать свой цивилизационный статус, она уже давно нахо-
дится на цивилизационной ступени развития. Как не вспомнить слова Н. Я. Данилевского: «…период 
цивилизации есть время растраты — растраты полезной, благотворной, составляющей цель самого 
собирания, но всё-таки растраты; и как бы ни был богат запас сил, он не может наконец не оскудеть 
и не истощиться…». Несколькими строками ниже он приходит к диалектическому выводу: «…про-
гресс останавливается, ибо бесконечное развитие, бесконечный прогресс в одном и том же направле-
нии (а ещё более — во всех направлениях разом) есть очевидная невозможность» [4. С. 133]. Исследо-
вательская задача для философствующих умов — предложить согражданам и мировому сообществу 
модель качественной другой ступени восхождения человечества.
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