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Аннотация
Введение. Внеинституциональная гуманистика, 

философская практика, информальное образо-
вание — это «семейное подобие» явлений, на-

ходящихся за пределами социального института 
науки и образования и примыкающих к социо-

культурной деятельности и социальной работе.
Цель. Цель статьи — наметить контуры форми-

рующейся в обществе постмодерна информаль-
ной образовательной креативной индустрии, 
которая объединяет внеинституциональную 
гуманистику, философскую практику, инфор-

мальное образование.

Методы. Использованы методы автобиогра-
фической рефлексии, сравнительного анализа, 
метод эмпирического наблюдения и анализа 
первоисточников внеинституциональной гума-
нистики.
Научная новизна исследования. Переход к 
нематериальному труду эпохи постмодерна — 
причина актуальности исследуемой области. 
Усиление запроса современника на темы смы-
сла жизни, счастья, рост прекариата, вытеснение 
философии из формального образования состав-
ляют новую социальную реальность, опреде-
ляющую новизну исследования информальной 
образовательной креативной индустрии.
Результаты. Произведена классификация 
внеинституциональной гуманистики по сферам 
ее существования и стратегиям субъектогенеза, 
представленным в учениях. Концепция дедиф-
ференциации рассмотрена в качестве объяс-
нения исследуемой области в постмодерне. 
Рассмотрена специфика философского подхода в 
работе философа-практика.
Выводы. Перспективы информальной образова-
тельной креативной индустрии автор связывает 
с институционализацией в качестве досуга, раз-
влечения, иных персональных услуг. Сделаны 
выводы о различиях формального и информаль-
ного образования, обозначены риски и возмож-
ности развития информального философского 
сектора.

Ключевые понятия:
внеинституциональная гуманистика,
философская практика,
информальное образование,
информальная образовательная креативная 
индустрия,
дедифференциация,
постмодерн.
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Введение

Как известно, любая теория — это авто-
биография. Интерес автора к заявленной 
в статье тематике начался после введения 
ЕГЭ в России и усилился в связи с кризисом 
образования в ответ на реформы Болон-
ского процесса [4]. Отток абитуриентов из 
высшего образования в среднее профес-
сиональное образование актуализировал 
вопрос о том, как преподавать философию 
тем, кто не так восприимчив к академиче-
ской программе. «Философия детям», то 
есть философия тем, кого до поры до вре-
мени надо бы оставить свободными от вся-
кой философии, виделась перспективой. 
Однако в «философии детям» речь идет о 
поисках философами новых «рынков сбы-
та» своего «интеллектуального товара». По 
компьютерной, информационной аналогии, 
философские знания — это софт, который 
для своей установки предъявляет опреде-
ленные требования к устройству, на кото-
рое будет загружено: это жизненный опыт, 
уровень культуры, уровень интеллекта по-
лучателя философских знаний. Сейчас это 
направление («философия Иным, Другим», 
будь то дети, хулиганы, заключенные) ско-
рее интересно в плане привлечения ресурса 
Иных в философию, например, полезно пе-
ренимать у детей их методологию мышле-
ния. Стоит ли распространять философские 
знания за пределы его исконного «ареала» 
(интеллектуальной среды взрослых мужчин 
и женщин) — вопрос открыт. Скорее прояв-
ления инаковости (культурную и классовую 
принадлежность, возраст, состояние мен-
тального аппарата, девиации и т. п.) стоит 
включать в понятие «жизненный опыт» и 
изучать/ практиковать в качестве иных вер-
сий философии. Другое направление поиска 
альтернатив в условиях кризиса образова-
ния — изучение внеинституциональных 
явлений в гуманистике, которые находятся 
принципиально за границей сферы фор-
мального образования. Это направление 
актуально в связи с усилением в условиях 
транзиторного постмодерна влияния нефор-
мальных явлений и институтов на социум 
[9; 16]; в связи с определением самого ста-
туса сегодняшнего транзиторного социума 
(является ли наше постмодерное время 
переходным в рамках одной цивилизации, 
или мы наблюдаем/переживаем межциви-
лизационное состояние и даже разлом [17], 
свидетельством чему является, в том числе, 
реинституционализация гуманитарного зна-
ния); в связи с возможными вариантами эк-
зистенциального ответа современника на 

вызовы времени, одним из которых явля-
ется сохранение ценности картезианской 
субъектности [12—14]; в связи с увеличе-
нием доли досуга и внепрофессиональной 
активности в образе жизни современника и 
реакцией формального образования на это 
обстоятельство [10]. Изучение внеинститу-
циональной гуманистики является дополне-
нием к теории транзиторного постмодерна 
и открывает перспективы деятельности гу-
манитария за пределами образовательной 
институции.

Тенденции деинституционализации гу-
манитарного знания в системе формального 
образования остались и сейчас. Бюрокра-
тизация, коммерческий диктат подушного 
финансирования, другие тенденции раз-
виваются в провинциях в более острой и 
необратимой форме, чем в столицах, где 
причиной реорганизации институций сегод-
ня становятся в том числе и политические 
ориентации гуманитариев. Сложные внеш-
ние обстоятельства накаляют внутреннюю 
морально-психологическую среду учрежде-
ний образования, представители которых и 
так, из-за особенности профессии ученого, 
склонны больше к состязательности, нежели 
к единомыслию. Приходится размышлять о 
текущих объективных тенденциях в гумани-
стике, чтобы определиться, хотим ли мы, 
и если да, то в каком качестве и какой мере 
хотим в них участвовать.

Внеинституциональная
гуманистика, философская практика,
информальное образование:
определение понятий
и первая классификация

«Внеинституциональная гуманистика» — 
под этим термином я понимаю производст-
во и трансляцию гуманитарного знания за 
пределами института науки и образова-
ния [4]. «Философская практика» — направ-
ление, которое ведет свою историю с 80-х — 
90-х годов XX столетия, а возможно и рань-
ше, с 60-х годов или даже с 20-х го дов этого 
же века [3, с. 124—125]. Философская пра-
ктика — это не только работа на стыке ака-
демической философии и психологического 
консультирования или новое направление 
в образовании, это деятельность философа 
за пределами академической сферы, кон-
сультирование корпораций и частных лиц, 
разрешение проблем с помощью филосо-
фии в организациях и различных отраслях 
народного хозяйства. В поле частного кли-
ентского интереса к философской практике 
сегодня три сектора: 1. Эстетические знания, 



118 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 1 (87) 2021

КУЛЬТУРА

развитие культурной компетентности, вку-
са. 2. Смысложизненный запрос на этику. 
3. Деловой запрос на логику и риторику. Раз-
личие философской практики и внеинститу-
циональной гуманистики состоит в том, что 
первая носит прикладной и процессуальный 
характер, нацелена на развитие навыков 
мышления, а вторая ориентирована на вы-
работку новых гуманитарных знаний. «Ин-
формальное образование» — образование, 
осуществляемое в повседневности, связано 
с проведением досуга, не структурировано в 
плане целей, продолжительности, помощи в 
обучении [5, с. 25—26]; скорее трансляция, 
нежели производство знания. Все эти части 
единой области составляют «семейное подо-
бие» (Л. Витгенштейн) явлений, объединен-
ных своим существованием за пределами 
науки и образования, они представляют вне-
институциональный или неформальный зна-
ниевый сектор. Одновременно указанные 
явления примыкают к таким традиционным 
областям, как социокультурная деятельность 
(работа кружков, клубов) и социальная ра-
бота.

Классификацию внеинституциональной 
гуманистики по сферам ее существования 
составляют следующие сегменты:

1. Надинституциональные профессио-
нальные общественные организации 
как база формирования «невидимого 
колледжа» за пределами существую-
щих между конкурирующими вузами 
корпоративных заслонок и перегоро-
док.

2. Коммуникативное пространство Ин-
тернет, важное для явлений, которые 
не имеют институциональных и физи-
ческих резиденций.

3. Публичное коммуникативное про-
странство: кафе, свободные про-
странства «антикафе», территории 
лофтов и коворкингов, где развива-
ются спонтанные проекты, принци-
пиально находящиеся за предела-
ми института образования со столь 
востребованными у потребителей 
«образовательной услуги» сертифи-
катами, свидетельствами, диплома-
ми. Сегодня наряду с академической 
гуманистикой вузов есть множество 
альтернативных форм производст-
ва и трансляции знания: гуманитар-
ные школы, бизнес-тренинги, студии 
саморазвития, консультационные 
центры, философские клубы, этиче-
ские ретриты, рациональные додзё 
и т. п. явлениях на стыке практиче-
ской философии, новой религиозно-

сти и психологического консульти-
рования1. Предпосылка становления 
этих активностей — архитектура по-
вторного использования заброшен-
ных фабрик и цехов индустриальной 
поры. Стиль «лофт», возникновение 
«третьих мест» (не работа, не дом) 
— важный градостроительный тренд 
постмодерна. Показательно, когда в 
Москве было приостановлено этаж-
ное строительство в центре города, 
увеличился спрос на редевелопмент 
фабрик, доков на воде, складов. Ста-
ли возникать не только «апартамен-
ты», но и «площадки», «территории», 
ставшие пристанищем в том числе и 
внеинституциональной гуманис тики2.

4. Приватное коммуникативное про-
странство для мероприятий по прин-
ципу музыкальных «квартирников». 
Аналоги «квартирников» — салоны 
эпохи Просвещения, например, са-
лон писательницы Элизабет Монте-
гю, участнику которого, Бенджамину 
Стиллингфлиту интеллектуалки обя-
заны прозвищем «синий чулок», са-
лоны Катрин де Вивон, маркизы де 
Рамбуйе, Поля Анри Тири Гольбаха и 
многих других. В эпоху Просвещения 
схоластические университеты были 
формальным, институциональным, 
образовательным каналом гумани-

1 В качестве примеров обратили на себя внимание 
такие успешные проекты, как Школа великих книг 
(проект Василия Якеменко работает примерно с 
2013 г. в Москве и еще в 12 городах РФ); «Биз-
нес-Молодость» с участием М. Дашкиева; «Новый 
Акрополь»; кафе «Bilingua» (2003—2013 гг.); клас-
сическим информальным образовательным про-
ектом является «Философ&Я» (г. Санкт-Петербург); 
клуб «Кочерга». Клуб прикладной рационально-
сти (Центр рациональности) «Кочерга», органи-
зован программистом и философом на основе 
подхода Э. Юдковского («Рациональность от ИИ 
до зомби», популярный вариант «Гарри Поттер 
и методы рационального мышления»). Помимо 
рационального додзё и клуба «Less Wrong» еще 
одно направление клуба — «Уличная эпистемо-
логия», основанная на практике Э. Магнабоско и 
книге П. Богосяна «Евангелие от атеиста», 2015 
(«A Manual for Creating Atheists»). Есть и авторское 
направление работы философа — основательни-
цы «Кочерги» — онтологика, которая ведет на-
чало от онтики, онтометодологии и онтологики 
С.Лесьневского и Е. Пежановского. Коворкинг по 
принципу антикафе в «Кочерге» — это сопутству-
ющий бизнес, удобный для репетиторства. Приме-
ры подобных проектов можно продолжить. 
2 Сегодня в каждом городе есть места, напоми-
нающие московские «Гараж» с его лекториями, 
«Винзавод» и «Философский клуб на Винзаводе», 
«Телеграф», «Артплэй», «Флакон» и т. п.
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стики, а салоны — внеинституцио-
нальным1.

Исследуемая область находится в ста-
новлении и вызывает множество вопросов. 
Станет ли следующим шагом реинституци-
онализация гуманистики, принципиаль-
ная перелицовка социальной инсталляции 
социо гуманитарного знания, которая закре-
пила бы обозначенные тенденции? Каковы 
тенденции реинституционализации гума-
нитарного знания за рубежом, где социаль-
ные процессы происходят всегда раньше? 
Существуют ли, по аналогии с любительским 
театром, который силен на родине Шек-
спира, любительские формы философии, 
например, на видеохостингах? Возможно, 
реинституционализация гуманистики — 
это часть единого процесса, в который во-
влечены и другие общественные институ-
ты поздней, «растекающейся» модернити? 
У «семейного подобия» явлений за институ-
циональной границей науки и образования 
в постмодерной культуре нашлось и объяс-
нение (в следующем разделе будет сказано 
о социокультурной дедифференциации) и 
нашлась функция, общественная необхо-
димость (далее будет сказано о новой роли 
внеинституциональной гуманистики, фило-
софской практики, информального образо-
вания в информационной экономике обще-
ства постмодерна).

Социокультурная
дедифференциация
как характеристика постмодерна

Объяснением явлений исследуемой 
области стал концепт дедифференциации 
(С.Лэш), означающий стирание граней меж-
ду когда-то устойчивыми институтами и сфе-
рами общественного сознания, такими как 
эстетика, мораль, религия, наука [11]. Пост-
модерная дедифференциация — процесс, 
обратный дифференциации на основные 
сферы культуры модерна, когда Макиавелли 
отрефлексировал различия политической, 
этической и религиозной областей смысла, 
а И. Кант — автономию «чистого», «практи-
ческого» разума и эстетической «способно-
сти суждения». В ходе дедифференциации 
возникают гибридные научно-популярные 
образовательно-развлекательные формы 
(edutainment), визуальные социология и ан-
тропология, философские фестивали, эстети-
ко-политические явления акционизма и т. п.2
1 Пример современных квартирников — проект 
«Курилка Гуттенберга».
2 В качестве примеров можно привести интеллек-
туальное караоке или вечеринки «Печа Куча», 
эстетизированные проекты в науке, такие как Бал 

О чем-то подобном социокультурной де-
дифференциации в обществе постмодерна 
пишет Ф. Джеймисон: если в эпоху модерн 
экономика, политика и искусство — это раз-
ные сферы, то в эпоху постмодерна эти сфе-
ры перемешиваются, исчезает дистанция 
между ними. Культура и экономика стали 
неразделимы, культурное теперь тождест-
венно политическому [8, с. 92].

Актуальность
исследуемой области
в обществе постмодерна

Актуальность внеинституциальной гума-
нистики, философской практики, инфор-
мального образования сегодня связана с 
усилением смысложизненного запроса сов-
ременника, ориентацией на поиск счастья. 
Запрос на духовность исходит сегодня из де-
лового мира. В постиндустриальной (высоко 
модернизированной) экономике сознание и 
морально-психологическое состояние чело-
века становятся производительной силой 
[21, с. 278]. Какая бы то ни было рабочая 
деятельность при преобладании «немате-
риального труда» в эпоху постматериализ-
ма предполагает креативность. А творить, 
в виду природы творчества, могут исключи-
тельно свободные и счастливые. В связи с 
этим экономисты и политики анализируют 
этический статус человека, счастье, пред-
лагают измерять уровень благосостояния 
общества не в ВВП, а при помощи индекса 
«общего благополучия» (Д. Кэмерон, 2006 г.). 
В постиндустриальной экономике поло-
жение дел таково, что продукты рабочей 
деятельности обусловлены морально-пси-
хологическим капиталом человека; куль-
тура определяет базис; духовность, как 
бы мы ее не понимали, как продукт мозга 
или субъектно- идеальное начало, высту-
пает драгоценным рабочим ресурсом, в 
формировании которого человек беспре-
цедентно заинтересован. Это сообщает 
внеинституциональным гуманитарным 
явлениям и философской практике повы-
шенную общественную важность. Р. Фло-
рида увидел переворот в «захвате» тру-
дящимися средств производства, но не 
по сценарию К. Маркса, с захватом мате-
риальной собственности. «Сейчас люди в 
большей мере, чем когда-либо, контроли-
руют средства производства, потому что 
психоаналитиков в Вене, философский фестиваль 
в Кёльне (Ричард Дэвид Прехт), конкурс «Станцуй 
свою диссертацию» (проводится с 2007 г.), арт-
группы «Война», «Фемен», печально известная 
панк-рок-группы «Pussy Riote», движения «Парти-
занинг», и т. п. явления.
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последние находятся у них в голове…» [20, 
с. 52]. Нечто подобное находим и У. Бека: 
«Теперь уже не бытие определяет сознание, 
а сознание определяет бытие» [2, с. 26]. Для 
сотрудников бюджетной сферы, салариата 
важно следование организационной, кор-
поративной культуре. Сказанное выше 
о морально-психологическом состоянии 
творца свойственно предпринимателям, 
фрилансерам, представителям творческих 
профессий, самозанятым, тем, кто, не имея 
гарантий занятости, составляют «систему Д» 
(от фр. se débrouiller — «выпутаться, выйти 
из затруднения без посторонней помощи») 
[16, с. 95 — 96], прекариату, тем, чьё процве-
тание зависит от персональной харизмы. 
Ввиду вышесказанного сегодня процветает 
индустрия саморазвития человека, которую 
в критическом ключе называют «духовкой». 
Действительно, в неформальном знаниевом 
секторе встречаются и сомнительные явле-
ния, когда превратно понятая философия 
классика становится поводом легитимации 
девиантных практик, а под видом психотре-
нинга формируется НРД.

Дедифференциация
смысложизненного нарратива
с центральной ролью этики

Усилившийся в постмодерне смысло-
жизненный запрос современника является 
центральным в трех душевспомогающих 
дискурсах — этике, религии и психологии. 
Можно рассмотреть смысложизненное стра-
тегирование современника с позиций конку-
ренции этих дискурсов за человека, ставить 
вопрос о специфике и границах каждого из 
них, быть «пограничником» и ловить нару-
шителей, выходящих за рамки своего поля 
и колонизирующих соседнее. Подход с по-
зиций дедифференциации иной и связан с 
происходящей растушевкой границ трех ди-
скурсов. Сегодня сложился мировоззренче-
ский микс этического, психотехнического и 
религиозного содержаний с ведущей ролью 
этики; после кризиса «больших нарративов» 
модерна формируется новый смысложизнен-
ный нарратив. Точка сборки здесь — пра-
ктическая философия (этика), которая цен-
трирует телесные, медицинские, духовные, 
новорелигиозные, спонтанно-образователь-
ные, художественные практики.

Что касается границы этики и религии, 
сегодня направления духовных поисков в 
РФ двойственны: секуляризм ли это, постсе-
куляризм, постатеизм, десекуляризация, ре-
лигиозное возрождение или неоконфессио-
нализация? В религиозности уже нет былой 

аутентичности, распространено верование 
«по традиции», «личное понимание веры», 
восприятие религии на уровне этоса, а не 
в качестве объекта сакрализации [21, с. 
281]. Данные социологических опросов об-
наруживают несоответствие религиозного 
сознания и поведения. Так, определив себя 
в качестве «православного» либо «мусуль-
манина», в следующей таблице «распре-
деление православных и мусульман по 
признаку веры в Бога» значительная часть 
участников опроса тихо разбредается по ка-
тегориям «верю скорее в высшие силы, чем 
в Бога», «колеблюсь между верой и невери-
ем», «не верю в Бога» и т. п. [7, с. 58—59]. 
С позиций институциональной определен-
ности необходимо было бы делать предме-
том обсуждения уровень конфессиональной 
грамотности респондентов, как основы их 
позиционирования в опросах, говорить о 
качестве школьных курсов по основам ре-
лигиоведения, и социологи задаются такими 
вопросами [6; 18].

Что касается границы психологии и фи-
лософской этики, в настоящее время обна-
руживается миграция психологических под-
ходов в этику; иногда психолог принимается 
решать смысложизненные задачи клиента 
(М. Литвак, «разумный путь» А. Свияша). Фи-
лософская этика утратила былой авторитет 
и приобрела репутацию чуждого реальной 
жизни учения, несмотря на то, что у осно-
воположника этики Аристотеля, практиче-
ская философия понималась как учение об 
осуществимом, а не идеальном благе. Пси-
хология в свое время переняла авторитет у 
философской этики благодаря «научности» 
своего предмета и метода, но сегодня при 
многообразии подходов изначальная науч-
ная строгость экспериментальной психоло-
гии размылась. Появляются православная, 
католическая (христианская), мусульманская 
психологии. От былой строгости психология 
сохранила только свою властную позицию в 
качестве медицины. Так в Великобритании 
после кризиса 2008 г. правительство через 
центры занятости направляло безработных 
в лечебные учреждения на когнитивно-по-
веденческую психотерапию для «лечения» 
последствий безработицы [18, с. 225, 251]. 
Напротив, философские учения мигрируют в 
психологию, прибегая к телесным практикам, 
медитациям, дыхательным упражнениям. Се-
годня даже фитнес-тренеры совмещают за-
нятия физкультурой со смысложизненным 
ориентированием, сформировав расхожее 
выражение «прокачать навык осознанности» 
(движение майнд фулнес, «светская медита-
ция», эмбодимент фасилитация).
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При всей размытости границ, есть про-
фессиональная специфика философской 
практики в подходе к смысложизненному 
стратегированию и ориентированию, в 
сравнении с психологией и религией. Фи-
лософская практика опирается на этику 
(практическую философию), которая пред-
лагает общую методологию жизни и по-
стулаты, здесь предполагается дистанция 
консультанта и клиента, возможность до-
бровольного осознанного выбора клиен-
том вариантов, поэтому желательно, чтобы 
философ-практик сообщал клиенту о том, 
какая философская парадигма ему ближе, 
ведь истина марксисту мыслится иначе, 
чем феноменологу. Возможно применение 
разных подходов в конкретной ситуации: 
если человек деморализован, ему нужна 
«прививка» субъективного идеализма, а не 
материализм; если ему инкапсулирована 
неолиберальная идеология исключитель-
но персональной вины за происходящее 
в жизни, нужен достоверный социальный 
анализ реальности, то есть марксистский 
подход. Если у человека мозаичная картина 
мира, то его хорошо «приводить в норму» 
панлогизмом, догматизм, напротив, хорошо 
корректируется онтологическим плюрализ-
мом. При этом актуален социальный идеал 
бытия субъектом, как бы этот ценностный 
спектр ни девальвировали последователи 
постмодернистских идей о «смерти субъек-
та». Практическая философия предполагает 
равную ответственность консультанта и пе-
ред отдельным человеком и перед челове-
чеством при фактическом совпадении норм 
профессиональной и общечеловеческой 
этики, трактовку клиента как осознанного, 
думающего существа, обладающего экзи-
стенциальными запросами. Философия — 
это прежде всего профилактика экзистенци-
альных рисков1. В психологии более важен 
индивидуальный подход к клиенту. Здесь 
хороша естественно-научная ориентация на 
телесность и «организменность», сродни ме-
дицине, даже при отсутствии права назначе-
ния медикаментов, рассмотрение клиента 
как временно ослабленного, страдающего, 
поэтому временно не равноправного парт-
нера в коммуникации, отсюда особая этика 
психолога, повышенная ответственностью 
за клиента («не навреди»). Психолог, психо-
терапевт имеет дело с более кризисным и 
болезненным состоянием человека, прене-
брегавшего профилактическими ресурсами 
1 Приведу свой афоризм: «Детям делают привив-
ки от кори и всякой хвори; а философия — это 
прививка от дури. Делается по наступлению со-
вершеннолетия в целях профилактики жизненных 
неудач». 

философии. Религиозность предполагает са-
крализацию и свехценность определенных 
смысловых единиц дискурса (Бога, способа 
устройства миропорядка, способов комму-
никации индивида с миропорядком, как 
происходит в «религиях без бога»).

Социализация
и разидентификация:
две стратегии субъектогенеза
в классификации
внеинституциональных учений

Многообразие конкретных учений вне-
институциональной гуманистики можно 
классифицировать на два вида также и в 
зависимости от того, на какую персональ-
ную стратегию самостроительства, субъек-
тогенеза делается «ставка»:

1. Социализирующая стратегия «лич-
ностного роста», стратегия нарастить 
«социальные мускулы», приобрести 
навыки и компетенции. Этот тип уче-
ний удачно институционализируется 
«под флагом» психологии и в форма-
те тренинга, в виде сжатой, рассчи-
танной на быстрый, непосредственно 
видимый результат формы получения 
нового знания. Не каждый запишется 
на длинный и вдумчивый курс по фи-
лософии.

2. Стратегия разидентификации (дези-
дентификации), в ее основе — путь 
к себе посредством редукции соци-
ального, через снятие социальных 
слоев личности. Понятие разиден-
тификации обычно упоминается в 
негативном ключе, в связи с такими 
явлениями как кризис пожилого воз-
раста, бродяжничество, дауншиф-
тинг. В статье понятие используется 
как нейтральный термин. Стратегия 
самостроительства через разиден-
тификацию работает в случае куль-
турного номадизма, лиминальности, 
кризисов перехода, виртуальной рас-
шепленности интернавта2. Увлечение 

2 Несколько примеров стратегии разидентифика-
ции. В холистической психологии А. Пинта — это 
элиминация «Я» в духе буддийской категории 
анатман. (См.: Пинт А. А. «Из гусеницы — в бабоч-
ку» или Путь к себе. Ростов н/Д. : Феникс, 2008. 
С. 26—27, 33). В Симороне — отказ от стереоти-
пов. Методика «Впереди паровоза (самообгон)» 
учит мечтать, проиграть в мечтах цель, процесс 
и результат ее достижения с целью «отработать» 
желание-вожделение. После того как вожделение 
цели «перегорает», человек начинает без вред-
ного потенциала желания рассуждать, надо ли 
стремиться к цели, различать цель и то, для чего 
она, а также вырастает из проблем жизни и «вспо-
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разидентифицирующими практиками 
может привести к эскапизму, мироо-
трицанию и крайнему индивидуа-
лизму. Но в условиях перманентных 
социальных изменений, характерных 
для «растекающейся модернити» и 
постмодерна, разидентифицирую-
щее направление субъектогенеза 
актуально. Уже отмечалось сходство 
разидентифицирующей стратегией 
субъектогенеза с тем, что в филосо-
фии постмодернизма связано с по-
исками ресурсов бессубъектности 
[21, с. 281]. Идеи «смерти» картези-
анского субъекта (М. Фуко), трактов-
ка субъекции как подчинения (sub-
ject — подвергать, подчинять, англ.), 
представление бытия субъектом как 
навязанного социумом существова-
ния в качестве социализированного 
индивида, а не в качестве желатель-
ного социального качества угадыва-
лась и в концепции интерпелляции 
Л. Альтюссера, когда философ призы-

минает» свое дочеловеческое Я (душу), начинает 
дистанцировать «себя» и свое наличное бытие в 
опыте здесь и сейчас. На это же направлена ме-
тодика «Симпатяга», практика для людей без ра-
циональной культуры и философского мышления. 
Задача: нарисовать узор, который якобы отражает 
новое, очищенное после самообгона подсознание 
и, если увидел (почувствовал) черты рисунка в ка-
ком-то предмете — идти за этим знаком. Резуль-
тат — устранение утилитарной цели, намерения 
и планирования, следование самому ходу жизни, 
когда не человек определяет жизнь, а жизнь сама 
его ведет. Результатом практики должно стать 
раскрепощение подсознания, полное «перепро-
граммирование» себя, тотальная разидентифи-
кация, культивирование пустоты в душе, отсутст-
вия предубеждений, установок, ценностей, когда 
человек «забывает» кто он, и с забвением своей 
идентичности «забывает» и все неподлинное, при-
внесенное обществом. В Трансерфинге (учение 
В. Зеланда появилось в 2003 — 2004 гг.) — поиск 
внутреннего Смотрителя в противовес традици-
онному европейскому «сознанию». Социальные 
институты, в числе которых политика, религия 
и т. п. согласно В. Зеланду — «маятники» (энер-
гоинформационные центры притяжения энергии 
своих последователей). В. Зеланд рекомендует об-
ходить вред маятников путем гашения (отказ от 
стереотипного поведения, выбор третьего из двух 
зол), провала (уклонение от маятника без борьбы), 
«сдачи себя в аренду» (следование требованиям 
маятника по необходимости и по установленной 
форме, без личного нравственного участия, либо 
дозировка его воздействия, осознанный, исходя 
из общественного интереса, вклад в него посред-
ством причастности партии, церкви, благотвори-
тельности, профсоюзу). Указанные направления 
также вдохновляют сегодня организацию соответ-
ствующих школ, клубов, центров и т. п. внеинсти-
туциональных явлений. 

вает не откликаться на оклик Власти 
[1, с. 92—111]. Однако разидентифи-
цирующий сценарий субъектогенеза 
мобилизует антропологические ре-
сурсы, растраченные в инновацио-
нистских практиках. Субъектность в 
постмодерне может быть переосмы-
слена как искомая, желанная и даже 
элитарная социальная позиция вла-
дельца и «предпринимателя» своей 
жизни, рачительного собственника 
духовного ресурса. Выбором двух 
представленных выше стратегий 
само строительства индивид реаги-
рует на ситуацию социальной и эти-
ческой транзиторности, характерной 
для постмодерного мира.

Перспективы
исследуемой области:
контуры информальной
образовательной
креативной индустрии

Перспективы внеинституциональной гу-
манистики, философской практики, инфор-
мального образования связаны с институ-
ционализацией в виде досуга, развлечения 
и особой информальной образовательной 
креативной индустрии. Информальные про-
екты зачастую сознательно дистанцируются 
от традиционного формального образова-
ния и могут быть не заинтересованы в ли-
цензировании в качестве «образования», 
скорее это «иные персональные услуги» 
и опция «прочее» по ОКВЭД1. Разиденти-
фикация — это не только постмодерная 
стратегия субъектогенеза, но и стратегия 
формирования внеинституционального ин-
формального знаниевого сектора. Создате-
лей и участников проектов привлекает ру-
копожатность, а не в формальный диплом, 
энтузиазм и любительство (amateur), а не 
проектирование учебных планов. Вызовом 
информальному образованию является по-
стоянная приостановка учебного процесса 
на начальной стадии: всегда приходят но-
вые участники, и для них нужно повторить 
содержание предыдущих сессий, что за-
трудняет продвижение вперед и ставит под 
1 Например, «Деятельность по предоставлению 
прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не 
включенная в другие группировки» (82.9), «Об-
разование дополнительное детей и взрослых 
прочее, не включенное в другие группировки» 
(85.41.9), «Деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию прочая, не 
включенная в другие группировки» (85.42.9), «Де-
ятельность зрелищно-развлекательная прочая, 
не включенная в другие группировки» (93.29.9).
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вопрос понятие «программы». Поэтому роль 
образовательной программы порой выпол-
няет сам набор читаемых книг, преоблада-
ет скрытый учебный план, игровая форма 
взаимодействия, символически-знаковая 
маркировка участников, трактовка резуль-
тата интерпретации текстов и учений как 
объекта авторского права. Информальные 
гуманитарные школы предпочитают вос-
производить сами себя: для получения ста-
туса учителя школы нужно закончить это же 
«учебное заведение», преобладает недове-
рие к сторонним дипломам и общественно 
признанным формальным статусам. В РФ 
сегодня происходит либерализация индиви-
дуального предпринимательства1, которая 
сопровождается прекариатизацией интел-
лектуалов. Возможно, в будущем именно 
информальная образовательная креативная 
индустрия станет деятельностью многих из 
современных гуманитариев. А быть может 
вскоре будет организовано новое ведомст-
во — «Министерство внеинституциональной 
науки и информального образования»?

Заключение

Если 1990-е в России напоминали эпо-
ху эллинизма и Древнего Рима с развалом 
прежнего строя, общественной неразбери-
хой, релятивизмом ценностей, то сказанное 
в настоящей статье о наблюдаемом сегодня 
взлете интеллектуальной культуры напоми-
нает времена софистов. В наши дни очерче-
ны рамки формального институционального 
образования, роль которого — сертифика-
ция специалистов для отраслей народного 
хозяйства. Сложились области «професси-
ональной» философии: фундаментальные 
онтология и философия науки, дигитализи-
рованная, не связанная с риторикой логика, 
история философии, в которой формируется 
профессиональная идентичность философа, 
в том числе и философа-практика, проис-
ходит тренировка плюрализма, изучение 
философии по текстам с выработкой автор-
ского ее понимания без навязанного пред-
варительного мнения. Главным плодом 
философского дерева по-прежнему видится 

1 О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход» в городе федерального 
значения Москве, в Московской и Калужской об-
ластях, а также в Республике Татарстан (Татарс-
тан) : Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_311977/, 15.07.2019, свободный. Удачный экс-
перимент распространен на всю территорию РФ с 
01 июля 2020 г., философы-практики уже исполь-
зуют эти возможности. 

практическая философия (этика), ценность 
которой значительно усилилась в современ-
ном мире на фоне вымывания философии 
из формального образования.

Формальное и информальное образо-
вание не должны перемешиваться2: фор-
мальное удостоверено дипломом государ-
ственного образца, и о развлекательности, 
упрощении требований здесь речи быть не 
должно. Мы не должны на своих занятиях 
по философии полностью переключиться 
с академической программы на «философ-
ствование». Напротив, именно усвоение 
на должном вузовском уровне базовых 
философских знаний поможет возможному 
клиенту философского консультирования 
выбрать свою методику поиска бытийст-
венных альтернатив, если они ему пона-
добятся. Первое «взрослое» образование 
формирует мировоззрение, ведь любые 
образовательные стратегии до этого раз-
биваются о беззаботность детства. Поэто-
му первое образование должно быть до-
статочно фундаментальным, позволяющим, 
«отбросив все остальные дела», как будто 
на досуге «внимательно всматриваться» в 
природу вещей, как рекомендовал нам Пи-
фагор [15, с. 325—326]. Профессиональная 
идентичность философа сформируется в 
образовании, прошедшем «экспертизу Пи-
фагора», если позволит выработать навык 
неторопливого и тщательного изучения 
любого предмета, будь то музыковедение 
или физика. К сожалению, инновационизм 
и транзиторность постмодерна принци-
пиально противоположны неторопливо-
му духу философии, поэтому философия 
сегодня терпит неудачу в формальном 
образовании, которое включилось в ин-
новационистскую гонку. Социальное вре-
мя ускоряется, досуг становится непозво-
лительной роскошью, возможность быть 
пифагорейским любителем приобретает 
характер социального вызова. На смену 
пятилетнему специалитету приходит четы-
рехлетний бакалавриат. Первое образова-
ние утрачивает фундаментальность, а все 
последующие, а они в транзиторном мире 
императивны, просто ризомно примыкают 
к разомкнутой вненаходимой идентичности 
2 Позиция автора является дискуссионной в свете 
начавшейся тенденции модернизации образова-
ния, состоящей в расширении круга образова-
тельных услуг в формальных образовательных 
организациях за счет так называемого «допол-
нительного образования». Совмещение в одной 
и той же организации силами одних и тех же 
профессионалов формального и информального 
принципов — это интересный вызов современ-
ным гуманитариям. 
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современника. Информальному философ-
скому сектору придется найти баланс между 
формализацией, соответствием статусу «об-
разования» при желании сертифицировать 
данные клиенту знания и либерализацией, 
когда, при главенстве духа хорошего лю-
бительства, мы можем растерять высокий 
академический уровень; между встраива-
нием в социализирующую стратегию быс-
трого приобретения навыков и разиденти-
фицирующей стратегией альтернативной 
концептуализации; между соблазном от-
кликнуться на зов интерпелляции, чтобы 
получить свой «барыш идентичности» [1, 
с. 94] и ускользанием от лояльных иннова-
ционизму форматов; между государствен-
ным контролем качества и государствен-
ной же необходимостью зарабатывать на 
налогах с деятельности «Системы Д». При 
этом произойдет ли снижение академиче-
ского уровня в информальном философском 
секторе, зависит от самих участников фор-
мирующейся образовательной креативной 
индустрии.

___________________
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Abstract
Introduction. Non-institutional humanities, phil-
osophical practice, and informal education are “a 

family like” phenomena that are outside the social 
institution of science and education and are adja-

cent to socio-cultural activities and social work.
The purpose of the article is to outline the contours 

of the informal educational creative industry in 
the postmodern society, which combines non-in-

stitutional humanities, philosophical practice, and 
informal education.

Methods. The author uses the methods of autobi-
ographical reflection, comparative analysis, empiri-
cal observation and analysis of the primary sources 
of non-institutional humanities.
Scientific novelty of the research. The transition 
to nonmaterial work of the postmodern era is the 
reason for the relevance of the area under study. 
The growing demand of a contemporary for such 
issues as the meaning of life, happiness, the growth 
of the precariat, the ousting of philosophy from 
formal education constitute a new social reality 
that determines the novelty of the research in the 
informal educational creative industry.
Results. The author classifies non-institutional hu-
manities according to the spheres of its existence 
and the strategies of subject genesis presented in 
the teachings. The concept of dedifferentiation is 
considered as an explanation of the area under 
study in postmodernism. The specificity of the 
philosophical approach in the work of a practicing 
philosopher is considered.
Conclusions. The author connects the prospects 
of the informal educational creative industry with 
institutionalization in the way of leisure, enter-
tainment, and other personal services. The author 
makes conclusions about the differences between 
formal and informal education, and indicates the 
risks and opportunities for the development of the 
informal philosophical sector.
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