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Аннотация
Рецензируемая книга показывает с разных точек 
зрения, что сила удивления и вытекающее из 
него безмолвие могут взращивать нашу способ-
ность быть восприимчивыми и присутствую-
щими в человеческих отношениях, находясь в 
резонансе с окружающими нас наполняющими 
смыслом жизненными явлениями. Авторы книги 
подходят к проблемам ре-гуманизации здоро-
вья, образования и благосостояния радикально 
новым способом. Уже более десяти лет призыв 
к ре-гуманизации образования, паллиативной 
медицины и социального обеспечения звучит 
и обсуждается в первую очередь с позиции 
критического мышления, политической теории 
и социологических исследований. Эта критика 
в основном основана на социальном конструк-
тивизме и натуралистическом мировоззрении. 
Сосредоточив внимание на феноменологии 
и этике удивления как на онтологическом и 
даже духовном событии и слушании безмол-
вия, которое следует за этим созерцательным 
удивлением, авторы предлагают экзистенциаль-
ный, феноменологический и герменевтический 
способы понимания гуманизации.
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Уже несколько лет в профессиях здраво-
охранения, социального обеспечения и об-
разования — тех, которые в целом называ-
ются «профессиями, ориентированными на 
человека», — отмечается проблемная и тре-
вожная тенденция, когда люди этих профес-
сий чувствуют себя «не в ладах с жизнью» 
или находятся не в резонансе с основными 
ценностями своей профессии [12; 20].

Основной причиной такого дисбаланса, 
когда «души чувствуют себя не в своей та-
релке», является неолиберальная политика 
государственного менеджмента. Движимые 
в основном экономическими интересами, 
учреждения социального обеспечения, 
организации здравоохранения и ухода, 
а также образовательные системы от на-
чальной школы до высшего образования 
поощряют (или принуждают) всех участни-
ков становиться все более эффективными, 
продуктивными и инструментальными в 
своем мышлении и практике. В этом раз-
витии экономической и производственной 
оптимизации современного государства, в 
растущей эксплуатации человеческих ресур-
сов в системах социального обеспечения и 
образования мы, похоже, достигли предела. 
Сообщения о количестве профессионалов, 
испытывающих выгорание, депрессию и 
уходящих с работы из-за стресса и психоло-
гических проблем, вызывают тревогу [9; 10].

Немецкий социолог Х. Роза и амери-
канский философ коммуникации Р. Арнетт, 
считают, что причину растущей неустроен-
ности современного человека и ощущения 
отсутствия чего-то важного в его жизни сле-
дует искать на более глубоком культурном 
и экзистенциальном уровне, а не только на 
уровне политики, управления и экономики.

В книге «Социальное ускорение: новая 
теория современности» [16] Роза характе-
ризует современные институты и практи-
ки термином «сжатие настоящего». Как на 
техническом, так и на социальном и лич-
ностном уровне, современные люди испы-
тывают ошеломляющее ускорение своей 
жизни, что создает ощущение отчуждения, 
экзистенциальной пустоты и стремления 
к более глубокому резонансу с чем-то, что 
остается всегда неизменным, ценным и по-
зволяет нам видеть значимые моменты в 
нашей повседневной жизни. В своих более 
поздних книгах [17; 18] он показывает, как 
современное общество попало в ловушку 
динамической стабилизации: оно может 
поддерживать свой институциональный 
статус-кво только за счет постоянного уве-
личения экономического роста, технологи-
ческого ускорения и культурных инноваций. 

Кажется, нет выхода из этой ловушки, не за-
платив за него ценой потери нашего устой-
чивого положения в мире, ведь наше поло-
жение в мире на самом деле не сводится ко 
все возрастающему (или же постоянному) 
экономическому и технологическому росту. 
В нашей попытке сделать мир «доступным» 
для человеческого контроля и использова-
ния мы упустили из виду тот факт, что то, 
что действительно резонирует с нашей че-
ловечностью, всегда имеет элемент недо-
ступности (Unverfügbarkeit), который вряд ли 
приемлем для человеческого разума. Роза 
надеется найти новый способ войти в ре-
зонанс с жизнью через то, что он называет 
«сферами резонанса» и «осями резонанса». 
Последнее происходит в любви, в семейных 
отношениях, в близости к природе, в искус-
стве, в религии.

Р. Арнетт, в основном опирающий-
ся на философские концепции М. Бубера, 
Х. Арендт и Э. Левинаса, также указывает на 
неблагополучие современности как таковой, 
связанное с тем, что он называет «светской 
троицей современности» (“Secular Trinity of 
Modernity”): эффективность, прогресс и ав-
тономия личности. Эти идеалы или устой-
чивые убеждения современности привели к 
«экзистенциальной бездомности» [4]. Как и 
Роза, он тоже ищет новые пути понимания 
того, как современная жизнь, ее институты 
и образование, а также частные формы жиз-
ни могут восстановить или возродить тра-
дицию Bildung (или либерального образова-
ния) и способ понимания того, как сделать 
человеческую жизнь благополучной.

Как и Роза, Арнетт ссылается на М. Бубе-
ра и его представление о важности сохра-
нения и культивирования такого образа 
жизни, который позволит нам, современ-
ным людям, вступать в отношения «Я — 
Ты» с миром и друг с другом. Роза и Арнетт 
рассматривают эстетическое, этическое и 
экзистенциальное измерения в жизни и де-
ятельности как «сферы резонанса». Однако 
Арнетт уделяет гораздо большее внима-
ние необходимости признания духовного 
измерения жизни. Как мы можем понять 
«сакральное» в постмодернистскую и пост-
секулярную эпоху, спрашивает он, остава-
ясь, на философской и феноменологической 
(а не теологической) позиции, но обладая 
этическим и, по сути, «сакральным» опытом 
трансцендентности?

В рецензируемой нами книге [11] все 
авторы хотят — не столько в теоретиче-
ском и философском, сколько в феномено-
логическом, основанном на удивлении и 
ориентированном на практику и педагоги-
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ку ключе, — осмыслить то, как это чувство 
удивления и новый дающий смысл и резо-
нанс способ «бытия-в-мире» и «бытия-с-дру-
гим» могут быть поняты и, возможно, могут 
стать побудительным мотивом к действию.

Эта книга стала результатом сотрудни-
чества, которое установилось между тремя 
университетами и тремя исследователями. 
Профессор Ф. Т. Хансен из Ольборгского 
университета (Дания), профессор С. Б. Эйде 
из Агдерского университета (Норвегия) и 
профессор К. Леже из Университета гумани-
тарных исследований (Нидерланды) иници-
ировали создание исследовательской сети 
и масштабного исследовательского проек-
та, результатом которого стала эта книга. 
Группа исследователей, принявших участие 
в работе над этим сборником, состояла из 
девяти человек — представителей филосо-
фии, образования, медицины (сестринского 
дела), социального обеспечения.

Нет сомнения, что аргументы и идеи, 
представленные в книге, будут новыми для 
российского читателя, поскольку они броса-
ют вызов многим помогающим профессиям: 
как выработать новый язык, чтобы найти 
нужные слова для передачи опыта удив-
ления и заботы; как осуществлять диалог 
с господствующим подходом научно-обо-
снованных знаний; как внедрять эти новые 
идеи в процесс подготовки специалистов 
в области здравоохранения, социального 
обеспечения и образования; какими спосо-
бами реализовывать эти идеи в различных 
помогающих практиках. Книга знакомит чи-
тателя с феноменом уникальных мгновений 
удивления, характеризующихся чувством 
глубокой осмысленности и «человечности», 
которые выходят за рамки доминирующего 
«онаученного» профессионального языка. 
Зов этих мгновений вновь показывает нам 
значимость и важность заботы и участия 
для человеческих отношений в целом. Одна 
из проблем, отмеченная авторами в послед-
ней главе книги, заключается в том, что при 
попытке создать «пространство тишины и 
удивления» читателям будет трудно найти 
то место для мышления, отличное от режи-
ма эффективности, ориентированного на 
конкретную задачу, к чему привыкло боль-
шинство профессионалов.

По сравнению с другими современными 
исследованиями в этой области [5—8; 15; 19; 
20; 22—24] в данной книге основное вни-
мание уделяется тому, как интегрировать 
онтологические, метафизические и осо-
бенно безмолвные невыразимые измере-
ния в переосмысление нашего понимания 
профессий, ориентированных на человека. 

«Чувство, которое остается у человека после 
того, как он пережил такие прекрасные и на-
полненные глубоким смыслом ситуации, — 
это ощущение чуда и удивления. Когда мы 
спешим или находимся в режиме расчетли-
вого планирования или решения проблем 
для эффективного действия, мы, медицин-
ские работники, педагоги или социальные 
работники, забываем или теряем это чувст-
во. А потом мы как-то совсем незаметно “от-
слаиваемся” от своей души, и от той жизни, 
частью которой являемся», — пишут авторы 
в предисловии [11, p. 2—3].

Это означает, что нужно уметь пригла-
сить людей войти в смысловое пространство 
с иными правилами, как показано в приме-
ре «лабораторий удивления» (Wonder Labs). 
Это интересный пример такого преобразую-
щего пространства. Все эссе, содержащиеся 
в книге, пронизаны единой тематической 
и методологической линией. Введение и 
постскриптум гармонично связывают вое-
дино представленные главы и фокусируют 
внимание на наиболее важных смысловых 
моментах всего сборника.

Сборник начинается с обсуждения кон-
цепции «внутреннего пространства», разра-
ботанной на основе эмпирических исследо-
ваний в контексте паллиативной помощи. 
«Внутреннее пространство» характеризует 
качество гуманных взаимодействий, к ко-
торому редко обращаются, хотя оно легко 
доступно. Авторы опираются на концепцию 
резонанса немецкого социолога Х. Розы, 
чтобы исследовать, как это «внутреннее 
пространство» может помочь открыться 
Другому и получить преобразовательный 
опыт. Теоретические ресурсы книги взя-
ты также из феноменологически ориенти-
рованной этики К. Е. Лёгструпа (понима-
ние явлений как морально нагруженных), 
Х. Йонаса (понимание самой жизни как не 
безмолвной в моральном плане), Х. Арендт 
(понимание многообразия репертуара че-
ловеческих действий). Например, на осно-
ве философской эстетики Й. Йоргенсена, 
феноменологической теологии Ж.-Л. Креть-
ена и феноменологической герменевтики 
П. Рикёра в шестой главе сборника обсу-
ждается возможность понимания того, кем 
или чем является, или может быть, инако-
вость посредством вопроса: носителем ка-
кого призвания является медсестра? Кроме 
того, обсуждаются возможные связи между 
инаковостью и этикой в контексте «вызова» 
и «ответа». В конце шестой главы высказы-
вается предположение, что человеческое 
благосостояние зависит от пространств, 
где голоса инаковости могут обратить взор 
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профессионалов на самих себя, призывая их 
мерить свою профессию этическим поряд-
ком, превосходящим нас самих. Еще один 
пример: в седьмой главе рассматривают-
ся подходы в отношении «удивления» или 
«изумления», базирующиеся на различении 
М. Бубером отношений с миром по принци-
пу «Я — Оно» и «Я — Ты». Авторы приходят 
к выводу, что в образовательных учрежде-
ниях необходимо практиковать как деятель-
ность по принципу «удивляться чему-то», 
так и деятельность по принципу «быть за-
хваченным удивлением».

Когда вы пребываете в изумлении — в 
принципиально не знающей, но радикаль-
ной позиции слушания и внимания или бы-
тийности, — дистанция между человеком 
и феноменом становится минимальной. 
М. Мерло-Понти говорил по этому поводу, 
что, пребывая в изумлении, наше восприя-
тие не удаляется от мира к единству созна-
ния. Другими словами, в состоянии глубоко-
го удивления наше сознание смещается от 
центра, из которого мир виден и понятен, к 
способу бытия, при котором человеческое 
сознание как бы отступает в сторону, чтобы 
сам мир мог говорить. Это действительно 
необычный созерцательный опыт.

В изумлении самонаблюдение и само-
рефлексия ослабевают, и, по словам Мерло-
Понти, «формы трансцендентности» взлета-
ют, как искры костра, которые заставляют 
нас видеть мир в странном и парадоксаль-
ном свете [2]. Парадоксальная вещь, как 
характеризует М. Хайдеггер пребывание в 
философском удивлении [3], заключается в 
том, что оно также каким-то образом пере-
живается как своего рода онтологическое 
возвращение домой. Словно удивление воз-
вращает нас к таинственной связи с миром, 
так что мы можем, с одной стороны, чувст-
вовать, что, пребывая в изумлении, мы ста-
новимся чужими миру, а с другой стороны, 
в то же время, как будто мы впервые сейчас 
действительно находимся в соприкоснове-
нии или резонансе с миром.

Как уточняет голландский философ обра-
зования А. Шинкель [19], это глубокое и со-
зерцательное удивление не следует путать с 
научным интеллектуальным любопытством 
или пытливым удивлением, ищущим объяс-
нения. Находясь в созерцательном удивле-
нии, мы странным образом оказываемся в 
зоне или «области», где каким-то образом 
видим мир в Я-Ты-отношении, или, может 
быть, даже более радикально: из Ты-мира 
или явления. В глубоком изумлении мир, 
каким мы его обычно видим, переворачи-
вается с ног на голову. Не мы видим мир, 

а сам мир или жизнь — живые и таинст-
венные явления жизни — видят нас! И мы 
ощущаем этот взгляд как своего рода воз-
вращение домой — как будто мы наконец-то 
внимательно и с любовью видим себя таки-
ми, какие мы есть, в своей уникальности и 
неповторимости [14].

Вслед за М. Бубером можно сказать, что Я 
в отношении Я — Ты [1], так сказать, оживает 
в момент удивления. Мы очеловечиваемся 
через глубокое удивление. Открывается не 
маленькое эго повседневного, перформа-
тивного, намеревающегося, решающего 
проблемы и владеющего собой Я (которое 
живет преимущественно в Я-Оно-отношении 
с миром), а экзистенциальное Я или таинст-
венная душа человека, когда мы находимся 
в отношении Я — Ты с миром или с другим 
человеческим существом. Бубер говорит 
нам, что в этом «дух в феноменальных фор-
мах» всегда будет бессловесным, и в то же 
время он вдохновляет людей на создание 
языка. Дух словно зовет нас из загадочной 
и насыщенной тишины, чтобы создать и рас-
крыть себя в феноменальных формах.

Рецензируемый нами сборник состоит 
из десяти глав, имеет четкую логическую 
структуру, что позволяет последовательно 
излагать и развивать мысли без ненужных 
повторов. Достоинством книги является 
удачное сочетание материала с научным и 
художественным содержанием. В несколь-
ких главах показано, как искусство, поэзия 
и в целом художественная литература, об-
ращаясь к пережитому опыту и внутренней 
жизни, могут открыть области интуиции и 
нового видения, которые рациональный, 
систематический, дискурсивный и методи-
чески выверенный научный язык не в состо-
янии охватить и понять. Например, в вось-
мой главе показано, каким образом роман 
Х.-Ж. Ортхайля «Изобретение жизни» может 
быть актуализирован для ре-гуманизации 
реформы профессиональных помогающих 
практик. Нам открывается, что размышле-
ния поэта могут гораздо лучше, чем науч-
ный отчет, привести к ясному и логически 
непротиворечивому определению, или что 
групповое концептуальное обсуждение мо-
жет лучше выразить то, что поставлено на 
карту в делах заботы о человеке. В сборнике 
показаны различные способы, различные 
формы основанного на удивлении «медлен-
ного мышления», инспирированного экзи-
стенциальной этической феноменологией, 
исследовательскими подходами, основан-
ными на понимании искусства, а также дис-
курсивно-критическим подходе, связанном с 
так называемой «этической заботой о себе».
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Стилистику рецензируемой книги мож-
но назвать универсальной, поскольку она 
обусловлена множеством образовательных 
и профессиональных практик, которые по-
могают «сохранять открытыми чувства за-
гадочного и таинственного посреди повсед-
невной работы и жизни». Идеи, развернутые 
в этой книге, изложенные простым и ясным 
языком, дадут свои щедрые плоды, когда 
они смогут внедриться в практику здравоох-
ранения, социального обеспечения и обра-
зования, становясь частью профессиональ-
ной повседневности. «Когда профессионалы 
знакомятся с исследованиями, основанны-
ми на удивлении, наряду с их подходами, 
основанными на естественных науках, они 
обретают другой язык, приводящий их в ре-
зонанс с собственной человечностью».

Первая и восьмая главы сборника снаб-
жены иллюстративным материалом, необ-
ходимым для лучшего понимания текста. 
Иллюстрации восьмой главы оказывают 
очень сильное эмоциональное воздействие, 
показывая насколько важно не пренебре-
гать религиозными аспектами, хотя, может 
быть, они и трудны для понимания, но они 
напрямую связаны с тем, что выходит за 
границы нашей повседневной реальности 
и даже за наши собственные. Как отмечают 
авторы книги, «если мы готовы интегриро-
вать трезвое осознание наших собственных 
пределов в наше представление о человече-
стве, мы щедро вознаграждены: в преодоле-
нии зашедших в тупик привычек мы можем 
превзойти самих себя в понимании жизни, 
которая остается открытой для удивления».

Я полностью согласен с авторами кни-
ги в том, что, возможно, эта книга является 
своего рода новым «открытием» традиции, 
существующей уже более двухсот лет, когда 
религиозные общины заботились об уходе 
за больными и о воспитании детей. Но у 
этой книги нет намерений слепо копиро-
вать традицию, она открывает возможность 
учиться на тех практиках, которые успеш-
но использовались на протяжении многих 
веков. Книга может быть рекомендована 
представителям помогающих профессий. 
Материал книги можно использовать на 
курсах для специалистов в области здра-
воохранения, социального обеспечения и 
образования, поскольку в книге собраны 
живые примеры применения этих практик. 
Книга показывает, как гуманитарные науки 
могут помочь врачу или медицинскому ра-
ботнику стать более человечным и чувстви-
тельным к тому, что не может быть понято с 
помощью одной лишь медицинской науки 
и количественных методов исследования.

Книга является хорошим дополнени-
ем к существующим исследованиям в этой 
области. Сборник облегчит понимание фи-
лософской, научной и художественной ли-
тературы по данному вопросу, во-первых, 
из-за того, что там описаны уникальные 
практики, например, такие, как «лаборато-
рии удивления», которые в разных формах 
использовались в хосписах, больницах, про-
ектно-социальном образовании, а также в 
инновационных подразделениях общест-
венных организаций, адаптированных к 
возможностям и потенциалу людей, рабо-
тающих в этих сферах. Эти «лаборатории 
удивления» преобразуют традиционные и 
используют новые виды знаний, которые 
можно интегрировать в профессиональную 
практику. Во-вторых, в сборнике на много-
численных примерах описаны резонансные 
отношения, а также показано как их органи-
зовать во всех тонкостях и малейших нюан-
сах этого процесса. Резонансные отношения 
связаны с моментами встречи, в которых 
проявляет себя язык суверенной жизни и 
полнота переживания, потому что эти ре-
зонансные отношения возможны в особой 
заботливой среде. Повышенное внимание 
к этике паллиативной помощи в секторе 
здравоохранения может способствовать 
гуманизации таких встреч с уязвимыми па-
циентами, нуждающимися в такой помощи, 
уходе и поддержке. Этика паллиативной по-
мощи позволяет встречать таких пациентов 
с уважением к их статусу уникальных и уяз-
вимых человеческих существ. «Суверенные 
жизненные высказывания и резонансные 
отношения могут помочь сохранить дина-
мику уникальных встреч, чтобы пациенты 
чувствовали себя личностями во время ока-
зания им медицинских услуг, даже когда они 
весьма уязвимы».

Несколько слов о содержании глав ре-
цензируемой книги. Первую главу («Апо-
фатическое и экзистенциальное удивление 
как гуманизирующая сила») ее автор — 
Ф. Т. Хансен — начинает с вопроса, можно 
ли понимать переживание глубокого удив-
ления (thaumazein) более радикально, как 
новый способ восприятия мира (“a thauma-
centric worldview”), что противостоит сложив-
шемуся и распространенному антропоцент-
рическому мировоззрению в образовании, 
здравоохранении и социальной работе? 
Можно ли сказать, что чувство глубокого 
созерцательного удивления предшествует 
этике (Э. Левинас) и онтологии (М. Хайдег-
гер)? Через феноменологическое иссле-
дование, проведенное в датском хосписе, 
Хансен описывает как он организовывал 
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«диалоги, основанные на удивлении» и «ла-
боратории удивления» с медсестрами и ли-
цами, осуществляющими уход за больными. 
Затем раскрывается теория феноменологии 
и этики глубинного удивления. Ссылаясь на 
Л. Витгенштейна и М. Бубера, автор акценти-
рует внимание на трех измерениях глубин-
ного удивления: эстетическом, философском 
и апофатическом. В завершении главы при-
водятся размышления о возможных послед-
ствиях «thauma-centric worldview», базирую-
щихся на желании заново «очеловечить» и 
наделить особым смыслом ориентирован-
ные на человека профессии и практики об-
разования. Автор указывает на возможный 
и желательный переход от сосредоточения 
внимания на человеко-размерной заботе к 
помогающим практикам, инспирированным 
удивлением, построенным в соответствии с 
новой матрицей, основанной на понимании 
Голоса Навыков (Voice of Skills), Голоса Зна-
ния (Voice of Knowing), Голоса Бытия (Voice of 
Being) и Голоса Тайны (Voice of Mystery).

Во второй главе («Внутреннее простран-
ство, резонанс и удивление: поэтапная гу-
манизация здравоохранения») К. Леже 
рассказывает о повседневной встрече вра-
ча-невролога с пациентом. Хотя эта встреча 
длилась всего несколько минут, ее влияние 
на пациента было огромным. Это пример 
множества повседневных, часто незаметных 
моментов, в которых проявляется (не всегда 
реализуемый) гуманистический потенциал 
здравоохранения. Способны ли мы заме-
тить и реализовать этот потенциал зависит 
от используемых нами концепций и теорий. 
Описанный в этой главе момент встречи 
стал той «замочной скважиной», через кото-
рую обозначился гуманистический просвет 
бытия. Автор главы дает концептуальное 
обоснование этого момента, начиная с об-
суждения понятия «внутреннее простран-
ство» в контексте паллиативной помощи. 
«Внутреннее пространство» характеризует 
качество гуманного взаимодействия, кото-
рое редко присутствует, но всегда доступно. 
Автор использует концепцию резонанса 
Х. Розы, чтобы исследовать, как «внутреннее 
пространство» может помочь человеку от-
крыться навстречу другому и пережить опыт 
самотрансформации. На самом деле очень 
важно осознавать всю ответственность за 
слова, которые мы используем в момент 
встречи.

В третьей главе («Случай и его мораль-
ные требования») С. Б. Эйде рассматривает 
жизненные проблемы как важные феноме-
ны профессиональной деятельности, при-
чем особое внимание уделяется охране 

детства. Цель автора — пролить свет на ха-
рактер феноменов, случайно возникающих 
в профессиональной работе, и их глубокую 
связь с этическими требованиями. Как по-
нять, что явлению присущи моральные тре-
бования и в чем суть этих требований? Ка-
кой ответ соответствует этим требованиям? 
Отправной точкой являются размышления 
детей о своем феноменологическом опыте. 
Теоретические ресурсы черпаются из фено-
менологически ориентированной этики.

В четвертой главе («Перспективы выска-
зываний о суверенной жизни и этика ухода») 
А. Слетбо задается вопросом, каким образом 
экзистенциально-феноменологический ис-
следовательский и практический подходы 
с особым вниманием к феноменам удивле-
ния и благоговейного молчания могут по-
мочь ре-гуманизировать профессиональную 
практику в области здравоохранения. В этой 
главе автор рассматривает вопрос о том, 
следует ли рекомендовать резонансные от-
ношения в сестринском деле и медицинских 
услугах. Если медсестры смогут установить 
субъект-субъектные отношения с уязвимы-
ми людьми, нуждающимися в уходе и лече-
нии, то в какой степени такое качество услуг 
может быть воспринято как резонансное 
как пациентом, так и медсестрой. В своем 
исследовании автор опирается на различ-
ные теории этики ухода, а также на концеп-
цию суверенных жизненных высказываний 
К.  Е .  Лёгструпа [13]  и размышления 
Х. Розы [18] о резонансных отношениях.

В пятой главе («У ваших мыслей не всег-
да есть слова: поэтические способности 
в сфере здравоохранения») М. Виссе раз-
мышляет о том, почему и как эстетический 
опыт может быть широко распространен в 
сфере здравоохранения. В этой главе автор 
исследует, как мы можем привнести в дис-
курсивные подходы паллиативной медици-
ны эти столь значимые духовные практики. 
Как правило, именно поэзия инициирует 
нравственную интуицию. С этой точки зре-
ния, искусство и поэзию, а также философию 
нельзя использовать просто механически, 
утилитарно для «производства» знаний. На-
против, они приглашают нас соединиться 
с нашим эстетическим опытом, отдаться 
процессу интуитивного понимания. Спе-
циалисты в области здравоохранения мо-
гут воспользоваться своими поэтическими 
способностями, когда имеют дело с людьми, 
чья жизнь разрушена и чьи мысли не нахо-
дят нужных слов.

В шестой главе («Призвание в сестрин-
ском деле: уединенное и живое место для 
процветания человека») М. Херхольдт-Лом-
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хольдт исследует опыт самотрансформации, 
когда она стала совершенно иной, чем была 
прежде, и этот опыт теперь направляет ее 
бытие. Именно в этой инаковости проявила 
себя связь с чем-то непреходящим. Опира-
ясь на философскую эстетику Й. Йоргенсена, 
феноменологическую теологию Ж.-Л. Кре-
тьена и феноменологическую герменевтику 
П. Рикёра, автор главы приходит к понима-
нию того, чем является или может быть эта 
инаковость. В главе высказывается предпо-
ложение, что расцвет человека зависит от 
пространства, в котором голоса инаковости 
могут обратить профессионалов к самим 
себе, призывая шагнуть в тот этический по-
рядок, который превосходит нас самих.

В седьмой главе («Удивляться чему-то 
и быть захваченным удивлением: два под-
хода, навеянных философией диалога Мар-
тина Бубера») А. Кристиансен на примере 
различных детских рассказов показывает, 
как можно понимать и практиковать удив-
ление двумя разными способами. Во-пер-
вых, можно просто «удивляться чему-то»; 
это есть организованный и рациональный 
способ удивления. Во-вторых, можно «быть 
захваченным удивлением»; это спонтанный 
процесс. Первая история, описанная в гла-
ве, иллюстрирует первый способ удивления. 
Последующие иллюстрируют, как человек 
открывает для себя чудеса и тайны мира, ко-
торые находятся прямо под рукой, в самой 
обычной жизни. Различные виды учебной 
деятельности в школах хорошо спланиро-
ваны и организованы. Однако, несмотря 
на это, и здесь можно найти особые «очаги 
удивления». Они могут «вспыхивать» совер-
шенно неожиданно и, как следствие, нару-
шать привычный порядок образовательно-
го процесса. Эти события могут призывать 
к другим способам существования в мире и 
создавать гуманистические моменты сво-
боды и ответственности. Эти два способа — 
«удивляться чему-то» и «быть захваченным 
удивлением» — рассматриваются в контек-
сте концепции М. Бубера, основанной на 
различии отношений «Я — Оно» и «Я — Ты».

В восьмой главе («Вслушиваясь в ти-
шину удивления и отвоевывая простран-
ство для человеческого благополучия») К. 
Вельц интерпретирует опыт «молчаливого 
удивления», описанный в произведении 
Х.-Й. Ортхайля «Изобретение жизни», ис-
следуя эстетические, этические и духовные 
аспекты осмысленного «бытия-в-мире», 
«бытия-с-другими» и «бытия-с-Божествен-
ным». Автор главы видит в этом отсылки 
к теологическому, феноменологическому, 
психологическому и герменевтическому 

подходам по отношению к «слушанию» и 
«молчанию», обосновывая, что мы можем 
получить доступ к молчанию только через 
его воздействие на слушателя — его резо-
нанс. Рассуждения Ортхайля о пространст-
вах, условиях и практиках, способствующих 
или препятствующих благополучию чело-
века автор дополняет собственным пред-
ставлением о современном перформансе в 
условиях пандемии.

В девятой главе («Правдивое высказыва-
ние в практике заботы о себе: путь к спо-
койствию и духовности в кратчайшие сро-
ки») Р. Э. Крокен размышляет о том, когда 
профессионалы обязаны публично высту-
пать от имени своих клиентов. Ведь в этом 
случае они часто рискуют навредить себе. 
Автор главы приводит два примера, чтобы 
показать последствия того, как профессио-
налы рискуют быть вовлеченными в игры, 
последствия которых они не могут предви-
деть заранее. Затем автор обращается к точ-
ке зрения М. Фуко на парресию в практике 
заботы о себе. В частности, автор подробно 
останавливается на различии между поли-
тической и философской парресией, чтобы 
показать возможности и границы правди-
вой речи. Молодые студенты, обучающиеся 
гуманитарным профессиям не всегда знако-
мы с атмосферой нынешнего сжатого и пра-
гматичного времени, поэтому следует обра-
щать внимание на то, как преподаватели, 
консультанты и исследователи могут пере-
дать важные знания об условиях, способст-
вующих заботе о себе. Подход Х.-Г. Гадаме-
ра может улучшить понимание жизненного 
опыта. Поскольку эти переживания часто 
имеют глубокие экзистенциальные корни, 
необходимы другие подходы, которые уде-
ляли бы более пристальное внимание тому, 
как забота о себе связана с перспективами 
обретения духовной свободы.

Таким образом, все, кто интересуется 
проблематикой рецензируемого сборника, 
получат дополнительные стимулы для того 
чтобы продолжить свои собственные ис-
следования в разработке языка, на котором 
можно было бы выражать опыт удивления 
и заботы, в установлении равноправного 
диалога эвристического и доказательного 
знания, в качественном обновлении процес-
са обучения специалистов в области здра-
воохранения и образования. Я думаю, что у 
этого сборника есть будущее и в российском 
научно-образовательном пространстве, осо-
бенно в отношении вопросов, поднятых в 
шестой главе, где указано на то, что чело-
веческое благосостояние в немалой сте-
пени зависит от «дружественной среды», 
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в которую погружена человеческая жизнь. 
Речь идет о пространствах больниц, детских 
садов и школ, где правила, положения, ру-
ководящие принципы и другие «шумы» 
повседневного мира должны остаться в 
стороне и не мешать главному предназна-
чению этих институтов — быть пронизан-
ными нравственно-этическим отношением 
к человеку.

___________________
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Abstract
The book under review shows, from various perspec-
tives, that the force of wonder and the silence that 
follows from it can nurture our ability to be receptive 
to and present in human relations and in resonance 
with the meaning-giving life phenomena that surround 
us. Wonder, Silence, and Human Flourishing: Toward a 
Re-humanization of Health, Education, and Welfare ap-
proaches humanization and the process of re-enchant-
ment in a radical new way. For more than a decade the 
call for re-humanization in education, care and welfare 
has been heard and discussed primarily in critical 
thinking, political theory, and sociological discourses. 
This critique is mainly based on a social constructivist 
and naturalistic worldview that keeps the discussion 
in an anthropocentric perspective. By focusing on the 
phenomenology and ethics of wonder as an ontological 
and even spiritual event, and by listening to the silence 
that follows this contemplative wonder, the contributors 
offer an existential, phenomenological, and hermeneutic 
way of understanding humanization.
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