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Аннотация
Введение. Феномен множества (multitude) 

активно осмысляется мировой и отечественной 
философской, социологической и политологиче-
ской мыслью с целью получения нового знания 

о социальных процессах. Концепция, берущая 
свое начало из математики, получившая фило-

софскую прописку благодаря трудам А. Негри, 
М. Хардта, А. Бадью, Ж. Рансьера, Ш. Муфф, 

Дж. Батлер и, конечно, тесно связанная с творче-
ством Ж. Делеза и Ф. Гваттари, еще нуждается в 

рефлексии и популяризации, а также может

быть использована при построении комплек-
сных философских концепций.
Цель. Цель предлагаемой вниманию читате-
ля статьи — показать феномен множества в 
качестве составной части теории перманентной 
современности как тектоническую силу социаль-
но-культурной изменчивости, «работающую» 
благодаря диалогу и субъекту.
Методы. Методология статьи выстроена на 
основе феноменологии, герменевтики, принци-
пе сложности; ее теоретической основой служит 
концепция современности как Я-субъективности 
А. В. Павлова и концепция перманентной совре-
менности.
Научная новизна исследования. В статье 
раскрывается политический аспект концепции 
перманентной современности, связанной с 
культурной и цивилизационной динамикой. 
Дается новая трактовка понятий «модерн», «по-
стмодерн», «цивилизация», «культура»; предла-
гается по-новому посмотреть на иерархию этих 
терминов.
Результаты и выводы. В результате делается 
вывод, что множество является совокупностью 
агентов, группирующихся вокруг субъекта-идеи 
и реализующих утопию субъекта в политиче-
ском поле посредством многоплановых взаимо-
действий, за счет чего и происходит культурная 
динамика.
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модерн,
постмодерн,
диалог,
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современность
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Введение

Теория множеств, когда-то зародившаяся 
в математическом дискурсе, берущая нача-
ло с Г. Кантора, становится все более акту-
альной в наше время, все плотнее входит 
в политический, социологический и фило-
софский вокабуляры, особенно там, где эти 
способы мысли смыкаются. Так, в работе 
Г. Честера и Я. Уэлша [33] исследуется гло-
бальное общество в качестве своеобразной 
сборки-множества, некоего общего роения, 
связанного массой коммуникационных ли-
ний. При этом авторская оптика социоло-
гическая. Она удачно «подхватывается», 
«развивается» в коллективной работе «От 
множества к толпе: коллективное действие 
и СМИ» [38], посвященной исследованию 
протестных действий в XXI веке, пытаю-
щейся объяснить множество в качестве 
политического субъекта. Необходимо от-
метить претендующий на фундаменталь-
ность (такую задачу ставили перед собой 
авторы) сборник «Радикальная демократия 
и коллективные движения сегодня: Биопо-
литика множества против гегемонии наро-
да» под редакцией А. Киупкиолиса и Г. Ка-
самбекиса [39], где через теорию Негри и 
Хардта, теорию множеств, рассматриваются 
Occupy, «арабская весна», прочие мировые 
протестные движения «эпохи сопротивле-
ния», как наши дни обозначили редакторы 
сборника. Свой вклад в анализ множества и 
свою попытку работать с этой дефиницией 
предпринял С. Жижек [42], хотя в его лек-
сиконе данный термин не закрепился, да 
и сам его взгляд был скорее критическим. 
Д. Кэмфилд вовсе считает теорию А. Негри и 
М. Хардта глубоко ошибочной [32]. В целом 
теория множества сегодня имеет множе-
ственную историографию (Н. Тампио [40], 
Я. Лиск [34], Ф. дель Луккезе [35], У. Маца-
релла [36], Е. В. Петровская [18], А.Р. Треть-
як [23]), прослеживание и анализ которой 
не является задачей данной статьи (это 
сделано в диссертации А. Р. Третьяка1). До-
статочно сказать, что первоисточником те-
ории множества в политическом дискурсе 
являются работы А. Негри и М. Хардта, про 
которые будет сказано ниже и которые ба-
зируются на более сложных текстах Делеза и 
Гваттари, с их идеей роения, ризомы, маши-
ны войны, рифленого и гладкого простран-
ства. Исторически идея множества связана 
с 1968 годом и теми изменениями, которые 
это Событие (как нечто, меняющее конфи-

1 Третьяк А. Р. Понятие «множество» в политиче-
ской философии: от Макиавелли до Негри и Вир-
но : дис. … канд. филос. наук. М., 2021. 260 с.

гурацию сложившегося символического 
порядка, по А. Бадью) запустило в социаль-
но-культурной матрице. В границах данной 
статьи интерес представляет концептуали-
зация понятия «множество» в качестве со-
ставляющей концепции перманентной сов-
ременности с целью прояснения процессов 
культурной динамики.

Методы и материалы

Методологически статья находится на 
стыке политической и социальной фило-
софии, а также теории культуры, т. к. в ней 
анализируются акторы и агенты политиче-
ского поля (П. Бурдье) в их влиянии на более 
широкие трансформации в области культуры 
и цивилизации. В работе рассматривается 
взаимосвязь единичного культуротворче-
ского субъекта/актора (субъектов, образу-
ющих свою коммуникационную сетку) со 
множеством его последователей/агентов, 
вовлеченных в коммуникацию и благодаря 
этому образующими политическое целое 
агонистического (Ш. Муфф) порядка. Статья 
исходит из теорий А. Бадью о политическом 
как процедуре истины, как способа познания 
человеком истины миропорядка в целом и 
истины о себе самом, а также из взглядов 
А. Бадью и Ж. Рансьера на политическое как 
динамическое изменение Символического, 
т. е. устоявшегося порядка: политическое 
как всплеск активности, вызванный борьбой 
за новые идеалы. Исходя из опорных авто-
ров (А. Негри, М. Хардт, П. Вирно, А. Бадью, 
Ж. Рансьер, Э. Лаклау, Ш. Муфф и проч.) текст 
оказывается в границах марксизма, даже не-
омарксизма, поскольку используются теории 
З. Фрейда, Ж. Лакана, С. Жижека, Ю. Хаберма-
са, Ж.-П. Сартра, однако лучше попытаться 
воспринимать его как самостоятельное явле-
ние, пытающееся найти новые основания для 
понимания культурных процессов. Главным 
же подходом при анализе феномена множе-
ства оказывается концепция перманентной 
современности, развивающаяся из идеи о 
современности как Я-субъективности, выдви-
нутой А. В. Павловым [15; 16] и получившей 
некоторое полемическое развитие в диалоге 
между ним и А.С. Чупровым [28], Г. Л. Туль-
чинским [24], С.В. Борисовым [6], Ю.  Г. Ер-
шовым [10]. Суть концепции будет удобнее 
раскрыть уже в основной части работы.

Результаты и обсуждение

Перманентная современность пред-
ставляет собой ситуацию столкновения мы-
слящего Я (субъекта) с вызовами времени, 
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разворачивающегося перед ним в горизон-
тальной (время жизни и текущих связей в 
моменте времени) и вертикальной (верти-
кально ориентированное время, увязываю-
щее прошлое и будущее) плоскостях. Реф-
лексия и творческая деятельность субъекта 
приводят к созданию утопии, проект кото-
рой подхватывается множеством — совокуп-
ностью агентов, действующих в культурном 
поле, но не созидающих интеллигибельно, 
а принимающих некий вариант грядущего 
Символического. Субъекты и множества, 
ассоциированные с определенной Идеей, 
образуют собой полифокальное [17] динами-
ческое взаимодействие, обусловливающее 
культурную динамику, ведущую к возник-
новению цивилизации, в границах которой 
взаимодействуют пласты культуры, модер-
на и постмодерна, разрываемые ситуацией 
межцивилизационной эпохи.

В результате множество (multitude) — 
важное понятие теории перманентной 
современности, т.  к. представляет собой 
второй по значению структурный элемент: 
круг, складывающийся вокруг точки и рас-
ширяющий влияние точки в пространстве-
времени. Образование множества — перма-
нентный процесс диалога с Идеей (И. Кант) 
и Событием (А. Бадью), процесс расширения 
Идеи и События в культурном пространстве, 
перманентная актуализация высказанного. 
В конечном счете, именно множество вво-
дит субъекта в Символическое, символизи-
рует Я. Вместе с тем посредством субъекта 
само множество обретает субъектность, 
становится причастным истине — субъект 
определяет означающее истины в кон-
кретной точке пространства-времени: го-
лос субъекта определяет горизонт и цели 
борьбы.

Сам термин «множество» был очищен 
от негативных коннотаций массовости и 
введен в философско-политологический 
оборот А. Негри и М. Хардтом [25; 26]. Мно-
жество может быть помыслено различными 
способами: как некая сборка (Б. Латур) или 
как цепочка эквивалентностей (Э. Лаклау): 
оба эти способа вносят лишь необходимую 
ссылку на гетерогенность, но не меняют 
сути: множество — совокупность агентов, 
группирующихся вокруг Идеи, носителем 
которой выступает субъект.

Любое множество образуется как ре-
зультат внезапного рождения политики 
(Ж.  Рансьер). Оно представляет из себя 
совокупность временных союзников, каж-
дый из которых «стремится к сборке, чтобы 
стать самим собой, чтобы реализовать свою 
идентичность» [11, с. 31]. Если говорить о 

множестве уличной демонстрации, следует 
указать, что раскол идет не между силами 
порядка, модернити и традиционализма1, 
а между силами порядка, субъектности и 
анархии.

Данное утверждение можно продемон-
стрировать на примере движения Black Lives 
Matter, имевшего место в США в 2020 году: 
протесты, происходящие на улицах в тече-
ние дня носили мирную форму, результа-
том которой являлось совершение некоего 
События, возможное изменение Символи-
ческого: складывался диалог между сила-
ми полиции (буквальной и как концепта 
Рансьера) и множеством граждан, требую-
щих изменений в области человечности, 
требующих ликвидировать возможность 
насилия со стороны государства, требу-
ющих признать телесность Другого и его 
способность испытывать боль. Этот диалог 
разворачивался между множеством агентов, 
поддерживающих изначально высказанные 
идеи о свободе и равенстве. И это две кон-
структивные стороны.

По вечерам, однако, силы правопорядка 
вынуждены были разгонять третью сторо-
ну: агрессивно настроенных людей, при-
мкнувших к протесту, присвоивших лозун-
ги освобождения, но явно нацеленных на 
удовлетворение собственных стремлений 
и инстинктов: на мародерство, на погромы, 
на шум (как прото-речь, как бормотание 
неучтенных в политическом поле, как вы-
сказывание тех, кому отказано в логосе, в 
понимании Ж. Рансьера [20, с. 141—143]). 
Это третья сторона. Сторона неизбежная. 
Это сторона невовлеченных, сторона выте-
сненных, сторона, чей голос превращается 
в (опасный) шум, потому что эта сторона не 
учитывается в обычной ситуации. Неучиты-
ваемая сторона — отброшенный камень, 
становящийся самым опасным элементом 
подрыва, когда происходят революционные 
события. Уже Сократ говорил об опасности 
людей, у которых нет завтра [12, с. 288]. Эти 
люди всегда примыкают и окружают то мно-
жество, которое имеет завтра, имеет Идею, 
которое высказывается за позитивную по-
вестку конструктивно. Сторона варваров 
(т. е. производящих шум) тоже высказыва-
ется за повестку политического — за равен-
ство и освобождение, — но делает это на 
языке шума, доступном для нее, лишенной 
образования, лишенной внимания, лишен-
ной завтра со стороны доминирующего 
социального слоя. Иными словами, множе-

1 Бадью А. Бег по замкнутому кругу. URL: https://
liva.com.ua/finitude-badiou.html (дата обращения: 
22.03.2022).
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ство, образуемое вокруг Идеи, вокруг субъ-
екта, представляет собой делимое; целое, 
состоящее из гетерогенных частей, каждая 
из которых говорит на своем собственном 
языке, исходя из собственного понимания 
Идеи, исходя из собственных представлений 
о действии, а конструктивность этого дейст-
вия зависит от того, насколько учтенными 
или неучтенными были группы, образую-
щие множество. Цель любого множества — 
быть услышанным, говоря словами Субко-
манданте Маркоса.

Обращаясь к языку Лакана, множество 
конституируемо швом. Оно сшито рождени-
ем политики, сшито необходимостью едино-
го действия ради достижения приоткрываю-
щейся возможности истины. Оно сшито во 
времени и пространстве, чтобы потом снова 
распасться. Шов прикрывает присущий мно-
жеству антагонизм. Прикрывает отсутствие 
множества: множество существует только в 
качестве мыслимой формы, но не в качестве 
единого социального образования. Любое 
множество более чем условно: это всего 
лишь ментальная операция читающего по-
мыслить социальный процесс и захватить 
разворачивающуюся историю.

В концепции перманентной современ-
ности множество играет структурную роль. 
Множество связано с субъектом как с Сущ-
ностью. Субъект осуществляет интенцио-
нальную операцию cogito, руководствуясь 
логичностью, структурностью, системно-
стью, диалектичностью, критичностью и 
концептуальностью мышления. Через на-
правленность на себя (рефлексию, как ее 
определяет Гегель) мышление субъекта 
направляется и на окружающее, включает 
в себя окружающее, определяет субъекта 
через его отношения с окружающим. Субъ-
ект создает определенные рамки — фреймы 
(англ. frame — кадр, рамка, каркас)1, кото-
рые оказываются его мировоззрением и 
миропониманием. Рамки, в которых субъект 
мыслит себя и пространство-время, импли-
цитно содержат в себе стремление к изме-
нению: расширению, переконфигурации. 
Иными словами, субъект обладает представ-
лением об условиях, в которых ему хотелось 
бы жить, о людях, которых хотелось бы ви-
деть вокруг себя. Так Платон пытался воз-
действовать на Дионисия Старшего, а потом 
пришел к выводу, что социальных измене-
ний можно достичь не через воздействие 
на умы взрослых, а благодаря развращению 
умов юных (фактически обучая их критиче-

1 Вахштайн В. С. Теория фреймов как инструмент 
социологического анализа повседневного мира : 
автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2007. С. 18.

скому мышлению [19, с. 18—26]). Т. е. Пла-
тон целенаправленно приступил к созданию 
множества.

Когда рамки расширяются, обращаясь в 
векторы возможного социально-политиче-
ского будущего, они включают в себя множе-
ство: индивидов, знакомых с cogito субъекта, 
или отвлеченно слышащих межсубъектный 
диалог, воодушевленных сведенными к ло-
зунгам идеям, откликнувшимся на Событие. 
Расширенные рамки включают множество, 
которое организуется вокруг субъекта-идеи 
через отношения интериорности, когда ча-
сти взаимозависимы, конституируют друг 
друга и немыслимы друг без друга: множе-
ство конституирует субъекта, признавая его 
мессианский мандат, но одновременно кон-
ституируется само вокруг мысли субъекта, 
этакого objet petit a, недостижимого объекта-
желания, говоря языком Лакана: множество 
принимает интеллигибельные построения 
субъекта в качестве истины, которую следо-
вало бы реализовать: истину просветления, 
истину Царства, истину социализма. Множе-
ство и субъект созависимы, но эта зависи-
мость различна: субъект как физическое 
тело может существовать без множества, 
но не может существовать без него как тело 
культуры, как культуротворческий актор; как 
культуротворческий актор субъект остается 
существовать с множеством («Где двое или 
трое собраны во имя Мое, там Я посреди 
них» Мф. 18:20), даже утратив физическое 
воплощение — мертвый субъект необходим 
множеству в качестве фигуры Отца, фигуры 
нового провозглашаемого закона. Множест-
во не существует без субъекта, т. к. оказыва-
ется лишенным идентификации. Множество 
идентифицирует субъекта и идентифициру-
ется в субъекте.

Множество создается на основании 
идентичности. История — элемент иден-
тичности. Политика — способ объявления 
коллективной истины, нацеленной на акт 
говорения (не шума) и на присвоение про-
странства. Искусство — элемент политиче-
ского. Между процедурами истины Бадью 
следовало бы установить соотношение, 
где любовь и матема объявляют субъекту 
истину о себе, искусство входит в проме-
жуточное состояние, а вершиной является 
политика — разворачивание субъективно-
сти в поле культуры с целью преобразова-
ния культуры. Достоевский пишет о мраке, 
с целью обратить к свету. Толстой пишет о 
свете, чтобы выпрямить пути к нему. Иисус 
говорит о себе Сын Человеческий, выражая 
мысль о своей частности общему. Нет Я 
без Мы, потому что Мы создает среду, где 
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возможно Я, но Я несет ответственность 
перед Мы.

Исторических примеров подобного от-
ношения достаточно. Пожалуй, самый из-
вестный пример для западной культуры — 
Христос, апостол Павел и христианство [1]; 
когда Христос — человек в общем и целом 
помысливший истинность человеческого 
бытия в определенных правилах, Павел — 
тот, кто способствовал расширению идей 
Иисуса и все силы бросил на сознательное 
конструирование множества, коим стали 
христиане. В результате, христиане обра-
зуют некое массовое образование, связан-
ное особым пониманием экзистенциальной 
истины и предъявляющими требование к 
установлению определенного политическо-
го закона. Иисусу требуются христиане, что-
бы быть субъектом, а христианам требуется 
Христос для своей идентификации (или даже 
идентификаций). Собственно говоря, подоб-
ная история разворачивается вокруг Маркса 
и Ленина с большевиками. Попытка волюн-
таристски воссоздать этот шаблон просле-
живается в канонизации Ленина Сталиным. 
Однако факт банкротства этой попытки 
говорит о том, что отношения субъекта и 
множества складываются самостоятельно, 
непроизвольно, они неуправляемы при 
помощи человеческих институтов, но син-
хронизированы процедурами истины. Отно-
шения субъекта и множества — отношения 
экзистенциональные и политические.

А. Бадью в своей теории субъекта [31] 
исходит из того, что субъективность привя-
зана к Событию. Однако субъект независим 
от События. Напротив, Событие становится 
возможным, благодаря деятельности субъ-
екта. Единственное Событие, к которому 
может быть привязан субъект, которое 
конституирует его в качестве субъекта, — 
событие осознания собственного Я, собы-
тие просветления, испытанное Буддой или 
отраженное в конце «Тошноты» Сартра. 
Иными словами, если субъект и конституи-
руется событием, то это всегда событие лич-
ного плана, являющееся результатом вдруг 
открывшейся человеку истины о себе. Это 
событие запускает рефлексию. Событие же, 
как его понимает А. Бадью, конституирует 
как раз множество: определенный круг лю-
дей вдруг начинает говорить на одном язы-
ке, неожиданно понимает свою общность 
в конкретном историческом моменте. И 
несмотря на то, что отношения между 
субъектом и множеством интериорны, они 
сложны, нелинейны, гетерогенны, а потому 
лучше всего могут быть помыслены в каче-
стве ассамбляжа.

Теория ассамбляжа на уровне прозрения 
предложена Ж. Делезом [9], который ввел 
термин, оперировал им (он рассредоточен 
по его текстам; в русском языке представлен 
как «сборка»), но не концептуализировал 
полностью. М. Деланда предлагает исполь-
зовать теорию ассамбляжей для анализа 
социальной сложности. С точки зрения 
М.  Деланды, ассамбляж представляет со-
бой ситуацию, где основные части целого 
самодостаточны, гетерогенны и связаны 
отношениями экстериорности [8, с. 18—20], 
т. е. взаимно детерминированы, запутаны и 
нелинейны, в чем-то похожи на пчелиные 
соты, структурированные на манер матреш-
ки: множество множественно: это единицы 
и группы, образующие кластеры, которые 
могут внутри себя распадаться на макро-
микро уровни, придерживаться различных 
иерархий, различных устройств, различных 
степеней автономии. Так мы имеем хри-
стианское множество, распадающееся на 
католиков, православных, протестантов, а 
каждая из этих групп распадается на свои 
подгруппы и далее. Общность множества 
конституирована экзистенциальной исти-
ной Христа, но дальнейшее усложнение 
идет за счет множественности экзистенци-
алов. Т. е. теория ассамбляжа пересекается с 
математической онтологией А. Бадью.

Теория ассамбляжа, предлагаемая Де-
ландой, предполагает мыслить целостность 
как отношение частей, каждая из которых 
может быть отделена и помещена в другой 
ассамбляж, но при этом связана коэволю-
цией: «Рассмотрение организма в качестве 
ассамбляжа предполагает, что, несмотря на 
тесную взаимосвязь между органами, со-
ставляющими организм, отношения между 
ними не являются логически необходимы-
ми, но лишь контингентно обязательными 
в качестве исторического результата их коэ-
волюции» [8, с. 21]. Исторический результат 
коэволюции подразумевает определенную 
территоризацию и кодирование [8, с. 21—
30] множества, означающие mutato nomine 
локализацию площадки-времени и язык 
(нарратив): мы уже знаем, что множество 
обретает онтологию в субъекте, который 
сосуществует со-временем и создает нар-
ратив настоящего(-)будущего: интерпрета-
цию настоящего, устремленного в будущее 
и прогнозирование будущего, спускаемого 
в настоящее.

Отталкиваясь от теории ассамбляжей, 
можно сказать, что множество структуриру-
ет социальную реальность через взаимо-
действие собственных автономных частей 
на различных уровнях, что мы и видим на 
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площади: есть общее множество площади 
(площадь, здания, баррикады, плакаты, вер-
толеты, полицейские, чиновники, журнали-
сты, протестующие), которое распадается 
на части, каждая из которых объединена в 
целое площади, в целое декларации толь-
ко историчностью происходящего, однако 
готова выпасть или распасться на более 
мелкие части: к примеру, протестующих 
мы поделили на тех, кто имеет повестку и 
артикулирует требование, и тех, кто при-
мкнул и производит шум, кто вытеснен и на 
данный момент не созрел до логоса истины, 
но причастен к ней имманентно. Каждая из 
этих групп протестующих сведена и объеди-
нена вместе случайностью, ходом истории, 
путешествием Духа. Каждая из этих групп, 
объединившись в группу «протестующие», 
образует один временный ассамбляж про-
тестующих в ассамбляже площади. Но как 
ассамбляж площади распадается на физи-
ческие объекты, полицию и протестующих, 
так и ассамбляж протестующих распадает-
ся на требующих и примкнувших, которые 
в свою очередь фрагментируются на более 
мелкие ассамбляжи: западников, славянофи-
лов, националистов, пофигистов, хулиганов 
etc. Ассамбляж площади — политическое 
множество как таковое, чья сила потенци-
ально способна изменить Символический 
порядок.

Но и множество субъекта (SM) устроено 
как ассамбляж: оно объединено экзистен-
циально-политической истиной субъекта, 
но это объединение случайно, основано 
на общей идентификации, привязанной к 
субъекту и Идее, гетерогенно (каждый агент 
сохраняет автономность и живет собствен-
ной жизнью, а его степень вовлеченности 
в множество различна) и может распасть-
ся по разным причинам (утрата субъектом 
авторитета, потускнение Идеи или ее рас-
творение в другом Событии, изменение 
взглядов агента). Множество субъекта мо-
жет распадаться до бесконечности: Ленин, 
Бернштейн, Мао — все лидеры течений в 
едином множестве марксистов. Лидеры, 
которые сами сформировали собственные 
множества. Т. е. структура множества бес-
конечна, подобна матрешке, но всегда орга-
низована вокруг субъекта, говорит от лица 
субъекта, с опорой на язык субъекта (терми-
нология, видение будущего, интерпретация 
настоящего).

Пример такого взаимодействия множе-
ства и субъекта находится на поверхности: 
есть Маркс и разработанный им для само-
го себя дискурс, усвоенный определенным 
числом тех, кому понравилось понимать 

реальность через оптику Маркса. Язык этих 
последователей пронизан терминологией 
Маркса. Эти последователи пытаются ре-
агировать на вызовы своей жизни, своего 
времени, своего бытия-в-мире, опираясь на 
сформулированные Марксом постулаты. Эти 
последователи пытаются актуализировать 
язык Маркса под изменения, произошедшие 
в мире, стараются изменить мир в соответ-
ствии с ориентирами мыслителя из Трира.

Победное шествие психоанализа по сту-
пеням ментальных конструкций XX века и 
связанные с этим шествием изменения в 
искусстве и социальных практиках — еще 
один яркий пример взаимодействия субъ-
екта и множества, воздействия множества 
на культуру.

В образном представлении можно го-
ворить о том, что отношения субъекта и 
множества — это отношения бесконечной 
бинарности: как отмечали Делез и Гваттари, 
одно становится двумя, а два превращаются 
в четыре [9, с. 9]. Говоря об отношении субъ-
екта и множества, мы имеем постоянный 
рост: Иисус — Павел — ученики Павла — 
общины первых христиан — христианское 
множества по состоянию на XXI в. Разуме-
ется, Иисус не возник из пустоты и основы-
вался на идеях, сформулированных до него, 
оставив последователей после себя. Иисус 
выступал в подрывной роли относительно 
существующего и в образе провозвестни-
ка, относительно грядущего. Интересно, 
что в основе всей христианской культуры 
находится девиантный субъект-грешник: 
не праведники Адам и Павел конституиру-
ют христианство, а Ева и Иуда, своим актом 
грехопадения дающие возможность свер-
шиться Событию, благодаря которому раз-
ворачивается последующее, складывается 
этика добра и зла. Иными словами, именно 
субъект осуществляет этический акт. Мно-
жество не имеет отношения к этике. Поли-
тическое множество площади (осуществля-
ющее Событие) всегда дестратифицируется, 
в какой-то степени даже детерриторизиру-
ется: Э. Хобсбаум указывает на стремление 
революционных наций — США, Франции, 
России — распространить свою революцию 
на весь мир [27, с. 96—99], т. е. множество 
площади — это множество универсальной 
истины. Тогда как множество субъекта — это 
всегда региональное множество индивиду-
ального прозрения. Множество субъекта 
всегда идентифицируется вокруг имени 
субъекта, присваивая дискурс субъекта. В 
результате именно субъект оказывается эти-
ческим и дискурсивным центром культуры. 
Множество же — социальным телом субъек-
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та. Вернее, телом голоса субъекта. Субъек-
та уже может не быть, а «тело» присваивает 
себе голос субъекта, говорит от имени субъ-
екта и языком субъекта во вневременности: 
так марксисты говорят языком субъекта о 
том esse est percipi, что виделось Марксу.

Иными словами, политическое/практи-
ческое/динамическое ядро современно-
сти — это этический говорящий человек, 
окруженный множеством, реализующим 
слово и дело.

Между субъектами-множествами раз-
ворачивается экзистенциальный полилог, 
который и запускает процессы изменчиво-
сти культуры, приводит к рождению нового 
Символического порядка. В этой структуре 
множество сохраняет верность субъекту, в 
то время как субъект всегда сохраняет вер-
ность Идее и Событию прошлого-будущего: 
отталкиваясь от произошедшего и ориенти-
руясь на провозглашаемое им же грядущее.

Метафора ризомы, которую развивают 
Ж. Делез и Ф. Гварттари для иллюстрации 
своих идей, удачно подходит для объя-
снения отношений субъекта и множества 
в поле культуры. Метафора ризомы — это 
множественные луковицы-корни, сверху и 
снизу которых находится по разросшейся 
кроне (крона как крона, и крона корней в 
дереве Хомского), но и сами корни соедине-
ны между собой. Ризома основана на прин-
ципе соединения и неоднородности, когда 
любая точка ризомы может быть присоеди-
нена к любой другой точке. В практике сов-
ременности это означает, что любой актор 
(субъект) или агент (множество, человек) мо-
гут вступать в диалог и образовывать мно-
жество с любым иным актором или агентом, 
имеющимся во времени и в пространстве 
(горизонтальных — в сегодня и в вертикаль-
ных — вчера). Сама ризома образует мно-
жественность социального поля, а в этой 
множественности встречаются постоянно 
распадающиеся множественности, к тому же 
рассредоточенные во времени. Допустим, 
есть множество субъектов, ведущих между 
собой диалог в сегодня. Но каждый из этих 
субъектов ведет диалог не только с кем-то 
живущим параллельно, но и с кем-то, кто 
присутствует параллельно лишь на уровне 
оставленной мысли. Т. е. каждый субъект 
образован множеством других субъектов, 
которые есть сегодня и были вчера. Это 
корни. Но (мы уже пришли к этой мысли) 
субъект дает начало множеству, которое 
будет отстаивать истину субъекта на пло-
щади. Это крона. Сам субъект оказывается 
как бы между двух крон: множества субъек-
тов прошлого, множества агентов будущего. 

Субъект — точка, где сжимается историче-
ское время прошлого-будущего, откуда это 
время разворачивается. Место, из которого 
расходится множество агентов, впоследст-
вии со-творяющих будущее. Делез и Гват-
тари указывают, что «язык устанавливается 
вокруг прихода, епархии или столицы» и 
«перемещается подобно масляным пятнам» 
[9, с. 13]. Эта мысль станет безупречной при 
внесении в нее поправки: язык устанавли-
вается вокруг субъекта и уже от него в виде 
дискурса распространяется подобно масля-
ным пятнам. Этими пятнами и является мно-
жество. До момента, пока наша мысль не 
станет абсолютно новой, перевернув язык 
и парадигму, люди в той или иной степени 
оказываются частью одного из гетероген-
ных множеств.

Собственно говоря, дискурсы террито-
ризируют и стратифицируют множества. 
Благодаря дискурсам появляются левые и 
правые, маоисты и троцкисты, фашисты и 
ответственные капиталисты, лютеране и 
кальвинисты. Дискурсы идентифицируют 
множества, в некотором роде механизиру-
ют его: полифокальный диалог множеств 
превращается в некий программный об-
мен дискурсов. И этот программный обмен 
существует в обыденности, развивается 
в обыденности, формирует обыденность, 
склоняя чаши весов в ту или иную сторону. 
Именно этот программный обмен латентно 
готовит Событие. Этот программный обмен 
— одно из условий выбивающихся из маши-
низации истинностных процедур, особенно 
искусства, которое пытается уловить то, что 
скрыто за машинным кодом, почувствовать 
настоящий призыв бытия.

Интерпретируя Делеза можно сказать, 
что множество — это сборка субъекта (как 
акта высказывания, как акта мысли, как 
предложения пути, как голоса, причастного 
к процедуре истины) и агентов (как жела-
ющих достичь истины). Множество — это 
сборка индивидов, проявляющих политиче-
скую активность, находящихся в ожидании 
События, либо уже задействованных в нем. 
Множество — сборка индивидов, желающих 
реализации Идеи.

Теория множеств (гетерогенных, ризо-
мных, мобильных, вариативных и текучих: 
перестраивающихся физически и менталь-
но) кажется более гибкой, чем классовая 
теория или теория масс. Массы и классы, с 
точки зрения Р. Люксембург или А. Бадью, 
находятся в некоторой структурной вза-
имосвязи: массы предшествуют классам; 
массы имеют онтологический протестный 
характер, а классы — всего лишь истори-
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ческая форма протестных масс. При таком 
взгляде массы оказываются только с одной 
стороны: со стороны протеста, хотя по фак-
ту массы всегда сходятся с массами. Само 
слово «масса» содержит в себе некоторые 
монолитные коннотации, коннотации бес-
цветности и тотальности.

Понятие множество более динамично, 
более гибко, оно в качестве сборки затра-
гивает всю совокупность агентов, актуализи-
рованных той или иной процедурой истины. 
Множество более вариативно. Множество 
оформлено массой, но индивидуально из-
за своей онтологической гетерогенности. 
Каждая молекула множества — единица, 
вступившая в диалог с целым и противо-
положным. Единицы обладают свободой 
и возможностью изменяться. С единицей 
возможен диалог. Диалог необходимо вы-
страивается не между массами и ярлыками, 
а между единицами. Множество — это объ-
единение единиц, конструируемых идеей 
субъекта. «Нет индивидуального выска-
зываемого, есть только машинные сбор-
ки, производящие высказанное» [9, с. 62]. 
Собственно говоря, множество и есть такая 
сборка: сборка, относящаяся к артикулируе-
мой субъектом истине. А онтология множе-
ства в истине субъекта выводит его из-под 
действия географических, национальных 
и любых других границ, разглаживая про-
странство.

Множество — это машина войны, если 
объяснять феномен языком Делеза. Маши-
на войны, потому что множество подвижно, 
абстрактно, готово ускользнуть и наделено 
способностями к метаморфозам, к расшире-
нию и умножению. Множество гладкое, а не 
рифленое; живое вместо мертвого. Оно про-
тивоположно фашизму и смерти. Оно живое 
и динамичное. Множество представляет со-
бой некую гладкость, которая, однако, не-
сет в себе потенциал рифления. Множество 
состоит из молекул-точек, которые вместе, 
как мы знаем, образуют линию. Линии могут 
очерчивать пространство и образовывать 
вектор. В этом проявляется любая социаль-
ная и культурная динамика. Множества со-
бираются и распадаются — в этом процессе 
проявляется машинерия, машина войны.

Заключение

Итак, множество — образ динамики пер-
манентной современности. Это гетероген-
ная динамичная (сужающаяся и расширяю-
щаяся) машина, которая состоит из субъекта 
(сведенного до Идеи, до голой сущности 

человеческого) и приверженцев Идеи субъ-
екта, сохраняющих ей верность. Множест-
во распадается, собирается, расширяется и 
сужается в разные периоды исторического 
времени. Оно конституируется диалогом 
и проблемностью общего бытия, истиной 
этого бытия и актуальностью Идеи-способа 
в конкретности существования. Множество 
дробится. Множества создают полицию и 
политику1, устанавливают и свергают Сим-
волическое. Множества мобилизуются голо-
сом истины, говорящей о шансе на свободу 
в конкретном мгновении. Роль субъекта в 
множестве определена Христом: «Не мир 
пришел Я принести, но меч» (Мф. 10:34). Во 
множестве мы видим: (1) субъекта, создаю-
щего мысль-вектор (Иисус), (2) квазисубъ-
екта, расширяющего пространство борьбы 
(Павел, Лютер и др.); (3) образующиеся груп-
пы, пытающиеся реализовать объявленные 
идеи и тем самым осуществить свое естест-
венное право на справедливость и ведущие 
между собой диалог словом или делом (хри-
стиане как общность и христианские груп-
пы как частность). Множества представляют 
субъекта в перманентности пространства-
времени. возможность множества связана 
с политической телеологией человеческого 
животного (Аристотель).

Существуют множества как множества 
субъекта-Идеи, и ассамбляжи/сборки как 
множества площади. Эти множества взаи-
модействуют между собой, перетекают одно 
в другое, находятся в диалоге, в перманен-
тной динамике. Множество локализовано 
идейностью, но детерриторизовано относи-
тельно любых внешних границ. Цель мно-
жества — разгладить пространство для его 
последующего рифления сообразно новым 
правилам.

В результате множество оказывается 
совокупностью агентов, которые представ-
ляют мысль субъекта в поле культуры, сво-
еобразно ее интерпретируя, но оставаясь 
вооруженными ее дискурсом, включающем 
язык, цели и категории. Множества взаи-
модействуют между собой в политическом 
пространстве. Множества выражаются через 

1 Автор солидарен с определением данных поня-
тий у Ж. Рансьера, А. Бадью и Ш. Муфф: «Поли-
ция — процесс организации собрания людей в 
сообщество и консенсуса между ними, основан-
ный на иерархическом распределении мест и 
функция»; «Политика — процесс взаимодействия 
практик, направляемых предположением равен-
ства кого угодно с кем угодно и заботой о вери-
фикации это равенства»; «Политическое будет 
областью встречи между политикой и полицией 
при разборе несправедливости»; «Всякая полиция 
отрицает равенство» [20, с. 99—100].
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искусство, науку, матему — т. е. они оказыва-
ются проводниками экзистенциальной исти-
ны субъекта. Множества организованы как 
сборка: они сохраняют индивидуальность 
и автономность своих единиц. Вместе с тем 
множества не являются независимыми эти-
ческими акторами — это агенты, вооружен-
ные дискурсом субъекта и большей частью 
пребывающие в обыденности, но имеющие 
некое стремление. Мысль субъекта служит 
точкой идентификации для множества. Связ-
ка субъект-множество образует устойчивую 
причинность культурных изменений, разво-
рачивающихся в границах, которые можно 
было бы охарактеризовать следующим 
образом1:

1) Цивилизация представляет собой 
каркасные условия отношений чело-
века с бытием. Это малоподвижная 
тектоническая часть человеческого 
взаимодействия с миром, целью ко-
торой является сделать это взаимо-
действие более-менее устойчивым, 
придать бытию-в-мире более-менее 
стабильные основания, телеологию, 
какую-то осмысленность и переноси-
мость. Цель цивилизации — сделать 
существование переносимым, квази-
управляемым. Отсюда монументаль-
ный и ритуальный характер цивили-
зационных форм. На формирование 
цивилизации влияет природа; циви-
лизация связана с менталитетом; она 
часто ритуализирована в религии. 
Ритуал стабилизирует, упорядочивает 
и даже как бы контролирует бытие.

2) Модерн — устойчивая ценностная 
шкала цивилизации, выражающаяся 
в художественной практике и формах 
политического запроса. Модерн воз-
никает и разрушается периодически, 
и всегда соотносится со знаковыми 
течениями в культуре.

3) Культура — форма общественной 
жизни в условиях модерна, при-
нимающая микро- и макроформы. 
Культура изменчива, подвижна. Это 
основное поле взаимодействий и из-
менений пространства человеческого 
общежития. Культура есть подвижная 
рациональность.

4) Постмодерн — ситуация нащупыва-
1 Далее дается авторская интерпретация понятий, 
уже имеющих прочное обоснование в философ-
ском вокабуляре, обладающих массой коннотаций 
и интерпретаций. Автор не ставил своей целью в 
данной статье и не претендует на полный содер-
жательный анализ этих понятий, но предлагает 
несколько иначе посмотреть на их взаимосвязь 
и смысловое наполнение.

ния новых оснований. Постмодерн 
имманентно присущ культуре, он 
всегда существует и развивается па-
раллельно устойчивой парадигме 
модерна. Постмодерн всегда мыслит 
немного вперед, всегда ищет, предла-
гает и отрицает. Динамика модерна — 
постмодерна обеспечивает динамику 
культуры и приводит к ее изменению.

5) Межцивилизационная эпоха — ситу-
ация слома цивилизационной матри-
цы и выстраивания нового простран-
ства на основании иных принципов и 
процедур.

Однако все эти формы человеческого 
общежития существуют только благодаря 
присутствию мыслящего (cogito) и действу-
ющего человека, стоящего в просвете бы-
тия (М. Хайдеггер) — субъекта, и связанной 
с ним совокупности агентов — множества. 
Это объединение и образует ситуацию пер-
манентной современности.
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Abstract
Introduction. The phenomenon of multitude is 

actively comprehended in the world and domestic 
philosophical, sociological and political science in 
order to obtain new knowledge about social pro-

cesses. The concept originating from mathematics, 
which became a permanent feature of philoso-

phy thanks to the works of A. Negri, M. Hardt, A. 
Badiou, J. Rancière, Ch. Mouffe, J. Butler and, of 

course, is closely related to the work of J. Deleuze 
and F. Guattari, still needs reflecting and popular-

izing, and can also be used in constructing complex 
philosophical concepts.

The purpose of the article is to show the phenom-
enon of multitude which is an integral part of the 
permanent modernity theory as a tectonic force 
of socio-cultural variability, “operating” thanks to 
dialogue and the subject. Methods. The method-
ology of the article is based on phenomenology, 
hermeneutics, the principle of complexity; its 
theoretical basis is the concept of modernity as A.V. 
Pavlov’s I-subjectivity and the concept of perma-
nent modernity.
Scientific novelty of the research. The article 
reveals the political aspect of the permanent 
modernity concept associated with cultural and 
civilizational dynamics. The author gives a new 
interpretation of such concepts as “modern”, “post-
modern”, “civilization”, “culture”; proposes to take a 
fresh look at the hierarchy of these terms.
Results and conclusions. As a result, the author 
concludes that the multitude is a set of agents 
grouped around the subject-idea and realizing the 
utopia of the subject in the political area through 
multifaceted interactions, due to which cultural 
dynamics occurs.
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Аннотация:
Введение. В статье анализируется проблема 

времени в метафизической онтологии Аристотеля 
через призму концепции симулякра Ж. Делёза.

Цель данной статьи заключается в поиске новых 
интерпретационных возможностей для построе-
ния современной философской теории времени.
Методы. Методологической основой исследова-

ния служит (положение Ж. Делеза о симулякре), 
основные принципы построения симулякра, кото-
рые применяются к теории времени у Аристотеля.
Научная новизна исследования. С этой целью в 
исследовании находят свое выражение проблемы 

соотношения времени и различия, различия и 
смысла. Обосновывается тезис о симулятивном 

характере времени в онтологической системе 
Аристотеля. На основе выявленного отношения 

предлагается и раскрывается идея синхронии, 
которая могла бы объединить эти два явления в 

единую систему отношений, не редуцируя одно к 
другому и не попадая в логический круг.

Результаты. На основе проведенного анализа 
было выявлено, что время в концепции Аристо-

теля имеет черты симулякра. Данный анализ 
позволил определить синхронию  

как темпоральное понятие.
Выводы. Предложенный метод позволяет осу-

ществлять аналогичные виды анализа в других 
метафизических системах с целью определения 

возможности выявления концепта.

Ключевые слова:
концептуальное различие,

неконцептуальное различие,
симулятивный,

синхрония

Введение

Произвести попытку деструкции аристоте-
левской теории пространства (места) и вре-
мени на предмет её внутренних парадоксов 
и интерпретативных возможностей клас-
сической метафизической онтологии в ее 
срезе посредством какой-то неклассической 
концепции эпохи ревущего постмодерна 
является нашей целью, но не является ори-
гинальным шагом. Однако это имеет право 
на существование, если мы предполагаем за 
этим какую-то заветную научную новизну, 
предсказать которую гораздо проще, чем 
появление философского смысла в тексте. За-
ручившись нашим заверением, мы получаем 
«ярлык» на осуществление нашей попытки в 
нижеследующем тексте.

Методы

Вступая в обозначенное нами философ-
ское поле, мы должны пояснить значение 
упомянутой деструкции. Мы будем исполь-
зовать его в смысле, который открывает нам 
М. Хайдеггер. Деструкция у Марбургского 
демона имеет значение дистанцирования 
от традиционного понимания бытия с целью 
поиска его глубинного исконного смысла. 
Применительно к нашей цели это определе-
ние можно уточнить, как дистанцирование от 
традиционного понимания отношения про-
странства и времени в той части аристоте-
левской онтологии, которая посвящена этим 
двум объектам. Подобная деструкция имеет 
цель выявить какой-то новый аспект пони-
мания времени из корреляции с движением 
в контексте метафизики места, а не уничто-
жение любого смысла или поиска смысла в 
утрате смысла и ритуальных танцах Бессмы-
сленности на руинах капищ метафизических 
онтологий, которую, на наш взгляд, пред-
ставляет собой деконструкция. Такой будет 
наша краткая «картезианская медитация», 
методологическое пояснение к предстояще-
му анализу.

Признаки симулякра

«Вслед за богом, смерти постмодерна на-
стигли далее: автора, читателя и сам смысл. 
Коль скоро симулякр — это маленький сын 
платоновского образа, который отнимает 
корону смысла в угоду собственной тран-
сцендентальной диарее, он заранее при-
целивается мимо плода познания. Однако 
у Ж. Делёза смысл в «понятии» симулякра, 
как нам кажется, все же есть и может быть 
эксплицирован и применен нами к наше-
му исследованию времени у Аристотеля. 
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Реанимируя смысл, принесем в жертву Ин-
тригу в части результата нашего исследова-
ния. Восстанавливая смысл в правах, сфор-
мулируем результат сейчас, в самом начале, 
в следующей фразе»: ««время в теории про-
странства Аристотеля функционирует как 
симулякр в делёзианском смысле»».

Кратко поясним, как понимается онтоло-
гия Аристотеля, поскольку во многом ниже-
следующее исследование производится на 
примере аристотелевской концепции време-
ни. Время у Аристотеля появляется в контек-
сте вопроса о природе пространства, то есть 
места. Идея места, как и времени, связывает-
ся Аристотелем с проблемой движения, из-
менения и различия в общем для них обоих 
понятии границы, которое для времени до-
полняется и раскрывается в понятии Теперь. 

С момента утверждения времени в каче-
стве меры движения и покоя, то есть меры 
различия в системе место-движение, начи-
нается эпопея онтологической метаморфозы 
места и времени. Здесь заканчиваются мета-
физические поля и начинаются земли Пост-
модерна, составленные из самовозникающих 
гор и зыбучих песков рекурсивного постотри-
цания. Спекулятивная игра в определении 
времени в онтологии Аристотеля проявила 
интересную черту: время де факто является 
выражением возможности различия. Однако 
этим проблема времени не исчерпывается, 
хоть мы и покидаем аристотелевскую онтоло-
гию. Выявленные черты времени могут быть 
поняты посредством концепции симулякра 
Ж. Делёза.

Проекция симулякра на время позволит 
выяснить, с чем мы имеем дело, с какими 
проблемами сталкиваемся, когда говорим о 
времени, и почему позитивной концепции 
времени так трудно достичь.

Ж. Делёз дает такое определение симу-
лякра: «Симулякр — это система, в которой 
различное соотносится с различным по-
средством самого различия» [11, с. 334]. Вся 
концепция различия Ж. Делёза представля-
ет собой попытку гипостазировать разли-
чие, изолировать его от смежных понятий, 
вымещающих различие из поля дискурса, с 
целью обнаружения собственного онтоло-
гического содержания различия как таково-
го. Шаг близкий к тому, который совершает 
М. Хайдеггер, утверждая онтологическое раз-
личие в качестве важной темы философии, 
на пути поиска смысла бытия [21, с. 2—8]. 
Если хайдеггеровская методология опира-
лась на феноменологию Э. Гуссерля и герме-
невтику, то Ж. Делёз прибегает к концепции 
симулякра. Симулякр Ж. Делёза здесь высту-
пает не столько как классическая методоло-
гия, сколько как пластичная система экспе-

римента над различием, в которой различие 
помещается в разнообразные ситуации и 
условия в различных областях знания (пси-
хология, биология, математика, литература 
и т. д.), из которой само различие выявляется 
в новом значении. Сверх этого сам процесс 
различия внутри симулякра так же вбирается 
в содержание «понятия» различия как тако-
вого, за счет чего можно говорить о концепте 
в делезианском смысле (то есть: онтология + 
принципы симулятивного образа, которые 
становятся частью онтологии). В этой вклю-
ченности, вероятно, и состоит главное от-
личие и особенность метода Ж. Делёза; он 
позволяет не только «пройти» по его следам 
к различию, но и самому провести это раз-
личие, никак не искажая концепта различия 
самого Ж. Делёза.

Симулякру как системе различия, согла-
сно Ж. Делёзу, присущи некоторые черты са-
мопостроения: глубина, формируемые/рас-
ходящиеся ряды; темный предшественник; 
имманентные соединения; субъекты личин-
ки, пространственно-временные динамизмы; 
двойная дифференсиация системы; центры 
упаковки. Набросив эти черты на систему 
отношений место-время у Аристотеля, мож-
но заметить, что время в данной онтологии 
обладает чертами симулякра. Так, например, 
время обладает глубиной в этой системе от-
ношений, поскольку формирует дискурсив-
ную область экспликации (выявления, фор-
мирования) понятия на основе различия, 
продуцируемого им самим.

Во-вторых, следует пояснить, в чем со-
стоит роль темного предшественника. Ана-
литика времени у Аристотеля начинается 
в горизонте проблемы соотношения и оп-
ределения места и движения. Аристотель 
начинает свой анализ с определения ме-
ста и движения, где место предстает опре-
делённой системой различия движения. 
В ходе этого анализа Аристотель определяет 
место, как границу объемлющего тела, в то 
время как движение определялось через по-
нятия количества и числа. Три эти ключевые 
в данной онтологической системе понятия 
смежны с аристотелевским определением 
времени, которое раскрывается также че-
рез понятия границы и числа. Здесь время 
появляется в самом конце аристотелевского 
анализа. Однако его можно определить, как 
предшественника подобного концептуально-
го различия в вопросе определений места и 
движения, которые приводит Аристотель в 
своем рассуждении.

Время в качестве темного предшествен-
ника скрыто присутствует в системе этого 
различия, формируя это различие внутри 
системы, которое дает месту и движению их 
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дефиниции и концептуальное содержание 
внутри этой системы. Значение, которое ока-
зывает темный предшественник, находится 
по ту сторону концептуального содержания 
системы, хотя он может быть элементом этой 
системы с точки зрения его содержания, то 
есть концепта. Иными словами, значение 
времени в аристотелевской теории места и 
движения преодолевает порог системы, не 
черпает свое значение из содержания эле-
ментов, на формирование определений ко-
торых он оказывает скрытое влияние. Зна-
чение темного предшественника не является 
концептуальным, несмотря на его роль в 
формировании указанных концептов. Однако 
его вхождение в систему необходимо, и это 
вхождение имеет внутри системы концепту-
альное значение. Таким образом, время, как 
темный предшественник обладает концеп-
туальным вхождением и концептуальной 
ролью, в которой получает некоторое опре-
деление внутри онтологической расстановки 
системы. Неконцептуальное, выходящее за 
предел онтологического и семантического 
содержания аристотелевской системы, значе-
ние времени-предшественника заключается 
в его функции формирования различия, на 
которое будет опираться система место-дви-
жение.

В-третьих, время обладает онтологической 
функцией формирования качественных и ко-
личественных рядов благодаря различию.

В-четвертых, время дифференцирует дви-
жение на два вида по основанию различия на 
качественное и количественное изменение, 
между которыми, впрочем, свободно переме-
щается. Два эти вида движения нечто гово-
рят о времени, как принципе этой онтологии. 
Можно установить время как различающее, 
как причину различия, но у каждого вида 
различия время подразделяется на свою си-
стему различения. Так для количественного 
изменения время задается из системы ме-
сто-движение (перемещение вещей), тогда 
как для качественного — время понимается 
из системы душа — движение (способность 
счета). Аристотелю здесь удается сохранить 
единство времени через понятие числа — 
оба движения в могут быть выражены по-
средством числа, только для качественного 
изменения дополняются еще специфиче-
ские характеристики (быстрее-медленнее) [3, 
с. 156—159].

Двойная дифференсиация системы в 
значении, в котором предлагает понимать 
Ж. Делёз, различает систему внутри Идеи и 
«сверх» Идеи на её Малое и Большое. Малое 
и Большое для Идеи (1) и для Идеи (2) различ-
ны1, но внутри каждой «ипостаси» Идеи Боль-

1 Ж. Делёз на этом этапе продолжает различение 

шое и Малое смежные между собой в качест-
ве принципа этого различия — на Большое 
и Малое. Иными словами, содержание Боль-
шого и Малого в каждой Идее различны, но 
сам принцип этого разделения на Большое и 
Малое идентичен. Так можно выделить:

1. Различие, как различное содержание 
внутри категории Большое — Малое; 2. Раз-
личие, как принцип классификации (диффе-
ренцирования) самой системы. В данном 
случае под названием «Большое» и «Малое» 
как категорий для различаемого содержа-
ния. Для Делёза, первый и второй виды кон-
ституируют различие вообще. Характерной 
чертой так понятого различия является так-
же и то, что все значения различия входят 
во взаимодействие между собой, выходя за 
границы барьера того или иного типа (меж-
ду содержаниями различия) и вида (между 
категориями и их содержаниями). Подобная 
всеохватность различия, как вирус, способно 
соединять элементы совершенно разнород-
ные только потому, что они когда-либо во-
обще были подчинены принципу различия. 
В этом заключается трансцендентность и хи-
меричность различия, которую нам пытается 
описать Ж. Делёз.

На основании этого Ж. Делёз представляет 
расходящееся ряды системы в системе, кото-
рые ретроспективно изменяют и дополняют 
«понятие» различия, образуя его концепт в 
философии, на экспликацию которого в чи-
стом виде ориентирован его анализ. Концеп-
ция различия у Ж. Делёза имеет фрактальную 
композицию, где на каждом уровне происхо-
дит повторение различия безотносительно к 
тому, что конкретно каждый раз различается. 
Сказанное необходимо нам для установления 
двойной дифференсиации системы в аристо-
телевской онтологии места и времени. Далее 
для иллюстрации заявленных нами общих 
положений о симулякре, соотнесем для про-
стоты делёзианскую «методологию» с систе-
мой время-движение у Аристотеля, которую 
мы уже упоминали выше.

Время в отношении количественного 
движения может быть выражено в числе. 
Дифференсиация этой системы заключается 
в том, каким образом может быть «собрана» 
эта множественность, на основании локаль-

и «заигрывает» уже с самим содержания понятия 
«идеи», то гипостазируя его значение, то, наобо-
рот, понимая его контекстуально; соединяя эти 
значения и вновь различая их. Такой шаг поня-
тен, поскольку Ж. Делёз рассматривает, в итоге, 
различие как языковую проблему, чем, на наш 
взгляд, ограничивает эту блестящую идею разли-
чия. Мы не будем в этом следовать за Ж. Делёзом, 
поскольку исчерпывающе полное представление 
его концепции не является нашей целью. 
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ного различия конкретного вида движения. 
Например, движение по кругу или по прямой, 
какой объект движется, с какой скоростью и 
другие компоненты различия данного дви-
жения. Дифференсиация связана с каким-то 
конкретным движением, объектом движения 
и условиями его исполнения. Внутри этой 
системы, подчиняясь общему принципу си-
мулякра (подлежать различию), происходят 
локальные различия по каждой позиции, в 
результате чего формируется система расхо-
дящихся рядов различия данного конкретно-
го количественного движения. В свою оче-
редь качественное движение представляет 
собой так же систему отношений некоторых 
конкретных объектов и рядов различия. Два 
вида системы являются здесь составными ча-
стями Идеи 1, то есть различие как внутрен-
нее деление Идеи. Это первая дифференси-
ация системы.

Вторая дифференсиация системы заклю-
чается в еще большем уточнении, конкрети-
зации, уже имеющейся системы Идеи 1. Здесь 
сама Идея 1 подвергается повторному раз-
личению, происходит усложнение принци-
па различия, и различию подлежит система 
внутренних различий Идеи 1. Формируется 
система различий самих различий. В случае 
с аристотелевской теорией времени время 
подвергается различению как принцип он-
тологии. Так Аристотель вводит определение 
времени через понятие души.

С появлением души в данной системе 
происходит трансформация онтологии. Про-
блема души частично поглощает проблему 
времени. Происходит эрозия семантическо-
го и концептуального содержания «понятия» 
времени. Идея души вытесняет идею време-
ни у Аристотеля1 и подменяет её собой. «Вы-
манив», в терминологии Ж. Делёза, у вре-
мени его онтологические «атрибуты», душа 
стягивает к себе все остальные элементы 
онтологии, которые принадлежали времени. 
Движение, которое обнаруживается душой, 
начинает пониматься через призму образа 
круговорота человеческой жизни, само вре-
мя становится средством и предметом обихо-
да души. Различиям, которым подвергается 
время, в новом онтологическом порядке, 
продуцируемом идеей души, соответствует 
вторая дифференсиация системы. В ней уже 
различенные элементы онтологии по основа-
нию времени, перегруппируются, образуют 
новые связи и ряды различий по основанию 
души. Новые семантические ряды различий 
(по основанию — душа) перекрывают друг 
друга, интерферируют и переходят в «ста-
1 Начиная с Аристотеля, эта тенденция только уси-
лилась и укрепилась у последующих философов 
в их теоретических попытках концептуализации 
времени (например, у Августина, Канта, Гуссерля).

рые» семантические ряды (по основанию — 
время), образуя все новые и новые области 
различий и связей, то есть, формируя новые 
ряды, — продолжая бесконечную дифферен-
сиацию.

Неординарное положение занимает здесь 
время, у которого душа отняла центральную 
позицию в онтологии. Проблема состоит в 
том, что, во-первых, время как основание 
различия для движения дифференцирует 
его на два вида: количественное и каче-
ственное. Этому соответствует Идея 1. Во-
вторых, вторая дифференсиация относится 
к проблеме конфликта и наслаивания онто-
логических компетенций концептов души и 
времени. Этот процесс был описан и назван 
выше эрозией «понятия» времени. То, как это 
происходит, обнаружит характер проблемы, 
появляющейся в рамках второй дифферен-
сиации времени, а также раскроет явление 
названной эрозии.

При второй дифференсиации происходит 
процесс вытеснения времени из центра он-
тологии на периферию. Душа отбирает у вре-
мени его право производить различие, а тем 
самым отказывает ему в возможности быть 
основанием различия для движения, каким 
оно было изначально. По мере того, как Ари-
стотель все больше понятийно определяет 
душу, понятие времени становится все менее 
онтологически полноценным и — все более 
несамостоятельным, постепенно полностью 
переходя в подчинение к душе. Проблема 
здесь не столько логического характера, но 
в больше степени концептуального. С логи-
ческой точки зрения понятие души подчиня-
ет понятие времени, но это не исчерпывает 
проблемы. Эта констатация — верхушка ай-
сберга. Логическая проблема — симптомати-
ка концептуального преобразования, дефор-
мации онтологической системы2.

2 В этой связи будет уместно упомянуть, как в ра-
боте «Фигуры и складки» определяется одна из 
задач философской антропологии, которая рожда-
ется из анализа работы Делёза «Логика смысла»: 
«Антропология должна поставить вопрос о бытии 
языка для того, чтобы дать слово дословному» [5, 
с. 145]. Для нас представляет интерес названное 
дословное. Область Дословного, о котором го-
ворит автор, это именно то, что, на наш взгляд, 
может быть обнаружено у Аристотеля в его кон-
цепции времени через призму симулякра Делё-
за. Задача данного сближения состоит не в том, 
чтобы выявить проблему языка в артикуляции 
Аристотеля о времени, а в том, чтобы, наоборот, 
выявить ставящую в тупик невыразимость, кото-
рая упрямо вырывается в анализе такого объекта 
как время, несмотря на попытки исключить па-
радоксы. Определив состав симулякра, мы при-
меняем его как методологию к парадоксам вре-
мени в метафизике Аристотеля, обнаружившей 
их. Методологическая установка Делёза обещает 
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Время — симулякр?

«Понятие» времени переживает онтоло-
гическую эрозию, провоцированную изъ-
ятием семантического объема «понятием» 
души. Отчуждение концептуального объема 
и значения времени в пользу души при этом 
все же сопровождается его частичной акту-
альностью, номинальным сохранением его 
онтологической роли — проведения разли-
чия движения. Эта онтологическая роль не 
способна сохранить свое привилегированное 
положение в онтологии, отчуждая её в поль-
зу души, однако она продолжает порождать 
дифференсиальные ряды, постоянно «напо-
миная» о своей бывшей роли онтологиче-
ского основания различия. Иными словами, 
процесс эрозии времени, процесс потери 
своего значения как основания онтологиче-
ской системы место-движение происходит по-
степенно и незаметно для самого концепта 
времени и сопровождается его остаточным 
онтологическим значением, мерцанием, си-
мулятивной онтологической картиной. Время 
остается источником различия, когда душа 
становится онтологическим сувереном, одна-
ко уже не обладает полномочиями основания 
онтологии.

В этой новой онтологии время занимает 
более низкое положение, чем оно было, од-
нако не смиряется с ним, постоянно искажая 
онтологическую картину  «выпрыгиванием» 
своего прежнего значения. В концептуаль-
ной картине новой онтологии, где основани-
ем выступает душа, а не время, появляется 
второе дифференсиальное дно, где время 
является основанием. Этот второй диффе-
ренсиальный уровень подчиняется време-
ни-основанию и оказывает воздействие на 
онтологию по основанию души, где время 
находится в слабой позиции. Несоответст-
вие двух значений времени, онтологическая 
диспропорция и онтологическая двойствен-
ность времени приводит к удвоению его зна-
чения, конфликту этих значений. Это приво-
дит к тому, что время становится системой 
открытой изменчивости — симулякром.

В-пятых, субъекто-личиночные попытки 
создания семантического пространства раз-
личения имманентных содержаний. Время-
предшественник определяет систему разли-
чия не только для места и движения, но и для 
души, поскольку является формой, которая 
вносит различие вообще в эту онтологи-
ческую систему. Двойная дифференсиация 

избежать метафизических парадоксов, симулякр 
должен заполнить концептуальные лакуны некон-
цептуальным образованием. Будет ли успешным 
такая встреча метафизического мышления с по-
стметафизическим — мы и рассмотрим в нашем 
исследовании.

системы показала, как происходит экстра-
поляция различия внутри аристотелевского 
концепта, которому соответствует время в 
его концептуальной роли. Эта концептуаль-
ная роль основывается на том определении 
времени, которое оно получает уже не как 
предшественник, а как часть самого концеп-
та, в котором душа является номинальным 
источником концептуального различия, ко-
торому подчиняется и время-концепт. Здесь 
время выступает некоторым функционалом 
души, задача которого заключается в форми-
ровании некоторого семантического гори-
зонта, внутри которого возможно различение 
и формирование некоторых комплексов по-
нимания бытия, маркером которого выступа-
ет возможность определения меры движения 
и изменения вещей мира, а также состояний 
самой души. В указанном смысле «возмож-
ность определения меры» фактически имеет 
значение «подлежать различению».

В-шестых, центром упаковки данной си-
стемы является число, которое принимает 
значение, одновременно, и количественно-
го выражения, и просто значение множе-
ственности, многообразия. В соответствии 
с этими значениями число аккумулирует 
смысл, который выражает семантическую 
область, определяемую из соотношения 
время-душа (круговорот жизни, условия 
возможности счета — качественное измене-
ние), а также — соотношения время-место-
перемещение (количественное движение 
наблюдаемых предметов, которое мы можем 
наблюдать и измерять). Оба эти значения 
имеют собственное основания для разли-
чия, и большое количество вариаций их 
взаимодействия (интерферирующие ряды 
этих различий, которые порождают новые 
смыслы, новые различия и новые ряды, со-
ответственно). Однако эти значения объеди-
нены общим для них принципом различия 
вообще, вносимого временем, порожда-
ющего все виды их частных внутренних 
различий. Число является двусторонним 
центром упаковки, который в себе объеди-
няет два концептуальных образа времени 
и приводит к понятийной ясности рассеян-
ное в бесконечно множащихся рядах смысл 
души, движения и его видов и т. д. Число 
в качестве центра упаковки, собирает под 
своим началом семантическое основание 
концептуального различия, в котором оно 
может быть определено в дефиниции, но 
также создает ситуацию бесконечного стол-
кновения этих смыслов, их конфликта, рас-
хождения-сближения, их круговорота, деф-
рагментации-дисперсии на «атомы» смысла 
и бесконечного повторения этих процессов 
— трансформации и конфигурации смысла, 
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— которые образуют интерферирующие 
ряды. В контексте темы центра упаковки 
смысла различие выступает не только как 
условие для частных различий, но и в еще 
одной своей форме — повторения. Именно 
в этой форме — форме повторения — разли-
чие наиболее близко к собственному суще-
ству той главной проблемы, — выделяемой 
Ж. Делёзом, — философской тематизации 
различия вообще, поиску понятия различия, 
которое минует отождествление с понятием 
аналогии, сходства и т. д. [11, с. 50].

Повторение является неконцептуальным 
различием, буквально — не является частью 
концепта, внутри которого нечто различает-
ся. Оно получает свое значение не внутри 
различенной системы, не является её им-
манентным содержанием. Повторение вы-
ступает здесь в качестве модели принципа 
различения в его функциональном значе-
нии, это различие в становлении. Содер-
жание различаемого теряет свое значение, 
на первый план выходит сама внутренняя 
«механика» различия вообще. Различие в 
повторении — это попытка за разнообра-
зием содержания различаемого, ухватить 
внутренний характер этого принципа, мо-
менты его эволюции и инволюции, которые 
неизменны при сменяющемся содержании. 
Точки роста-спада его активности, столкно-
вение с противодействием семантического 
содержания, которое оказывает влияние на 
динамику этих явлений и формирования 
собственного понятия, выражают здесь раз-
личие как таковое.

Применительно к материалу, на котором 
производилась попытка выявления симу-
лятивных черт времени внутри аристоте-
левской локально выделенной онтологии 
места-движения, можно сказать, что время 
обладает в данной системе симулятивными 
чертами, то есть чертами, которые однов-
ременно роднят его, как с концептуальным 
уровнем, так и с неконцептуальным уровнем. 
Главный интерес для нас представлял здесь 
именно неконцептуальный уровень в поня-
тии времени, который сближает его с пробле-
мой другого «темного понятия» — различия 
вообще. Как для времени, так и для различия 
справедлива общность проблемы — «сраста-
ние» до неразличимости двух этих принципи-
ально разных ролей. Об этом мы подробнее 
скажем в заключении.

Заключение

В данной статье мы рассматривали про-
блему симулятивного характера времени 
в концепции места, движения и времени у 
Аристотеля. Аристотелевская теория времени 

была выбрана для такого анализа неслучай-
но. Выбор этот обоснован тем, что в рамках 
этой онтологии появляются ключевые апо-
рии, которые сформировали в философии 
проблемное поле идеи времени. К числу 
этих апорий относятся: отношение места 
(пространства) и времени, движения (изме-
нения) и времени, а также парадоксальная 
созависимость времени и души. В этом во-
просе нам представилось перспективным 
применить концепцию Ж. Делёза о различии 
и симулякре.

Концепция Ж. Делёза ставит перед собой 
задачу поиска собственного понятия разли-
чия. В этом вопросе симулякр играет роль 
динамической модели различия, простран-
ством соединения и столкновения многоо-
бразных способов различения в максималь-
но широком дисциплинарном диапазоне. 
Точкой пересечения между концепцией Ж. 
Делёза и Аристотеля становится расслоение 
различия на концептуальное и неконцепту-
альное. Подобная же двойственность наблю-
дается и у времени в теории Аристотеля. Мы 
продемонстрировали, что в теории Аристоте-
ля время обладает симулятивными чертами. 
Мы намеренно не ставим знака равенства 
между симулякром и временем, поскольку 
это привело бы к отождествлению времени 
и различия. Для нас важно, что внутри клас-
сической онтологии, в которой время обрета-
ет свой неизменный в дальнейшей истории 
философии проблемный каркас, проявились 
симулятивные черты. Эта ситуация, когда 
время и различие поставлено в один ряд, не 
появилось впервые у Ж. Делёза. Этот тандем 
мы можем наблюдать в концептуальном виде 
внутри феноменологии Э. Гуссерля и уже у 
М. Хайдеггера эта связь закрепилась в виде 
центральной интриги онтологической диф-
ференции, пафос которой можно угадать в 
тезисе Ж. Делёза о смешении понятия раз-
личия с понятиями аналогии, сходства и т. д. 
Однако именно это стремление к самоценно-
му понятию различия вообще предоставляет 
нам поле для анализа проблемы времени в 
связи с его концептуальной функцией — раз-
личием, с которым его смешивают не мень-
ше, чем неконцептуальное различие с поня-
тием сходства или аналогии.

Неконцептуальное различие и есть раз-
личие как таковое, поскольку здесь различие 
является принципом различия, редуцирован-
ным от всякого содержания. Неконцептуаль-
ное различие — это различие сверх разли-
чия, которое используется внутри концепта. 
Само оно никогда не тематизируется, однако 
при этом является областью, в которой лю-
бое частное различие вообще становится 
возможно. Это различие вообще и пытается 
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«выманить» Ж. Делёз из тени концепта, из 
этой области «сверх». Любое содержание и 
его связи в вопросе о выделении собственно-
го понятия различия находится в нейтраль-
ной полосе: оно учитывается, как необходи-
мое следствие действия любого различия, 
но в формировании понятия различия оно 
одинаково безразлично.

Повторение является неконцептуальным 
различием. Ж. Делёз долго пытается предста-
вить некоторое проблемное поле повторе-
ния и различия и того, как может понимать-
ся их неконцептуальность. Он совершает 
попытки описать эту тему из отношений но-
минального-неконцептуального, трансцен-
дентального-неконцептуального, формируя 
таким образом тематическое поле проблемы 
границы концептуального и неконцептуаль-
ного, в которой должен выкристаллизоваться 
нерв собственного понятия различия вооб-
ще как высшая форма выражения указанной 
проблемы.

Как появляется смысл, если различие как 
таковое к нему безразлично? Почему смысл 
все-таки появляется, если он не вложен в 
самое понятие различия, которое является 
условием для его формирования? В силу ка-
ких обстоятельств мы говорим о том, что в 
чем-то есть смысл, если различие в своем 
формировании рядов не имеет его в качест-
ве цели, и способно формировать интерфе-
рирующие ряды имманентных содержаний 
совершенно произвольным, стихийным, не-
упорядоченным образом? В идее гипостази-
рованного различия Ж. Делёза присутствует 
мотив бергсоновской неудержимой жажды 
развития, который звучит в его идее творче-
ской эволюции жизни1.
1 «Порыв, передаваясь, все более и более разде-
ляется. По мере развития жизнь рассеивается в 
своих проявлениях, которые, благодаря общности 
происхождения, конечно, должны в определен-
ных аспектах дополнять друг друга, что не мешает 
им, однако, быть противодействующими и несов-
местимыми». [4, с. 123].
«Нужно, напротив, с самого начала отвести случай-
ному его долю, и долю весьма значительную. Нуж-
но признать, что не все в природе взаимосвязано. 
Затем придется определить центры, вокруг кото-
рых кристаллизуется то, что не взаимосвязано. И 
сама эта кристаллизация очистит остальное: проя-
вятся главные направления, по которым движется 
жизнь, развивая первичный импульс» [4, с. 124].
«Таким образом, в эволюции весьма значительна 
доля случайности. Случайны чаще всего формы, 
усвоенные, или, скорее, изобретенные. Случай-
но разделение первоначальной тенденции на те 
или иные тенденции, друг друга дополняющие и 
создающие расходящиеся эволюционные линии; 
оно зависит от встреченных в таком-то месте и в 
такой-то момент препятствий. Случайны останов-
ки и отступления; случайны, по большей части, 
приспособления» [4, с. 249].

Идея гипостазированного различия, по-
нятия различия, в определение которого не 
входит продуцирования какого-либо смысла, 
содержит в себе таким образом указание на 
то, что смысл — это случайность. Главная 
функция различия — это само различие, 
которое может производиться в любой об-
ласти, независимо от того, ставим мы себе 
какие-либо цели или нет, когда производим 
различие. Различие безучастно к теоретиче-
скому обоснованию результатов различения. 
В различии нет заранее заданного смысла, 
поскольку оно, согласно Ж. Делёзу, не может 
пониматься из связи содержания различен-
ного. «Быть подлежащим различию» и смысл 
как результат различения не связаны. Внутри 
возможности различия не лежит a priori ни-
какого смысла, который мы находим, когда 
мы нашли возможность этого различия. Мож-
но сказать, что смысл — это спонтанность, 
побочный продукт стремления различия 
различать.

Понятие различия представляет собой 
фрактальное строение, как мы уже упоми-
нали выше. Это принцип различия, кото-
рый может быть обнаружен, как показывает 
Ж. Делёз, в совершенно гетерогенных об-
ластях человеческой культуры. Повторение 
принципа различия в данном случае позво-
ляет обобщить в единую систему практик 
и видов различия. Как таковая эта система 
основывается только на отвлеченных от объ-
ектов отношения различия и содержания 
различия, а потому она не имеет никакого 
реального основания в объектах или их от-
ношениях, никогда не является реальным от-
ношением, но является его образом, отобра-
жением, вариацией различия как такового. 
Эту симулятивную систему различий и объ-
единенное множество связей, порожденных 
различиями, называют симулякром. Симу-
лякр — это идеализированный принцип то-
тальности различия. Симулякр в то же время 
является системой «чистого» различия.

Учитывая все вышесказанное о разли-
чии вообще, вернемся к теме времени. Мы 
показали, что время обладает симулятивны-
ми чертами в теории Аристотеля. Эта участь  
настигает время не только у Аристотеля, а 
практически в каждой философской теории 
времени. Причиной этого эффекта можно 
предположить смешение двух значений вре-
мени: онтологического (концептуального) 
и неконцептуального. В качестве концепту-
альной стороны вопроса время выступает в 
какой-либо онтологии как элемент системы 
отношений, является ее частью и несет на 
себе семантико-онтологическую нагрузку. 
В проблемную область мы попадаем, когда 
время появляется в системе во второй раз, 
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но уже с другими функциями, в случае с ари-
стотелевской системой — с функцией раз-
личия. Второй случай вхождения времени 
является симптоматичным, поскольку время 
здесь не только не получает определения, 
но и вступает в конфронтацию со своим 
концептуальным определением, вызывая 
возмущения в гладкой и логичной концеп-
туальной системе. Сопротивление концепту-
альному определению; неконцептуальный 
функционал, меняющий саму структуру он-
тологической системы; двойное значение — 
проблемное поле неконцептуального поня-
тия времени.

В своем неконцептуальном значении 
время сближается с понятием различия. 
В теории Аристотеля время обладает симу-
лятивными чертами, поскольку является его 
имманентным источником внутри онтоло-
гии. Симулятивные черты времени демон-
стрируют связь с той же проблемной обла-
стью, что и проблема поиска собственного 
понятия различия. Время, как и различие, 
принадлежат одному кругу проблем, это объ-
екты одного порядка. Можно сказать, будто  
бы вся проблема времени редуцируется к 
проблеме различия, однако время имеет 
собственные уникальные черты, независи-
мые от различия. Основное отличие между 
временем и различием состоит в том, что 
неконцептуальное различие вбирает в свое 
понятие все формы различия, само различие 
по другую сторону того, что оно различает. 
Все формы различия, виды и направления 
индифферентны и равноправны в вопросе 
конституирования понятия различия. Разли-
чие структурирует онтологическую систему, 
оно проникает во все области, однако оно не 
меняет систему. В свою очередь время кон-
фликтует со своим концептуальным триксте-
ром, и трансформирует онтологию.

Время нечто иное, чем различие. Оно 
способно мимикрировать под ту или иную 
онтологию, пронося таким образом в себе 
различие. Однако само оно не становится ни 
самим элементом, под который оно мимикри-
рует, ни самим различием. Наиболее часто со 
времен Платона и Аристотеля время путают 
с пространством. Однако у Платона время не 
смешивается с так называемым пространст-
вом, а у Аристотеля вообще нет пространст-
ва. Такое смешение с трудом можно назвать 
корректным, как если бы утверждали, что 
хамелеон, меняя цвет, становится тем пред-
метом, под который он замаскировался, а 
самого хамелеона вовсе нет.

В «Тимее» время сотворено из пропорций 
вечности и иного. Вечность относится к бо-
жественной природе, в то время как иное — 
неизвестная природа. Судя по быстротеч-
ности времени, от вечности ему досталось 
очень немного, а вот от иного ему досталась 
большая часть, поскольку со времен Платона 
о природе времени не стало известно боль-
ше, чем было. Время всегда иное и иное: 
не предмет, не вещь, не идея. Время всегда 
иное — трансцендентное миру вещей. Вре-
мя — иное: не часть концепта.

К понятию времени принадлежит, оче-
видно, эта особенность — возможность под-
страиваться под какую-то сформированную 
систему отношений. Время, как правило, 
вводят в философскую систему, когда что-
то непонятно, когда обнаруживается кон-
цептуальная лакуна. Время появляется в 
онтологии в качестве активного элемента, 
как универсальное средство от парадок-
сов в этой онтологии. Стихия парадокса, 
внутри которой время-понятие обрастает 
содержанием, является характерным при-
знаком неконцептуального времени. Вре-
мя — это легитимный парадокс, который 
стабилизирует систему, но сам не поддается 
анализу. Попытка дать дефиницию, исходя 
из системы внутренних отношений, толь-
ко увеличивает концептуальный разрыв в 
онтологии, который время вносит самим 
своим нахождением в этой системе. Концеп-
туальное объяснение времени скатывается 
в метафорическую и/или аллегорическую 
(псевдомифо логическую) образность, кото-
рая прорывается через этот концептуаль-
ный разлом.

Итак, мы, идущие в Закат Европы, завер-
шаем нашу исследовательскую попытку и, 
подводя итог, говорим: время достаточно 
неоднозначный и «темный» объект фило-
софского анализа. Его особенность, как мы 
видели, заключается в том, что его некон-
цептуальное значение шире, чем любое 
концептуальное, из-за чего первое способно 
трансформировать онтологию. Однако время 
может принимать «послушную» концептуаль-
ную форму, время подстраивается под кон-
цепт, маскирует его недостатки. Названное 
явление можно охарактеризовать в качестве 
синхронии.

Valete et plaudite. Calepinus recensui1.

Статья поступила в редакцию 18.03.2022

1 «Прощайте и хлопайте. Я, Калепино, проверку 
окончил» [17, с. 74].
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Abstract
Introduction. The author analyzes the problem of 
time in Aristotle’s metaphysical ontology through 
the prism of G. Deleuze’s simulacrum concept.
The purpose of this paper is to search for new 
interpretive possibilities for building a modern 
philosophical time theory. 
Methods. The methodological basis of the study is 
(G. Deleuze’s simulacrum idea) the basic principles 
of simulacrum building, which are applied to Aristo-
tle’s theory of time.
Scientific novelty of the study. The study focuses 
on the relationship of time and difference, dif-
ference and meaning. The author substantiates 
the thesis about the simulative nature of time in 
Aristotle’s ontological system. On the basis of the 
relationship, the author proposes and reveals the 
idea of synchrony, which could combine these two 
phenomena into a single system of relations, with-
out reducing one to the other and without falling 
into a vicious circle.
Results. On the basis of the analysis, it was re-
vealed that time in Aristotle’s concept has the fea-
tures of a simulacrum. The analysis makes it pos-
sible to define synchrony as a temporal concept.
Conclusions. The proposed method makes it pos-
sible to carry out similar types of analysis in other 
metaphysical systems in order to determine the 
possibility of identifying a concept.
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Аннотация
Введение. Вызовы постгуманистического фа-

зового перехода ведут к критической ответной 
реакции со стороны представителей антропо-
логического направления в философии. Уход 

в сферу детерминизма дигитального дискурса 
преодолевает человека во всех его предыдущих 

дискурсах, так как то, что константно воспри-
нималось как онтическое и онтологическое в 

бытии, теряет свой смысл и ценность в коорди-
натах цифровых соотношений. Важной пред-

ставляется дефиниция термина «дигитальный», 
который в данном исследовании применяется в 
смысле «цифровой, представленный в числах и 

следующий логике алгоритма, элиминирующего 
антропологическую реальность, понимаемую 

как субъективность человеческого существова-
ния».

Цель. Репрезентация концептов новых матери-
алистов, Д. Харауэй предлагающих преодолеть 

человека не только в его духовном, но и в теле-
сном измерениях в сопоставлении со сложност-

ной парадигмой и концептом М. Хайдеггера.

Методы. В статье применён феноменологи-
ческий анализ философских концептов новых 
материалистов, М. Хайдеггера и представителей 
сложностной теории.
Научная новизна исследования. Научная 
новизна исследования представлена открытием 
связи и, в то же время, радикальной разницы 
между концептом четверицы М. Хайдеггера и 
концептами сложностной теории, в т. ч. тео-
риями новых материалистов. Прослеживается 
перевод онтологической модели концепта Хай-
деггера в онтический конструкт новейшей мате-
риалистической мысли. Автор выявил различие 
между аутентичной и неаутентичной модусами 
виртуальности.
Результаты. Альтернативой по Д. Харауэй 
является форма межвидового смешения, при 
котором монструозное, бывшее ранее маркером 
границ человеческого, врывается на антрополо-
гическую топику, перекраивая её по дигиталь-
ным лекалам постчеловеческого мирения. Дан-
ная инверсия хайдеггерианского миропроекта 
четверицы позволяет элиминировать онтологи-
ческий план бытия, решив вопрос об исключи-
тельности человека в сторону её нивелирования 
в дискурсе современной философии.
Выводы. Сравнение подходов М. Хайдеггера, 
акселерационистов и русской философии пред-
ставляет возможность прояснить важные аспек-
ты дигитальной деантропологизации, что делает 
возможным дальнейшее обсуждение проблемы 
преодоления человека новыми онтологиями. 
Человека невозможно преодолеть, так как его 
сущность не находится в пространстве или в 
иной онтической топике. Антропологическая 
реальность принадлежит времени, поэтому она 
непреодолима.

Ключевые слова:
Хтулуцен,
объектно-ориентированные онтологии,
монструозное,
нуминозное,
сложностная теория
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Введение

Трансгуманизм сегодня имеет ряд раз-
нородных направлений, среди которых осо-
бо выделяется акселерационизм, весьма 
условно представленный двумя основны-
ми векторами: правым и левым. Ник Лэнд 
представляет правый фланг, который связан 
с движением неореакции, Донна Харауэй же 
возглавляет мейнстримное в США левое на-
правление, борющееся за феминизм, кибор-
гов, трансгуманистические сущности. Несмо-
тря на разницу условных левого и правого 
дискурсов, акселерационизм используется 
ими в качестве средства избавления от чело-
веческого как фактора эволюции, в ходе ко-
торой человек является всего лишь звеном в 
последовательности фазовых переходов, то 
есть качественных скачков в движении мате-
рии. В данной работе рассматривается кон-
цепт «нового материализма» Донны Харауэй, 
её проект Хтулуцена, в котором дигитальное 
и биологическое интегрируются, создавая 
монструозные сущности. Пользуясь терми-
нологией Хайдеггера, то, что конституирует 
приверженцев Хтулуцена, является одним 
из онтических измерений Другого. Таким 
образом, перед нами одна из онтических 
конструкций, которая, хотя и не стремится 
полностью перевести сущее в виртуальные 
плоскости, предпочитает не менее радикаль-
ное решение человеческого вопроса: сме-
шение человека с биологическими видами 
и кибер-системами с последующим освое-
нием новых экологических ниш. В качестве 
основной из них рассматриваются просторы 
мирового океана.

1. Деантропологизация
в дигитальном концепте Д. Харауэй

До эры Хтулуцена, по Харауэй, сущест-
вовали эпохи Капиталоцена и Плантацио-
цена. Последний термин описывает время 
подневольного труда на плантациях с дву-
мя характерными чертами, перетекшими в 
Капиталоцен: дисциплиной и отчуждением. 
Особая черта Плантациоцена, истощение 
почв и сверхэксплуатация растений, живот-
ных, человека и микробов, также, наследу-
ется Капиталоценом как эпохой, в которой 
одно из немногих отличий от Плантациоце-
на является характер труда: он становится 
наёмным.

Перечисляя биологические виды в План-
тациоцене, можно отметить, что человек на-
ходится на одной плоскости между микроба-
ми и животными. Данный предикат отсылает 
нас к акторно-сетевой теории Бруно Латура, 
в которой человеческая история воспри-

нимается как совокупность деятельности 
нечеловеческих акторов: микробов, объек-
тов производства, различными предметами 
быта и человека. В этой сети воплощается 
ризоматический концепт Жиля Делёза, в ко-
тором отсутствует какая-либо иерархия, и 
человек представляет собой лишь объект, 
который рассматривается «без привилегий» 
наряду с техникой и животными. К каким по-
следствиям приводит логика выравнивания 
человека с объектами мира, можно просле-
дить, перейдя к рассмотрению Хтулуцена как 
альтернативы Капиталоцену.

Антропоцен, эра которого началась с 
возникновения земледелия (период Неоли-
тической революции около 8 тыс. до н. э.), 
по мнению Харауэй, приходит к своему 
концу после длительного периода истоще-
ния почв и поверхности земли его форма-
циями: Плантациоценом и Капиталоценом. 
«Пожалуй, поругание, заслужившее назва-
ние Антропоцен, — это и есть утрата про-
странственных и временных возможностей 
найти убежище для людей и других живых 
существ» [21, p. 160]. Целые экологические 
ниши испытали неистовый напор цивили-
зации, в ходе которого биологические виды 
отправились на поиски «убежищ». «Думаю, 
наша задача — сделать Антропоцен как мож-
но короче/тоньше и всячески культивиро-
вать всем вместе воображаемые грядущие 
эпохи, в которые возможно восстановление 
убежищ» [21, p. 160].

Харауэй вводит термин «убежище» для 
обозначения новых пространств «совмест-
ного-с» межвидового проживания, выбирая 
самую перспективную территорию нашей 
планеты — мировой океан. В подводных 
пространствах обитают чудовища Ктулху из 
творчества Лавкрафта, выступающие как ал-
легория на те биологические виды, с кото-
рыми человек никогда не налаживал связь. 
Дигитальное будет связующим звеном между 
постчеловеческим и животным. Оно соеди-
нит разнородных актантов в целые ассамбля-
жи трансгуманизма. Таким образом, осущест-
вление данного проекта поручено киборгам: 
«Киборги вовсе не возвещают отгоражива-
ния людей от других живых существ — на-
против, они — свидетельство тревожного и 
приятного тесного спаривания» [9, c. 9].

Хтулуцен является эрой разбегания, ди-
сперсии, расщепления, но за ним следует 
не новый виток соединения и любви, а ак-
селерация дигитальных процессов, приво-
дящих к фазовому переходу трансгуманизма. 
Шизопотоки устремились акселерировать 
топосы, не тронутые ими. Разорвав оконча-
тельно единое сознание на массу дигиталь-
ных осколков, Хтулуцен представляет собой 



31

СОЦИУМ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (92) 2022

закономерный итог развития модерна и по-
стмодерна, в котором мир был разделён на 
субъектно-объектные отношения, с жёсткой 
рациональной детерминантой, исключав-
шей любые иные коннотации Разума, кроме 
как сугубо расчётливой, цифровой субстан-
ции. Дуализм Декарта, его разделение мира 
на res cogitans и res extensa, как известно, за-
ложил онтологический базис в классическую 
философскую парадигму. В ХХ в. субъект (res 
cogitans) был удалён из дискурса неклассиче-
ской философии. Пока постструктуралисты 
спорили, что может быть на месте субъекта 
после его «смерти», res extensa, чьё сущест-
вование не подвергалось сомнению господ-
ствующими постмодернистскими течения-
ми, заполнила эту метафизическую лакуну. 
Но даже, интуитивно понимая, что, кроме 
материальной протяжённости, существует, 
также, трансцендентальная бесконечность, 
«новые материалисты» всё равно не выхо-
дят на онтологический план бытия, остава-
ясь всецело в онтическом (по определению 
Хайдеггера), хотя и именуют свою парадигму 
«новой онтологией».

Итак, оставшись на онтическом уров-
не, Харауэй продолжает следовать логике 
модерна и постмодерна, то есть разделять 
единое поле сознания на части [12; 14; 15]. 
В этом поле Харауэй выделяет исключи-
тельно топос материального, отрицая тран-
сцендентное. Так как осталась одна только 
материальная плоскость, то, следуя логике 
разделения, дробления и рассеивания, она 
также подвергается множественным перехо-
дам на пути к полной элиминации как еди-
ного [11]. Таким образом, Платон, разделив 
мир на мир идей и видимый мир, заложил 
основы фрагментированного взгляда на бы-
тие, усиленного картезианским субъектом, 
утверждавшим свою метафизику. Отбросив 
метафизику дуализма, постмодерн не от-
бросил саму тенденцию к рассеиванию и 
разделению. Если нет разума, то это значит, 
что необходимо делить материю. По этой 
логике, конечно, место разума занимают 
шизопотоки Делёза и интенсивности Мас-
суми (предельно онтические кострукты), а 
место материи — раздробленная по разно-
образным параметрам сфера предметного 
мира. Фактически, интенсивности, аффекты 
и материя — это одно и то же, так как все 
эти термины входят в философский язык но-
вых материалистов на правах эмпирических 
данных.

В одном кибернетическом организме мо-
жет обитать масса автономных интенсивно-
стей, выражаясь языком Массуми. Ещё Эмпе-
докл, описывая разрозненные тела и органы, 
констатировал особое состояние ненависти, 

приходящее на смену любви, как одном из 
циклов Сфайроса [3]. Но сама логика диги-
тальной деантропологизации элиминирует 
понятия ненависти и любви, оставляя ин-
тенсивности, тела без органов и иные он-
тические конструкты. Составляя пёстрый 
ассамбляж трансгуманистических существ, 
дигитальное является не столько их связью, 
сколько условием самого фрагментирован-
ного существования киборгов.

Можно провести параллель между кибор-
гом Харауэй и пролетариатом Маркса. Два 
эти феномена выполняют схожую историче-
скую задачу: они являются условием перехо-
да к новой эре, свободной от капитализма и 
Капиталоцена. «Могильщиками капитализ-
ма» являются и пролетариат, и киборг, но 
если цель коммунистов — создание ассоци-
аций индивидов, то цель Харауэй — это сим-
хтоническое мирение дивидов.

2. Нуминозное и монструозное
в соотношении онтологического
измерения М. Хайдеггера
и дигитального концепта Д. Харауэй

Дивиды, не имея собственных демаркаци-
онных линий, оказываются на пути влияния 
монструозного. В этой связи интересна смена 
парадигмы конституирования Мартина Хай-
деггера. Если в его фундаментальной онтоло-
гии нуминозное конституирует присутствие 
через сакральный зов, обращённый к со-
вести, то в случае дивида конституирование 
направлено со стороны монструозного. Мон-
струозное до настоящего времени определя-
ло границы человеческого. Человек, размыв 
эти границы, превратился в объект влияния 
монструозного, так как монструозное вхо-
дит в онтический план бытия [16]. Иной же 
способ бытия, онтологический план бытия, 
человек предал забвению, избрав дигиталь-
но-онтический уровень в качестве единст-
венного и универсального измерения [22]. 
Характерным представителями дивидов яв-
ляются японские подростки, именующиеся 
хикикомори. Растворившись в дигитальных 
потоках интернет-среды, они формируют 
новый модус человека без онтологического 
плана бытия [13].

Хайдеггер упоминает скрыто о нуминоз-
ном в «Бытии и времени» [7]. Хотя данная 
книга не носила религиозный характер, но, 
однако, функции сакрального, нуминозного 
плана бытия (онтологического измерения) 
берёт на себя экзистенциал ужаса, который 
выходит за пределы сущего, в отличие от 
обычного страха: «От-чего ужаса не есть 
внутримирное сущее… Ничто из того, что 
подручно или налично внутри мира, не 
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функционирует, как то, перед чем ужасается 
ужас» [7, с. 186]. Манифестация ужаса размы-
кает человека, делает его открытым Друго-
му: «…ужасом как модусом расположенности 
впервые только и разомкнут мир как мир» 
[7, с. 187].

Позднее Хайдеггер обращается к феноме-
ну нуминозного в прочтении Гёльдерлина. 
Хайдеггер пишет, что сакральное первично 
по отношению к божественному, сакральное 
в его трактовке есть разомкнутость экзистен-
ции к хаосу, эта разомкнутость падает в хаос 
и входит в состояние ужаса. Так это описыва-
ет Хайдеггер: «Хаос— это и есть Сакральное. 
Ничто реальное не предшествует этому зия-
нию…» [22, S. 81].

По мысли Хайдеггера, ужас, представлен-
ный в виде нуминозного, трансцендентного 
плана бытия, открывает перед человеком 
перспективу божественного. В основе боже-
ственного лежит сакральное, основанное на 
ужасе от невозможности объять и объяснить 
весь хаос, открывающийся на пути размы-
кания к ужасу. Таким образом, Хайдеггер го-
ворит о божественном как о пути принятия 
хаоса. Божественное восприятие способно 
сохранить экзистенцию как таковую. Хайдег-
гер создаёт ужас как конечную цель выдви-
нутости Dasein, открытость ужасу конститу-
ирует присутствие на ином онтологическом 
измерении бытия. То есть логика Хайдеггера 
ведёт к ужасу как к цели, но человеку дан 
также и божественный, сакральный момент 
этого движения.

Феномен же монструозного Харауэй 
противоположен нуминозному и ужасу Хай-
деггера, вследствие этой дихотомии форми-
руется совершенно отличная от Хайдегге-
ра эпистемологическая модель, в которой 
ужас представлен онтическим измерением 
«дремлющих» хтонических сил, в случае Хту-
луцена, природных, малоизученных явлений 
подводного океанического мира. Харауэй, 
предлагая подружиться с представителями 
биологической системы мирового океана, 
постулирует тезис о том, что постлюдям бу-
дут необходимы новые экологические ниши, 
в которых сим-хтоническое совместное бы-
тие в виде племени Хтулуцена заменит родо-
вую обособленность биологических видов. 
Преодолена данная обособленность будет 
миниатюрными носителями дигитального. 
«Миниатюризация, как выяснилось, напря-
мую касается власти: маленькое — это не 
столько красивое, сколько предельно опа-
сное. Политически их столь же трудно уви-
деть, как и материально» [9, c. 329]. В данном 
движении к ужасу хтонического постлюдям 
будут способствовать кибернетические ми-
ниатюрные средства, которые сами выступа-

ют в роли субъектов в этом движении, так 
как обладают свойством феминности: они 
могут воспроизводить сами себя (речь, ко-
нечно, идёт о технологиях искусственного 
интеллекта), а миниатюрность позволяет 
им детерриторизироваться с топик кодов 
капитализма, патриархата и даже эссенци-
алистского феминизма. Киборг — создание 
высоких технологий Капиталоцена, разрыва-
ющий связи со всей эпохой Антропоцена и с 
человеком как одним из важных участником 
этой эпохи, хотя и далеко не единственным, 
по мнению представителей акторно-сетевой 
теории (например, Бруно Латура), несомнен-
но, оказавших влияние на Харауэй.

Альтернативой АСТ Латура является по-
зиция Фёдора Ивановича Гиренка, выдвину-
тая им в фундаментальной работе «Введение 
в сингулярную философию»: «Животное, по 
словам Делеза, реагирует на небольшое 
число стимулов. На большую их часть оно 
не реагирует. Для него это просто фон. Жи-
вотные живут в замкнутом мире… Человек 
живёт в разомкнутом мире. Разомкнуть 
мир — значит быть вне его» [4, c. 197].

Можно констатировать огромные лакуны 
в восприятии человека Харауэй, так как она 
не рассматривает феномен галлюценоза1 и 
внутренних стимулов, посредством которых 
человек воздействует на себя самого. Это са-
мовоздействие является субъективностью, 
волей и проявлением чувственно-сверхчув-
ственного внутреннего опыта.

Уравнивая человека и животных, ломая 
иерархии, Харауэй надеется создать новый 
семиотический язык, где будут новые коды, 
стирающие границы между биологическим и 
дигитальным, что уже подводит к сомнению, 
так как нельзя уравнять столь разные изме-
рения сущего. Биологи до сих пор не разга-
дали тайну появления жизни на земле. Про-
двигая дигитальную онтологию в качестве 
высшего знания, способного уравнять себя с 
природной тайной появления жизни, проис-
ходит утверждение господства без апелляции 
к науке, пусть даже и к постпозитивистской 
парадигме, кодами которой оперирует Харау-
эй, также будучи новым материалистом.

Деконструируя иерархии, Харауэй хочет 
элиминировать священное из новой онтоло-
гической кодификации. «Никакие объекты, 
пространства или тела не являются священ-
ными сами по себе…» [9, c. 342].

Исключая сакрум из топики Хтулуцена, 
Харауэй тем не менее не решает вопрос о 

1 Термин, введённый Ф. И. Гиренком и обозначаю-
щий альтернативу биоценозу. Биоценоз формиру-
ет тела для эволюции, в то время как галлюценоз 
формирует тела для грёз.
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его присутствии в бытии. Иными словами, 
она просто вычёркивает из рассмотрения 
экзистенциальный взгляд на вопросы бес-
конечности, времени и пространства, на 
трансцендентные категории. От того, что 
она элиминировала их из своей парадигмы 
нового материализма, данные категории не 
перестают существовать. Низведя всё сущее 
на дигитальную плоскость сим-хтонического 
существования, Харауэй видит только одну 
область бытия, ограничивается не рамками 
сущего как такового, а только дигитальной 
стороной онтического, так как в проекте 
Хтулуцена дигитальное выступает в виде 
базисной единицы. Без данной электрон-
ной платформы не будут существовать её 
сим-хтонические акторы. Прослеживается 
тотальная ограниченность возможностей 
существования и их зависимость от весьма 
непостоянного (феномен глитч-активностей) 
функционирования кибер — сетей. Неверо-
ятный пассаж в сторону кибер-реальности 
можно объяснить лишь бесконечной уве-
ренностью Харауэй в триумфе новой тран-
сггуманистической реальности. Но вера яв-
ляется экзистенциалом присутствия. Только 
человек выстраивает свою экзистенцию че-
рез веру. Преодолевая человека, Харауэй не 
преодолевает веру в форме уверенности. В 
этом состоит противоречие подхода Харау-
эй. Элиминируя «лишнее» человеческое из-
мерение, нужно избавиться и от остальных 
собственно и исключительно человеческих 
характеристик: воображения, критического 
мышления, способности выстраивать план 
своего существования. Если вывести «за 
скобки» эти аутентичные аспекты экзистен-
ции, то не будет и киборгов, и проектов Хту-
луцена, и анализа и критики Антропоцена.

Совершенно иная сторона дела состоит 
в том, что человек, кроме данных топик со-
знания, владеет и другими областями бытия, 
более того, может выходить за рамки чув-
ственного восприятия. XXI в. требует ежед-
невного упоминания этого тривиального 
утверждения. Дихотомия Хайдеггера и Хара-
уэй заключается в том, что это не только две 
разных трактовки понятия ужаса (условно, 
идеалистическая и материалистическая), а 
два разных способа бытия: разомкнутый к 
конституированию иным, трансцендентным 
планом бытия и дигитально-онтический, 
соответственно. Другими словами, человек 
сузился, разумеется, в своём горизонте со-
знания.

Радикальный поворот произошёл и в 
левом дискурсе, который представляет Ха-
рауэй. Если Энгельс писал о негативном вли-
янии человека на природу и предупреждал 
об ответных с её стороны реакциях, пред-

лагая снизить давление на неё, то Харауэй, 
желая «сделать слой Антропоцена тоньше», 
выступает против человека как экзистенции, 
называя его гумусом и компостом. «Я верю 
в компост, а не в постчеловечность…» [21, 
p. 161].

Представляется, что корень проблемы 
перенаселения, ведущего к экологической 
катастрофе, стоит искать в формах созна-
ния, трагическую разорванность которого 
со времён модерна я описал выше. Форма 
модернистского/постмодернистского созна-
ния привела к установлению такого поряд-
ка вещей, который мы можем наблюдать 
сейчас. Движение истории могло идти по 
другому пути, в котором не было бы субъ-
ект-объектной бинарной оппозиции, что 
позволило бы прийти к кардинально дру-
гим итогам: гармоничное отношение между 
природой и человеком зависит от гармо-
нии в сознании человека, а не от создания 
кибернетических моделей реальности. 
Внутреннее определяет внешнее. Хтулуцен 
— материальный итог формы фрагменти-
рованного сознания, то, к чему цивилиза-
ция шла через дуализм Декарта, нигилизм 
Ницше, шизопотоки Делёза и Гваттари, 
концепт которых рассматривается одним 
из ведущих в сложностной теории.

3. Ирредукционизм дигитальной
онтологии и веществование вещи
в четверице Мартина Хайдеггера.
Модусы виртуальности

Чтобы более точно обозначить дигиталь-
ные установки Донны Харауэй, необходимо 
связать её проект Хтулуцена с ирредукцио-
низмом Латура и сложностной теорией по-
стнеклассической науки. В данном ракурсе 
описания сложностности как квантового фе-
номена найдётся фундирующее этот проект 
свойство, которое опирается на нередуциру-
емость множественных объектов. «…важное 
свойство сложностности: нередуцируемость. 
Она эмерджентна и процессуальна» [1, c. 76].

Донна Харауэй, предлагая проект Хту-
луцена, разбивает единое поле сознания 
на множество делезианских шизопотоков, 
которые формируют операциональные 
индивидуации на всей плоскости дигиталь-
ной реальности симбиотического дискурса. 
Наблюдая такую трансформацию сознания, 
можно предположить, что отрицание единст-
ва сознания возникает из-за действия потен-
циалов метастабильности Симондона, тран-
сдуктирующих индивидуации друг с другом. 
Но также возможно предположение о том, 
что объяснение такой расщеплённости со-
знания можно найти в феномене цифрового 
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сумасшествия Делёза и Гваттари. Киборги 
Харауэй порождены эпохой Капиталоцена, 
в которой люди создали тот дигитальный 
антиантропологический фактор, который, 
в итоге своего развития, рекурсивно втянул 
их в состояние вечного пробуждения. Что 
я имею в виду под вечным пробуждением? 
Это состояние вечного возвращения Ницше 
в профанный мир объективности. В таком 
поверхностном измерении реальности про-
исходит деградация второго плана сознания 
человека: люди перестают мечтать, преда-
ваться грёзам. Ницше называл людей «луна-
тиками дня»: «Мы, художники! Мы, утайщики 
естественности! Мы. Сомнамбулы и богома-
ны!» [6, с. 79—81].

В противоположность Ницше Харауэй 
предлагает забыть про «утайщиков естест-
венности», потому что таков «освободитель-
ный» императив нового левого дискурса, 
представителем которого она является. Оче-
видно, что «освободив» человека от любых 
традиционных идентичностей (расы, этнич-
ности, гендера и телесности, органики), объ-
ектно-ориентированные онтологи вплотную 
подошли к вопросу о раздвоенности чело-
веческого существования на субъективную 
и объективную стороны. В этом случае они 
выбирают последнюю. Но как поступить 
с оставшимся сугубо человеческим, опре-
деляющим человека фактором: наличием 
онейрического художественного плана су-
ществования? Предлагается заменить этот 
план дигитально-биологическим конструк-
том кибернетической реальности. Если это 
произойдёт, то боги из четверицы Хайдегге-
ра ужаснутся. «Божества — это намекающие 
посланцы божественности. Из неё, потаённо 
правящей, является Бог в своём существе» 
[8, c. 324]. Позиция Хайдеггера по вопросу 
множественности и редукционизма выглядит 
трансцендентальной альтернативой проекту 
Харауэй.

Во-первых, Хайдеггер во многом опередил 
феномен сложностности, создав четверицу 
земли, неба, смертных и божеств. В работе 
«Вещь» Хайдеггер утверждает: «…мирение 
мира ни объяснить через иное, ни обосно-
вать из иного нельзя… Необъяснимость ми-
рения мира происходит оттого, что такие 
вещи, как причины и основания, мирению 
мира несоразмерны» [8, с. 324]. Хайдеггер 
гениально описал такой феномен сложност-
ности, как эмерджентность — несводимость 
целого к сумме своих частей. «Мы именуем 
событие зеркальной игры едино-сложенности 
земли и неба, божеств и смертных миром» [8, 
с. 324]. Это озарение Хайдеггера предваряет 
постнеклассическую эпоху философии науки 
и созвучно синергетическим моделям Хакена 

и Пригожина, разумеется, не в смысле содер-
жания, но формы модели как таковой. Сама 
же описательная модель четверицы истори-
чески фундируется в философии досократи-
ков, показывая всю глубину взгляда на мир 
философов Древней Греции.

Во-вторых, Хайдеггер изысканно фор-
мулирует своё видение ирредукционизма, 
наделяя это понятие своеобразным онто-
логическим смыслом. Хайдеггер отрицает 
редукционизм, то есть объяснение и обо-
снование реалий четверицы друг из друга. 
«Единые четверо оказываются задушены в 
своём существе уже тогда, когда их пред-
ставляют просто как четыре обособленных 
реалии, которые надо обосновать друг че-
рез друга и объяснить друг из друга» [8, 
с. 325]. Части четверицы не сводятся одна 
к другой потому, что тогда нарушится пред-
установленная миром гармония. «Ни один 
из четырёх не окаменевает в своей обосо-
бленной отдельности. Каждый из четырёх, 
скорее, разобособлен внутри их взаимовру-
ченности: до своей собственной сути» [8, 
с. 324]. У реалий четверицы есть «своя соб-
ственная суть», но, в то же время, они еди-
ны в своей одно-сложности. Полагаю, что в 
последнем термине можно также провести 
связь с парадигмой сложностности в совре-
менной философии. Таким образом, Хайдег-
гер преодолевает дихотомию ирредукцио-
низм — редукционизм, вводя сам термин 
одно-сложность.

Единство четверицы Хайдеггер видит 
в скрещении. «Скрещение осуществляется 
как дающая быть собой зеркальная игра 
четырёх, одно-сложно вверяющих себя друг 
другу» [8, с. 325].

В сложностной парадигме «единство су-
щего состоит не в его самотождественности, 
а в его саморазличенности» [2, c. 84].

У Хайдеггера, напротив, единство явля-
ется гармонией и наличием у реалий четве-
рицы «собственной сути», которую они от-
зеркаливают «в простом вручении себя друг 
другу» [8, c. 324].

В-третьих, Хайдеггер объясняет мир из 
самого себя: «Мир истинствует в мирении» 
[8, c. 324]. Данной формулировке созвучна 
категория аутопоэзиса (самореференции) в 
парадигме сложностности.

Четверица Хайдеггера и сложностная па-
радигма — это фактически несовместимые 
философские позиции, так как «человече-
ская потребность в объяснениях вообще не 
имеет отношения к одно-сложности мира» 
[8, с. 324].

Известно, что Хайдеггер всегда занимал 
антисциентистские позиции. В чём осо-
бенность взгляда Хайдеггера на такие кон-
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тингентные термины, как сложностность, 
эмерджентность, ирредукционизм? В том, 
что Хайдеггер вводит созерцание на ме-
сто рациональности в решении вопросов 
сложностного мира. Он просто созерцает 
одно-сложность мира, не отделяя её от сво-
его сознания. Напомню, что субъект-объ-
ектную дихотомию в вопросах постижения 
сложностности продолжают использовать 
её исследователи, такие как В.И. Аршинов, 
Я. И. Свирский и В.С. Стёпин: «наука… не от-
казывается окончательно от классического 
субъекта…» [1, c. 73].

Ирредукционизм дигитальной онтоло-
гии — теория, развитие которой обуслов-
лено концептуальным движением от Жиль-
бера Симондона до Бруно Латура. На самом 
деле, корни этой теории зиждятся на всей 
традиции французской философии с эпохи 
Просвещения (Дидро), но именно Симондо-
на выделяют в качестве одного из «значи-
тельнейших философов техники наряду с 
Хайдеггером» [14].

При сравнении этих фигур в истории фи-
лософии важным представляется выделение 
двух основных дискурсов: хайдеггерианское 
понимание технического (техне) как совме-
щения искусства и ремесла, поэзиса и твор-
чества и симондоновское — как преодоление 
любых трансцендентных нарраций в опреде-
лении техники, снятие противопоставления 
в дихотомии человек/техника через отказ от 
сущностной разницы между ними в кибер-
нетическом измерении наблюдателя второ-
го [10]. Сопоставление двух взглядов может 
дать нам отчётливую картину кардинальной 
разницы между этими мыслителями. С помо-
щью этого сравнения станет очевидным, что 
подходы Симондона и Латура рассчитаны на 
претворение в жизнь концепта дигитального 
пострационализма.

Итак, Хайдеггер, разбирая понятие вещь 
(нем. das Ding) в одноименной работе, ука-
зывает, что «вещь даёт пребыть четверице 
как пребыванию — здесь и теперь — одно-
сложности мира» [8, c. 325]. Вещь находится 
в центре четверицы Хайдеггера, на пересе-
чении двух линий (небо/земля, божества/
смертные), через неё четверица являет себя. 
Приводя в пример обыкновенную чашу, 
Хайдеггер говорит о «собирании», которое 
«отвечает существу чаши» [8, с. 323]. Без-
условно, данная трактовка чаши как тако-
вой входит в диссонанс с её пониманиями 
в качестве предмета Нового времени или в 
смысле res римлян. Чаша не есть предмет, 
но есть вещь, которая веществует.

Если чаша не предмет, то в ней открыва-
ется сакрум четверицы, которая пребывает 
через неё. Это значит, воспринимая чашу 

как вещь в изложении Хайдеггера, в ней мы 
находим и божеств через ритуал жертвопри-
ношения содержимого чаши, и смертных, ис-
пользующих её для питья, и небо, которое 
даёт живительную влагу, и землю, в которой 
находятся источники и материал для чаши. 
«В подношении полной чаши одновременно 
пребывают земля и небо, божества и смер-
тные. Эти четверо связаны в своём изна-
чальном единстве взаимной принадлежно-
стью. Предшествуя всему присутствующему, 
они сложены в простоту единственной чет-
верицы» [8, с. 321].

Хайдеггерианская дескрипция четверицы 
обращает наше внимание на укоренённость 
в бытии, пусть и без причинно-следственных 
связей, и близость всех её частей в одной 
чаше. В этой чаше боги и смертные, небо и 
земля представлены своими энергийными 
вибрациями. Они сливаются в этой конкрет-
ной осязаемой точке, обращаясь к человеку, 
взявшему её в руки: «Посмотри внутренним 
взглядом на то, что ты всегда воспринимал 
лишь как поверхность смыслов Делёза».

В этом обращении к внутреннему зрению 
лежит корень различий между «вещным» 
восприятием и объективным, предметным.

Симондон и Латур разбивают хайдегге-
рианскую «одно-сложность» вещи, оставляя 
только одну её половину — сложность [17, 
18]. Возможно, сам по себе термин «слож-
ность» или, точнее, «сложностность» не под-
даётся объяснению лишь потому, что из него 
элиминирована часть его названия: «одно». 
Почему она элиминирована? Потому что при 
её рассмотрении необходимо внутреннее 
зрение, раздвоенность человеческой экзи-
стенции, но теоретики сети от этих параме-
тров отказались, так как всё расположено 
на поверхности, на плоскости объектной 
онтологии.

Ирредукционисты вносят на место един-
ства модели четверицы Хайдеггера раскол на 
множественные потоки и коды. Выражаясь 
языком Делёза и Гваттари, они разделяют 
нити ризоматической сети на шизопотоки. 
Индивидуации пребывают в режиме вечно-
го становления, у них нет сути, в отличие от 
реалий четверицы Хайдеггера. Индивидуа-
ции нередуцируемы к каким бы то ни было 
устойчивым эссенциалистским паттернам. 
Они тоже отказались от предметности, но 
заменили её операциональностью, форми-
рующейся механизмами трансдукции — пе-
реноса признаков в сетевом пространстве. 
Операции Симондона возникают из избы-
точности потенциалов метастабильности. 
Они воспринимаются как формирующие 
индивидуации виртуальности. Метастабиль-
ное и доиндивидуальное заменило область 
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онтологического измерения бытия Хайдег-
гера [17, 18, 20].

В таком пространстве вечного становле-
ния нет места не только четверице Хайдегге-
ра, но и любым попыткам выйти за пределы 
«поверхности смысла». Если данная концеп-
ция нивелирования человека с объектами 
сущего является двигателем к триумфу тех-
нического взгляда на мир, то сам этот взгляд 
приводит к пониманию ограниченности ох-
вата реальности. Формируются слепые пятна 
наблюдения и, вместо возвращения к чело-
веческому пониманию на основе доступа к 
воображению и трансценденции, выбор ир-
редукционистов падает на умножение коли-
чества наблюдателей до бесконечности, ко-
торая не познаётся рационально [19]. Здесь 
формируется патовая ситуация, которая выз-
вана отказом от человеческого в человеке 
и в беспредельном стремлении науки огра-
ничить гносеологию сциентистскими фрей-
мами, что подчёркивал Хайдеггер в работе 
«Вещь»: «Наука сталкивается всегда только 
с тем, что допущено в качестве доступного 
ей предмета её способом представления. 
Говорят, научное знание принудительно. 
Несомненно» [19, с. 319].

Очевидно, что для «вещного» воспри-
ятия мира нужны особые органы сознания 
антропологической экспрессии (ОСАЭ). Та-
кие органы можно найти в исторической 
эпохе доосевого человека: онейрические 
настройки человека, галлюценоз сознания, 
художественное творчество вещей в смысле 
поэзиса. Необходимо осознание того факта, 
что эти данности — мнимости, которые дви-
жут человеком есть гарантии его несовпа-
дения с самим собой, а значит постоянного 
реального движения по пути к истине. Как 
только человек объективируется, элимини-
рует эти мнимости, связывающие его с он-
тологическим планом бытия, он перестанет 
существовать, что подтверждает характери-
стику человека как выдвинутости в Ничто, в 
будущность, по Хайдеггеру. Таким образом, 
объективации противостоит субъективность, 
а виртуальность разделяется на аутентич-
ную и неаутентичную.

Аутентичная виртуальность связана 
через органы сознания онтологической 
импрессии с онтологическим планом бы-
тия, то есть то, что дано человеку, но чего 
нет в мире сущего, и есть его аутентичная 
виртуальность, это его антропологические 
мнимости. Через них открывается истинное 
существование: Seyn в терминологии Хайдег-
гера. Бытие — это Ничто, это то, чего нет, но 
что дано, выражаясь языком Ф. И. Гиренка. 
Аутентичная виртуальность обладает инте-
риоризацией. Обращённая внутрь человека, 

она открывает его навстречу смыслам, по-
тенциально находящихся в непроявленно-
сти Ничто.

Неаутентичная (дигитальная) виртуаль-
ность, напротив, меняет вектор с интери-
оризующего на экстериоризующий: такая 
внешняя направленность переносит не 
только акценты и смыслы на внешний, пред-
метный план бытия, но и создаёт ловушку 
для сознания, заменяя собой аутентичную 
виртуальность.

В чём цель данной трансгрессии вир-
туального из одного своего аутентичного 
модуса в другой, неаутентичный и диги-
тальный? Возможно, эта цель находится в 
трансгуманистическом проекте преодоле-
ния человека. Одно из его направлений — 
акселерационизм — постулирует в качестве 
дигитально-технологической сингулярной 
точки движения человечества аннигиляцию 
его как биологического вида. Каким спосо-
бом достигается предполагаемая анниги-
ляция? Её достижение планируется через 
ускорение (акселерацию) автодеструктив-
ных процессов капитализма, использующих 
в качестве ускорителя эпистему дигитализ-
ма. Ник Лэнд, представитель правого кры-
ла акселерационизма, в ответе на вопрос 
журнала «Логос» так сформулировал гене-
зис самой идеи аннигиляции: «У Делёза и 
Гваттари есть совершенно прозрачная идея, 
что надо двигаться вслед за рынком. CCRU 
развивали данное направление, когда еще 
само слово «акселерационизм» не было в 
ходу, его только потом употребил критик. 
Позиция была левой, потому что она была 
определена Делёзом и Гваттари как антика-
питалистическая политическая стратегия. 
Я не думаю, что CCRU пытались ее как-ли-
бо пересмотреть. На этапе CCRU акселера-
ционизм был версией акселерационизма у 
Делёза и Гваттари — попыткой разогнать 
капитализм до своей смерти» [5, c. 45].

Заключение

Одним из столпов объектно-ориентиро-
ванной онтологии, спекулятивного реализма 
и акселерационизма является их ориентация 
на Внешнее. Данный выбор перечисленных 
выше течений в новой онтологии коррели-
рует с приведённым тезисом об экстериори-
зующей интенциональности неаутентичной 
виртуальности. Внешнее есть сила, которая 
определяет жизнь человека, элиминируя 
субъективность как экзистенциальную дан-
ность. Капитализм для акселерационистов 
всего лишь совпал с движением Внешнего: 
«…необходимо различать между принципи-
альной движущей силой акселерации и ка-
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питализмом. Капитализм является не самой 
этой силой, но, скорее, чем-то случайно сов-
павшим с ней в ходе истории и с какого-то 
момента начинающим ее тормозить» [5, c. 46].

В условиях капиталистической системы 
органика и человек входят наряду с неживой 
природой в зону эксплуатации, но с ростом 
дигитальных технологий, таких как искусст-
венный интеллект, автоматизация производ-
ства, появление нано — проектов (например, 
NBIC(S)-проект), органика уходит на второй 
план, отправляясь системой капитализма в 
небытие исторической утилизации. Человек 
же как часть органического мира преодоле-
вается дважды — и как органика, и как оней-
рическое существо.

Альтернативное отношение к миру и, в 
частности, к органике находится в описании 
вещи Хайдеггером: «само веществование 
ладно, и всякая присутствующая вещь, легка, 
неприметно льнёт к своему существу. Ладна 
вещь: чаша и стол, мост и плуг» [8, c. 326]. 
Действительно, ряд вопросов сложностности 
снимается, когда мы обращаемся к наследию 
«германского мастера». Следуя тропами мыс-
ли Хайдеггера, мы приходим к ценнейшему 
выводу: Хайдеггер апеллирует к аутентич-
ному сознанию человека, не заточая его в 
тесные фреймы научной картины мира. Его 
мысли пересекаются с осмыслением сингу-
лярной философией феномена галлюценоза, 
который наделяет человека, в том числе, и 
самой способностью видеть вещи такими, 
как видит их Хайдеггер.

Галлюценоз сознания служит помехой 
уже для стремлений к реализации фукони-
анской идеи о тотальности контроля постка-
питалистической системой числовых отно-
шений, предлагающей дигитальный проект 
Паноптикума XXI века. С наступлением диги-
тального этапа элиминации антропологизма 
неаутентичная виртуальная реальность пре-
одолевает аутентичную инверсией интерио-
ризующего вектора на экстериоризующий. 
Где находится область данной инверсии? В 
сетевом пространстве ирредукционистской 
дигитальной онтологии.

Статья поступила в редакцию 11.04.2022
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Abstract
Introduction. The challenges of the posthuman-

istic phase transition lead to a critical response 
from representatives of the anthropological trend 
in philosophy. Going into the sphere of determin-
ism of digital discourse overcomes a person in all 

his previous discourses, since what was constantly 
perceived as ontic and ontological in being loses 

its meaning and value in the coordinates of digital 
relations. It is important to define the term “digital”, 

which in the study is represented in numbers and 
following the logic of an algorithm that eliminates 
anthropological reality, understood as the subjec-

tivity of human existence.
The purpose of the paper is to represent the con-

cepts of the new materialists, who propose to

overcome the man not only in his spiritual, but also 
in bodily dimensions in comparison with the com-
plexity paradigm and the concept of M. Heidegger.
Methods. The author uses methods of analyzing 
philosophical concepts of the new materialists, 
M. Heidegger and representatives of complexity 
theory.
Scientific novelty of the research lies in discovery-
ing the connection between M. Heidegger’s concept 
of quaternary and the concepts of complexity 
theory, including the new materialists’ theories. The 
transition of the ontological model of Heidegger’s 
concept into the ontic construct of the latest ma-
terialistic thought is traced. The author reveals the 
difference between authentic and non-authentic 
modes of virtuality.
Results. According to D. Haraway, an alterna-
tive is a form of interspecific mixing, in which the 
monstrous, which was previously a marker of the 
boundaries of the human, breaks into the anthro-
pological topic, reshaping it according to the digital 
patterns of the posthuman world. This inversion 
of the Heideggerian world project of quaternary 
makes it possible to eliminate the ontological plane 
of being, solving the problem of man’s exclusivity in 
the direction of its elimination from the discourse 
of modern philosophy.
Conclusions. Comparison of the approaches of M. 
Heidegger, accelerationists and Russian philoso-
phy provides an opportunity to clarify important 
aspects of digital deanthropologization.
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monstrous, 
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Аннотация
Введение. Россия в настоящее время сталки-

вается с рядом глобальных вызовов и угроз, 
сравнимых разве что с теми, с которыми она 
сталкивалась перед Великой Отечественной 

войной. Система образования любой страны — 
это индикатор интеллектуальных возможностей, 
от которых зависит ее будущее. В статье анали-
зируется состояние современного российского 

образования, возникшее после проведения ряда 
реформ, ее способности обеспечить адекватные 

ответы на современные вызовы и угрозы. 
Цель. Проанализировать современные гло-

бальные вызовы и угрозы России, рассмотреть 
особенности существующей в стране системы 

образования, показать ее возможности по обес-
печению научного и технологического прорыва 
для эффективной блокировки экзистенциальных 

угроз. 

Методы. материалистический (принцип объек-
тивности), диалектический (принцип развития и 
всеобщей связи), системный.
Научная новизна. Раскрыта сущность перелом-
ного этапа современной истории человечества, 
дан объективный анализ состояния российского 
образования, характера и последствий прове-
денный в ней реформ, ее возможностей блоки-
рования существующих вызовов и угроз.
Результаты. Показано, что на современном эта-
пе российской истории существенно возрастает 
роль молодежи в определении судьбы страны. 
Ключевым в способности молодежи выполнить 
эту историческую миссии является система обра-
зования. Она позволяет сохранить исторические 
традиции, национальную идентичность, она же 
является фактором научных и технологических 
прорывов общества. Выявлено, что реформы в 
системе образования не были ориентированы 
на сохранение исторических традиций и нацио-
нального кода страны. Заимствованные образо-
вательные технологии не могли не привести к 
существенному снижению качества российского 
образования. В результате проведенных реформ 
страной был утерян значительный потенциал 
развития.
Выводы. Реформы в системе образования так, 
как они были проведены, оказались контр-
продуктивны и не отвечали национальным ин-
тересам страны. В настоящее время в условиях 
появления для России экзистенциальных угроз 
назрела острая необходимость изменить идео-
логию и технологию управления системы обра-
зования; требуется выйти из Болонской системы 
и вернуться к доказавшим свою эффективность 
элементам классического европейского и нацио-
нального образования. Если страна нуждается в 
научном и технологическом прорыве, финанси-
рование ее образования и науки не может быть 
меньше тех стран, которых России намеревается 
догнать. Для этого требуется радикально из-
менить как объемы, так и механизмы финан-
сирования образования и науки. Необходимо 
пересмотреть ст. 13 п. 2 Конституции России. 
Государственная идеология концентрировано 
выражает национальные интересы страны и в 
конечном счете определяет цели и задачи суще-
ствующей системы образования и воспитания. 
Отсутствие государственной идеологии способ-
ствует к десуверенизации и десубъективизации 
российского общества.

Ключевые слова:
глобальные вызовы и угрозы России, 
система образования,
национальные интересы страны,
«беззнаниевая модель образования», 
научный и технологический прорыв
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Введение

Современную эпоху можно характеризо-
вать как переломный этап в истории чело-
вечества. Это определяется тем, что в конце 
XX — начале XXI в. произошло совмещение 
нескольких глобальных кризисов. В первую 
очередь речь идет о кризисе глобального не-
олиберального капитализма, что признается 
исследователями придерживающихся разных 
идеологических и мировоззренческих взгля-
дов [4; 8; 10; 19; 23]. Став глобальным, капитал 
исчерпал внешние источники роста. Поиск 
внутренних резервов вновь подстегнул гонку 
вооружений и способствовал искусственному 
поддержанию завышенного потребительско-
го спроса. Политика «принуждения» к потре-
блению привела к росту долгов домохозяйств 
и государств, затем к финансово-экономиче-
скому кризису в США (2008 г.), который быстро 
распространился в других странах.

В свою очередь, потребительский 
образ жизни, победивший в современном 
глобальном капитализме, резко усилил 
антропо морфное давление на природу, на-
рушив экологическое равновесие природ-
ных систем. При сохранении существующе-
го образа жизни человечество ускоренными 
темпами будет приближаться к экологиче-
ской катастрофе, о чем еще в семидесятых 
годах прошлого века предупреждали уче-
ные «Римского клуба». Программа перехода 
развитых западных стран к «зеленой энерге-
тике» продиктована стремлением приоста-
новить тенденцию к потеплению атмосферы 
земли и не допустить экологического кол-
лапса. Как представляется автору, указанная 
«зеленая» повестка, инициированная Запа-
дом, определялась не только соображения-
ми восстановления экологического равнове-
сия в мире, но и вуалированным желанием 
выдавить Россию из европейского рынка 
углеводородов с целью сужения ее финан-
совых возможностей обеспечения экономи-
ческого и технологического развития. Эти 
намерения коллективного Запада в послед-
нее время уже никто и не скрывает. Забыв 
о программах перехода к «зеленой энерге-
тике», некоторые страны Евросоюза нашли 
альтернативу российскому газу и нефти в 
«экологически чистом» каменном угле.

Важным фактором, определяющим ха-
рактер современной эпохи, является гео-
политический кризис, обусловленный 
тенденцией смены моно поляр ного миро-
порядка многополярным и перемещением 
цент ра мир-истории и мир-экономики из 
Америки в юго-восточный регион Тихого 
океана. «…В мире, — отмечал З. Бжезин-

ский, — идет процесс децентрализации. 
Мощь, сила, влияние, неотвратимо смеща-
ются с Запада на Восток» [3]. Изменение 
мировой экономической, военной, полити-
ческой архитектоники, сформировавшейся 
в конце ХХ века, сопровождается нараста-
нием конфронтации между Западом и Вос-
током, появлением очагов напряженности 
по периметру границ России. Эти опасные 
тенденции будут возрастать, поскольку, как 
свидетельствует история, ни одна мировая 
империя мирно и добровольно не сдава-
ла свои позиции. Фактическое участие бо-
лее сорока государств Запада на стороне 
Украины во время специальной военной 
операции России по демилитаризации и 
денацификации соседней стороны есть де-
монстрация поддержки внешней политики 
США по сохранению и усилению власти вли-
яния мировой империи глобального неоли-
берального капитализма.

Конец ХХ — начала ХХ века ознаменовал-
ся четко выраженными признаками цивили-
зационного кризиса коллективного Запада. 
Традиционные принципы человеческого 
бытия, нормы поведения, которые в тече-
нии двух тысяч лет обеспечивали существо-
вание европейской цивилизации, подверга-
ются ревизии и активно пересматриваются. 
Политическая, социальная, нравственная 
патология стала нормой общественной жиз-
ни и получила статус ценностей передовых 
демократических стран. Отвергаются тради-
ционные признаки идентификации семьи, 
брака, родителей, социальных индивидов. 
Все те, кто не считает приемлемым эти но-
вации общественной жизни, объявляются 
врагами демократии и прогресса, ассоции-
руемого, конечно, с коллективным Западом. 
Сохранение и продолжение отмеченных 
тенденций даже в среднесрочной перспек-
тиве ставит под вопрос не только развитие, 
но и существование современной европей-
ской цивилизации. Есть основание считать, 
что Запад выходит за пределы собственного 
цивилизационного пространства. Европей-
ская цивилизация находится на переломном 
этапе своей истории.

Неолиберальный капитализм, искусст-
венно поддерживая высокий потребитель-
ский спрос, способствовал формированию 
человека экономического (Homo economic-
us), смысл существования которого сводится 
к приобретению и потреблению все новых 
товаров. Это определяется тем, что только 
в потреблении он чувствует себя челове-
ком [27]. Такое понимание смысла жизни 
определяет его подход к другим людям как 
средству достижения своих целей или как 
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к конкурентам. Подобное узко утилитарное 
отношение к окружающей социальной сре-
де резко ограничивает возможность чело-
века к социализации, сдерживает развер-
тывание и развитие его сущностных сил. 
Иначе говоря, потребительское отношение 
к жизни оборачивается упрощением, дег-
радацией человека, его превращением в 
асоциальное существо [20, с. 32]. Отсюда де-
гуманизация всех сфер общественной жиз-
ни, примитивизация культуры, социальных 
норм и ценностей, рост насилия и преступ-
ности. Словом, антропологический кризис 
является еще одной стороной современного 
глобального кризиса человечества.

Из изложенного можно сделать два вы-
вода. Во-первых, многоаспектный систем-
ный характер современного глобального 
кризиса свидетельствует о кризисе пути 
развития буржуазной (европейской) ци-
вилизации. Во-вторых, все проблемы, все 
противоречия современной эпохи так или 
иначе «сходятся» в человеке. Поэтому ан-
тропологический кризис — это кризис обра-
за жизни, «выбранной системы мышления, 
формы рациональности, отношения чело-
века к миру — первопричина других, более 
частных при всех их фундаментальности — 
форм кризиса» [9, с. 75].

Экзистенциальные угрозы России
и историческая миссия молодежи

Углубление геополитических противо-
речий в мире, с одной стороны, и цивили-
зационный кризис в Европе — с другой, 
резко обострили отношения между коллек-
тивным Западом и Россией. Если еще лет 
десять назад отношение Запада к России 
ограничивалось высокомерной пренебре-
жительно-критической характеристикой 
нашего государства как авторитарного, 
коррумпированного режима с маргиналь-
ной, периферийной сырьевой экономикой, 
проводящего ревизионистскую политику 
пересмотра геополитических реалий, воз-
никших в конце XX века, то сегодня ситуа-
ция совершенно иная. Против нашей стра-
ны демонстративно развернута тотальная 
гибридная война, в ходе которой исполь-
зуются все возможные средства: полити-
ческое давление, экономические санкции, 
блокирование участия в международном 
разделении труда и международных меро-
приятиях в сфере науки, культуры, спорта. 
Очевидно, цель этой гибридной войны  — 
сдержать развитие России, консервировать 
ее технологические отставание и загнать ее 
в технологическое гетто. В противостоянии 

с Россией Запад применяет испытанный 
инструмент информационно-психологиче-
ской войны, которая в настоящее время по 
своим масштабам, интенсивности и остроте 
приобрела небывалые формы. Ее конечная 
цель — ослабить государственность, раско-
лоть российское общество, переформати-
ровать общественное сознание, добиться 
десуверенизации и десубъективизации Рос-
сии и ее раздробления. Объектом инфор-
мационно-психологического воздействия 
в гибридной войне прежде всего является 
молодежь, которая в немалой своей части 
не завершила процесс социализации и по-
тому не обладает еще сформировавшимися 
мировоззрением, устойчивыми убеждени-
ями, смысложизненными принципами и 
ценностями. В то же время молодежь — это 
один из наиболее важных ресурсов обще-
ства, от мобилизации которой зависит его 
жизнеспособность [14, с. 571—572]. С одной 
стороны, она перенимает опыт, традиции 
предшествующих поколений и сохраняет 
национальный культурный код народа, а с 
другой, она быстро адаптируется к изменя-
ющимся обстоятельствам, легко усваивает 
достижения науки и техники и становится 
мотором инновационного развития. Мо-
лодёжь может выполнить эту свою истори-
ческую миссию, если в стране существует 
эффективная система образования. Исто-
рия многих стран, в том числе и нашей, 
свидетельствует о том, что качественная 
система образования являлась условием и 
фактором мощного научно-технического 
и социального прогресса. В конце пятиде-
сятых годов советская система образова-
ния стала одной из лучших в мире. И тот 
факт, что за короткий промежуток времени 
с 1956 по 1964 гг. семь советских ученых 
стали лауреатами Нобелевской премии, 
не является случайностью. Точно так же 
законо мерными были успехи СССР в осво-
ении космоса. Широко известна реакция 
американского президента на запуск в на-
шей стране первого искусственного спут-
ника Земли. Джон Кеннеди распорядился 
реформировать систему образования в 
США. Эффективная система образования 
формируется в конкретных социальных 
условиях, она отвечает конкретным запро-
сам общества, поэтому не может не иметь 
свои национальные особенности. В настоя-
щее время, когда геополитическое и циви-
лизационное противоречие между Западом 
и Россией достигло критической точки, есть 
необходимость проанализировать пробле-
мы нашей системы образования. В силу 
своей профессиональной деятельности в 
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центре внимания автора этих строк будут 
в основном проблемы высшего образова-
ния России.

Российская система образования
и особенности проведенных реформ

Кризисные тенденции в стране, в том чи-
сле в обществе и в сфере образования, на-
чались еще в советскую эпоху — в 80-е годы 
прошлого века. Реформы начала 90-х годов 
не только не приостановили эти негатив-
ные тенденции, но усилили их, что было об-
условлено целями реформ. Экономические 
реформы, проводимые в начале 90-х, пре-
следовали политическую цель — развалить 
базис социализма, для того чтобы придать 
проводимым преобразованиям необрати-
мый характер. Разрушение экономического 
базиса способствовало фактической ликви-
дации социального государства. По Консти-
туции СССР не определялся как социальное 
государство, но в действительности, по мне-
нию автора этих строк, был таковым. Пост-
советская Россия де-юре провозглашалась 
социальным государством, но де-факто не 
было таковым. Государство после реформ 
«ушло» не только из экономики, но практи-
чески и из социальной сферы, финансиро-
вание которой было сведено к минимуму. 
Симптоматично то, что реформаторы из-
менили название ведомства, которое за-
нималось образованием. Из наименования 
министерства исчезло слово «народное», 
что не позволяло себе даже царское прави-
тельство, и это изменение не было исклю-
чительно семантическим. Обязательное 
одиннадцатилетнее образование было от-
менено.  Анонимные инициаторы реформ в 
образовании продвигали идею вариативно-
го обучения дисциплин, в том числе литера-
туры и истории, и постепенного вытеснения 
бесплатного образования платным [29]. Из 
учебного процесса было элиминирована 
воспитательная функция, формирующая ми-
ровоззрение и определённые смысложиз-
ненные ценности, выражающие культурный 
национальный код России. В результате 
реформ среднего образования снизилось 
его качество, что привело к разрыву между 
средним и высшим образованием. Правда, 
в последующем благодаря реформам в выс-
шем образовании этот разрыв существенно 
сократился. В 2012 году отечественные вузы 
выпали из сотни качественных университе-
тов мира [12, с. 50]. Оценивая результаты 
реформ в образовании за последние трид-
цать лет, трудно удержаться от мысли, что 
в России было применено оружие мягкой 

силы с целью переформатировать сознание 
молодёжи и добиться ее десуверенизации. 
Как свидетельствуют социологические ис-
следования, у российской молодёжи (в от-
личие от своих сверстников в Польше, ФРГ 
и других европейских стран) политические 
и общественные проблемы находятся на 
периферии их интересов. Более важным 
для значительной части нашей молодежи 
являются достижение личного успеха, мате-
риального благополучия [2, с. 24]. Индиви-
дуализм, эгоизм в их ригорических формах 
стали нормой общественной жизни постсо-
ветской России. Молодежь — часть нашего 
общества, она не может иметь социальные 
качества, принципиально отличные от соци-
альных свойств общества. Социологические 
исследования свидетельствуют о том, что 
связь нашей молодежи со своей родиной 
значительно слабее, чем в соседних запад-
ных странах [2, с. 26]. Это вполне объясни-
мо, ведь наша молодежь социализируется в 
обществе, где отсутствует государственная 
идеология, определяющая стратегическое 
целеполагание страны, образование не 
способствует формированию исторической 
памяти и российского национального куль-
турного кода, а без всего это устойчивые 
патриотические чувства не возникают. Соот-
ветственно, возникают условия для манипу-
лирования сознанием молодежи и вовлече-
ния их в различные акции протеста [2, с. 25].

Согласно ст. 13 п. 2 Конституции РФ, в 
нашей стране никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государствен-
ной или обязательной. Однако, как пред-
ставляется, возникшие проблемы системы 
российского образования обусловлены 
преимущественно идеологическими фак-
торами. Руководствуясь неолиберальной 
идеологией, акторы российских реформ 
горели неуемным желанием коммерциали-
зировать все сферы общественной жизни и 
это им практически удалось. После приня-
тия России в ВТО учреждения образования 
(и здравоохранения) стали рассматриваться 
как хозяйствующие субъекты, предоставляв-
шие образование (и медицинские) услуги 
заказчику — студенту (пациенту) [12, с. 50]. 
Коммерческий подход к социальной сфере 
означал применение базового принципа 
рынка — максимум прибыли при миниму-
ме издержек. Применение этого правила 
управления в здравоохранении привело к 
«оптимизации» медицинских учреждений 
и численности персонала во всей России. 
В годы пандемии «оптимизированная» 
национальная система здравоохране-
ния оказалась в состоянии коллапса, что 
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обернулось большими людскими и мораль-
ными потерями, значительными финансо-
выми затратами государства на поддержа-
ние медицинских учреждений и населения.

Рыночные методы управления, внедрен-
ные в систему образования, способствовали 
пересмотру целей, задач, критериев эффек-
тивности учебных заведений высшего об-
разования. Здесь утвердился утилитарный 
подход к учебному процессу и результатам 
преподавательской деятельности. В образо-
вании приобрели значимость дисциплины, 
дающие узкопрофессиональные знания, 
которые можно быстро продать на рынке. 
Это привело к резкому сокращению или 
полной элиминации из учебного процесса 
социально-гуманитарных дисциплин, ведь 
результаты преподавания этих человеко-
центрированных наук, формирующих ми-
ровоззрение, убеждения, смысложизненные 
ценности и нравственность человека трудно 
монетизировать. Они не востребованы на 
внутреннем и тем более на внешнем рынке. 
По этой же причине из учебного процесса 
была выведена нравственно-воспитатель-
ная работа. Такую деятельность преподава-
теля трудно верифицировать при помощи 
тестов и тем более монетизировать. Как 
справедливо подметил Дж. Сорос, рынок и 
мораль несовместимы [24, с. 21].

Словом, применение рыночных методов 
управления сферой образования привело к 
расчеловечиванию учебного процесса. Си-
стема образования как важнейший институт 
социализации потеряла свое антропологи-
ческое основание. А это означает, что учре-
ждения образования перестали соответст-
вовать своему предназначению, а именно 
формированию (образованию) человека. 
Образование, ориентированное на рынок, 
дает знание, являющееся чем-то внешним 
для субъекта. Поэтому можно сказать, что 
учреждения высшего профессионального 
образования фактически стали института-
ми, порождающими определенную форму 
духовного отчуждения. Потребности рынка 
очень изменчивы, подвижны, поэтому про-
фессиональное образование не может быть 
основательным, глубоким, фундаменталь-
ным. К тому же подобное образование не 
является дешевым. Между тем глубокое тео-
ретическое образование является условием 
существования и развития фундаменталь-
ной науки, открытия в которой являются 
фактором, обеспечивающим технологиче-
ский прорыв и имеющим в современных 
условиях экзистенциальное значение для 
России. В этой связи можно сказать, что пе-
реход к профессиональному образованию, 

ориентированному на рынок, фактически 
консервирует технологическое отставание 
России от Запада.

В условиях капитализма экономический 
подход к образованию очевидно неизбе-
жен, но он не может быть определяющим 
и тем более единственным. Если даже оце-
нивать человека узко экономически, как 
рабочую силу, обученную определённому 
виду профессиональной деятельности, надо 
понимать, что ее развитие сопряжено с раз-
витием множества других сущностных сил 
человека: мышления, воображения, воли, 
ответственности, свободы и т. д. Чем пол-
нее развиты многообразные сущностные 
силы человека, тем выше его творческий 
потенциал как работника, тем более во-
стребован он на рынке труда, тем выше 
потребительная стоимость рабочей силы 
как товара. Поэтому если даже руководст-
воваться экономическими соображениями 
предпочтительно как для потенциального 
работника, так и для бизнес-сообщества. Как 
показал Кл. Шваб, четвертая промышленная 
революция ориентирована не на узкого де-
гуманизированного специалиста, а на твор-
ческого человека [26]. Узкоспециализиро-
ванное профессиональное поверхностное 
образование фактически закрывает пер-
спективу развития общества. Существующая 
система образования, как представляется, 
отвечает интересам акторов глобального 
неолиберального капитализма, поставив-
ших себе цель превратить Россию исклю-
чительно в источник дешевого сырья и 
рабочей силы, способной выполнять лишь 
исполнительные функции. Если еще вчера 
при осуществлении реформ эта цель была 
камуфлирована, то в настоящее время, ког-
да против России ведется тотальная гибрид-
ная война, скрыть это невозможно.

Анализируя современные вызовы и 
проблемы российского образования, нель-
зя обойти вопрос о финансировании этой 
сферы, от которой без преувеличения за-
висит будущее страны. Многолетняя поли-
тика властей финансирования российского 
образования не дает оснований усомнится 
в том, что геополитические противники Рос-
сии могут достичь своих целей, о которых 
говорилось выше. По разным международ-
ным данным, если по ВВП на душу населе-
ния Россия находится среди среднеразвитых 
стран мира, то по расходам на образование 
она среди бедных, слаборазвитых стран. Из 
198 государств Россия занимает по этому по-
казателю 125 место, находясь между Сальва-
дором и Тувалу. По другому рейтингу она на 
120 месте, после нее опять-таки государство 
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Тувалу [22]. Читатель знает, где эта страна 
Тувалу находится? Согласно докладу ОЭСР, 
Россия по расходам на образование среди 
развитых страны в числе аутсайдеров [11]. 

Недостаточное финансирование вузов 
вынуждает их зарабатывать деньги посред-
ством увеличения количества студентов, 
обучающихся на коммерческой основе. 
Как правило большинство таких студентов 
имеют слабую общеобразовательную под-
готовку. Именно поэтому они не прошли по 
баллам на бюджетные места. В настоящее 
время в государственных вузах России бо-
лее половины студентов учатся на платной 
основе [8]. Если среди студентов более по-
ловины являются слабоподготовленными, 
то говорить об обеспечении нужного каче-
ства образования не приходится. Осознание 
финансовой зависимости вуза от коммерче-
ских студентов вынуждает преподавателя 
(не без давления сверху) снижать требова-
ния к таким учащимся. С другой стороны, 
понимание коммерческими студентами 
указанной финансовой зависимости вуза от 
них демотивирует некоторых от активной 
учебной деятельности. Словом, коммерци-
ализация образования вопреки ожиданиям 
(«платная учеба более эффективна») суще-
ственно снизила качество высшего образо-
вания. 

В настоящее время важным фактором 
технологического и социально-экономиче-
ского развития государств является наука. 
Очевидно, что развитие науки в большей 
степени зависит от ее финансирования. 
В 2020 году на научную сферу в бюджете Рос-
сии выделялось 1,1 % ВВП. В странах ОЭСР в 
среднем на эти цели выделялось 2,47 % ВВП, 
в США 3,07 % ВВП, в Германии 3,18 % [16]. 
На фундаментальную науку, играющую клю-
чевую роль в открытии новых технологий, 
в 2022 году в Российской Федерации запла-
нировано выделить 0,17 % ВВП. В ведущих 
странах мира этот показатель 0,4—0,6 % 
ВВП [16]. По причине недостаточности фи-
нансирования уменьшается и численность 
научных работников. Если в 2016 году Россия 
по этому показателю занимала 4-е место, то 
в 2021 году уже 6-е [16]. Очевидно, что при 
таком внимании властей к образованию и 
науке трудно осуществить технологических 
прорыв и дать адекватный ответ на агрессив-
ную политику Запада сдерживания России. 

Заимствованные западные
образовательные технологии

Дискурс о проблемах российского обра-
зования не может быть полным без анализа 

последствий заимствования западных тех-
нологий в образовательной деятельности. 
Принятие РФ в ВТО было обусловлено ее 
присоединением к Болонскому процессу. 
Этот процесс был вызван тенденцией глоба-
лизации, в результате которой происходило 
формирование взаимосвязанного, взаимо-
зависимого целостного мира. Болонские 
соглашения предполагают принятие стра-
нами подписантами единых (или близких) 
образовательных технологий, стандартов, 
критериев оценивания знаний студентов. 
Последние получали возможность менять 
траекторию профессионального образова-
ния, продолжать учебу в других вузах, в том 
числе и зарубежных. Гармонизация системы 
образования европейских стран ставила 
своей целью, кроме всего прочего, повы-
сить престиж европейских вузов, создать 
гомогенную интеллектуальную культурную 
среду, повысить возможности молодежи 
трудоустройства. Болонские соглашения, к 
которым присоединилась Россия (в 2003) 
давали право российским студентам про-
должить учебу в престижных европейских 
вузах, а молодежи, закончившей российские 
вузы, благодаря признанию дипломов о выс-
шем образовании работать за рубежом. По-
вальное увлечение английским российских 
школьников и студентов, кажется, позволи-
ло некоторой части российской молодежи 
реализовать свои планы на учебу и работу 
за рубежом. Понятно, что речь идет о наи-
более талантливой и творчески одаренной 
молодежи. Учитывая разницу в заработной 
плате в России и в развитых станах Запада, 
можно однозначно сделать вывод, что при-
соединение России к Болонскому процессу 
создавало условия для усиления»утечки моз-
гов» из нашей страны. Согласно докладу На-
ционального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики», из России 
ежегодно уезжают до 80 % перспективных 
специалистов. Причем уезжают в основном 
высококвалифицированные специалисты 
из передовых областей естественных и тех-
нических наук. По оценке главного ученого 
секретаря РАН Николая Долгушина с 2012 
по 2021 год количество эмигрировавших из 
России ученых возросло в 5 раз [30]. Словом, 
глобализация образования давала очевид-
ные преимущества богатым странам Запад-
ной Европы и США и ограничивала возмож-
ность периферийных и полупериферийных 
стран мира осуществить технологический и 
социально-экономический прорыв. 

Присоединение России к Болонскому 
процессу вызвал вал публикаций в периоди-
ческих изданиях. Они свидетельствовали 
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о том, что образовательное сообщество 
неоднозначно восприняло очередные ре-
формы в системе высшего образования [18, 
с. 11—15]. И дело здесь не столько в уяз-
вленном самолюбии образовательного со-
общества, реагировавшего на то, что высо-
кое российское начальство в соответствии 
с новыми демократическими принципами 
управления в очередной раз проигнори-
ровало мнение тех, кому надлежало прет-
ворять в жизнь эти реформы, сколько в 
том, что выполнение установок Болонских 
документов требовало радикальной пере-
стройки системы образования и отказа от 
сложившихся исторических и националь-
ных традиций в этой сфере. Но, как свиде-
тельствует история нашей страны, не все в 
этой системе было безнадежно устаревшим, 
неприемлемым, требующим однозначного 
устранения. В ряде Болонских документов, 
принятых позже, указывалось на право 
стран подписантов сохранять положитель-
ные традиции национального образования. 
Однако в национальных традициях россий-
ских реформаторов есть особенность: в 
процессе реформ они пытаются избавиться 
от всяких национальных традиций. Присо-
единение России к Болонскому процессу не 
оправдало возложенных на этот шаг над-
ежд. Произошла утрата достоинств системы 
классического российского и советского об-
разования, а введенные новации привели к 
резкому снижению качества образования. 
Стандарты бакалавриата не предполага-
ют получение студентами основательных 
фундаментальных знаний. Минимизация 
теоретических дисциплин определяется не 
только стандартами бакалавриата, но и, как 
отмечалось, рыночным подходом к управле-
нию образованием. Выпускник бакалавриа-
та — это фактически недоучившийся студент 
специалитета с ограниченными возможно-
стями трудоустройства. Где может работать 
философ-бакалавр — очевидно, учителем 
обществоведения в школе. Конечно, у него 
есть возможность трудоустроиться в раз-
личных бизнес-структурах менеджером. Но 
надо ли было ему для этого изучать труды 
Платона, Аристотеля, Гегеля, Сартра и т. д.? 
То же касается бакалавра-юриста. Он не мо-
жет работать судьей, прокурором и т. д. Что-
бы быть полноценным юристом, как отме-
чают правоведы-практики, ему обязательно 
надо закончить юридическую магистратуру. 

Болонская система позволяет студенту 
менять траекторию образования. Скажем, 
бакалавр-физик может поступить в юриди-
ческую или философскую магистратуру. Но 
отсутствие у таких студентов базового обра-

зования не позволяет преподавателям ре-
ализовать с ними полноценную магистер-
скую программу. Преподаватель вынужден 
проходить с ними «азы» профессионального 
бакалавриата. А если в группе студенты с 
базовым философским образованием, что 
чаще всего и бывает, он должен проводить 
занятия с этими студентами отдельно. По-
нятно, что такая дополнительная нагрузка 
не оплачивается, и она оказывается лишь 
уделом энтузиастов, которых сегодня стано-
вится все меньше. 

Выпускники бакалавриата в последние 
годы с большой неохотой идут в магистра-
туру. Даже у юристов, на которых и сегодня 
сохраняется высокий спрос у абитуриентов, 
возникают трудности с набором в маги-
стратуру. Согласно аналитике, по стране в 
среднем поступают в магистратуру 27—30 % 
выпускников, закончивших бакалавриат, 
остальные предпочитают устраиваться на 
работу, а не жить на иждивении родителей. 
Большинство магистрантов днем работают, 
а учатся в вечернее время. Руководство фа-
культетов, кафедр вынуждены принимать 
такой режим обучения, чтобы сохранить 
магистрантов и магистратуру. Понятно, что 
во время работы у магистров нет возмож-
ности готовиться к занятиям. Поэтому уче-
ба в магистратуре превратилась в форму 
вечернего обучения со всеми ее изъянами. 
Из изложенного можно сделать достаточно 
определенный вывод: внедрение техно-
логии трехступенчатого образования по 
стандартам Болонского системы не могло 
привести к повышению качества высше-
го образования и даже сохранения его на 
прежнем уровне. 

Реформы изменили также статус, на-
значение и цели аспирантуры. Она стала 
третьей ступенью образовательной систе-
мы России. В завершении учебы аспирант 
пишет научно-квалификационную работу 
(фактически теоретический доклад о проде-
ланной работе), защищает его и затем полу-
чает документ о том, что проучился в аспи-
рантуре. Написание и защита диссертации 
не является обязательным. В результате в 
настоящее время лишь 9—10 % аспирантов 
после окончания аспирантуры защищают 
кандидатские диссертации [1; 11]. Согласно 
социологическим опросам, 25 % аспирантов 
поступают в аспирантуру, чтобы избежать 
призыва в армию [15]. Заметим, что еще в 
2014 году количество защитившихся аспи-
рантов составляло 30—33 % от их общей 
численности [21]. По сравнению с предыду-
щими годами этот показатель тоже умень-
шился, но все же был в три раза больше, 
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чем сегодня. Низкая мотивация выпускни-
ков вузов России заниматься научной дея-
тельностью определяется недостаточным 
финансированием вузов и науки, а также 
низким статусом преподавателя и ученого 
в нашем обществе. Отсюда и устойчивая 
тенденция сокращения численности науч-
ных работников в России, о чем говорилось 
ранее. Опасным в этом процессе является 
разрушение научных традиций, без которых 
не может быть научных школ и большой 
науки, которыми гордилась наша страна. 
Сложившиеся в последние три десятилетия 
тренды не дают оснований для вывода о 
том, что при их сохранении в дальнейшем 
Россия будет в состоянии преодолеть свое 
технологическое отставание от Запада.

Болонская система, внедренная в рос-
сийское образование, изменила техноло-
гию образовательного процесса, ее цели и 
задачи. Технологической новацией, заим-
ствованной с западных моделей образо-
вания, была бально-рейтинговая система. 
«Изюминкой» этой системы является то, 
что она фактически элиминирует из учеб-
ного образовательного процесса курсовой 
экзамен. Итоговая оценка студенту за ос-
военный курс выводится, как правило, без 
экзамена по баллам за сданные контроль-
ные точки. Между тем изучение предметов, 
определенных учебной программой, — это 
прежде всего освоение научных дисциплин, 
а наука есть системные знания. Проверка 
таких знаний происходит на экзаменах, на 
собеседованиях преподавателя со студен-
том. Экзамен, помимо всего прочего, это не 
только «бюрократическая форма подтвер-
ждения уровня знаний» (Маркс) студента по 
завершению изучения дисциплины, но и в 
определенной мере продолжение позна-
вательного процесса, поскольку во время 
собеседования преподаватель корректиру-
ет, дополняет ответы студента, рекоменду-
ет ему для чтения литературу, дает советы 
для последующего саморазвития. Проверка 
знаний по фрагментам курса не позволяет 
субъектам учебной деятельности полноцен-
но завершить образовательный процесс. 
И, самое главное, исключает формирование 
у студента целостного системного знания. 
А это означает, что у выпускника вуза не 
формируется целостная научная картина об-
щества, мира, а в конечном счете, современ-
ное научное мировоззрение. Сознание че-
ловека, обладающего фрагментированными 
знаниями, оказывается манипулятивным, 
что является условием десубъективизации 
и десуверенизации наиболее активной 
части общества. Нетрудно догадаться, что 

это влияние постмодернистской филосо-
фии, представители которой культивируют 
резко негативное отношение к возможно-
стям человеческого разума, к целостному 
теоретическому знанию и мировоззрению. 
Но почему эта модель формирования чело-
веческой личности внедрена в российскую 
систему образования, ведь документы Бо-
лонского процесса позволяют сохранять 
национальные традиции в образовании — 
вопрос риторический.

Как уже отмечалось выше, присоедине-
ние к Болонской системе внесло изменения 
в цели и задачи российского образования. 
Теперь выпускник российского вуза должен 
обладать конкретным набором компетен-
ций, которые определяются существующим 
федеральным образовательным стандартом 
(ФГОС ВО). Эти стандарты часто меняются, 
что сопровождается изменением требуемых 
компетенций и соответственно изучаемых 
студентами дисциплин. Какова причина 
и логика смены стандартов и пересмотра 
образовательных программ для препода-
вательского сообщества, которое и долж-
но руководствоваться этими стандартами, 
остаётся глубокой тайной. Важнейшей осо-
бенностью этих изменяющихся стандартов 
остается компетентностный подход. ФГОС 
ВО целью образования и обучения заяв-
ляет не знания, умения, навыки, ценност-
ные установки, а уже затем компетенции, 
как этого требует федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» [26], 
а непосредственно компетенции. О знаниях 
и умениях в стандарте ничего не говорится. 
С правовой точки зрения федеральный 
закон имеет большую юридическую силу, 
нежели подзаконный акт, каковым, собст-
венно, и является ФГОС ВО. Однако пре-
подаватели вынуждены руководствоваться 
этим нормативным документом, созданным 
чиновниками из минобрнауки [25]. Возни-
кают резонные вопросы в связи с требова-
ниями ФГОС ВО: как могут сформироваться 
компетенции, в том числе профессиональ-
ные, без соответствующих знаний и опыта; 
можно ли проверить наличие у студентов 
искомых компетенций, особенно професси-
ональных без практики, которая, по боль-
шому счету, будет после завершения учебы? 
На эти вопросы авторы образовательного 
стандарта ответа не дают.

Запрос на формирование компетен-
ций был вызван новыми требованиями 
к субъекту труда, обусловленными бы-
стро изменяющимися производственны-
ми технологиями, возросшей подвижно-
стью конъюнктуры рынка, усилившейся 
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трудовой мобильностью и другими при-
чинами. Словом, появились факторы, дик-
тующие необходимость формирования у 
выпускника вуза определенных навыков, 
обеспечивающих беспроблемное существо-
вание в быстро изменяющейся социальной 
реальности. Поэтому нельзя отрицать необ-
ходимость формирования у выпускника вуза 
определённых компетенций. Но в существу-
ющем ФГОС ВО компетенции никак не увя-
заны со знаниями, без которых они не могут 
возникнуть. Отрыв компетенций от знаний, 
как отмечает Е. В. Брызгалина, «порождает 
опасность складывания «беззнаниевой фор-
мы компетенций», когда недостаток пред-
метных знаний компенсируется успешны-
ми личными демонстрациями…» [6, с. 95]. 
Скажем, при изучении философии дейст-
вующий стандарт задает формирование 
компетенции критического мышления. По-
скольку стандарт не определяет содержание 
дисциплины, как это было ранее, то препо-
даватель, учитывая небольшое количество 
часов, выделяемых на изучение философии, 
может ограничиться анализом двух диало-
гов Платона. Но может указанную компе-
тенцию «привязать» к философской сказке 
Л. Кэррола «Алиса в стране чудес». С таким 
же успехом он имеет возможность проана-
лизировать ироничную сказку Л. Филатова 
«Про Федота-стрельца, удалого молодца». 
Отрыв компетенций как цели образования 
от реальных знаний породил парадоксаль-
ную модель «беззнаниевого образования». 
Подобное «образование, — продолжает 
автор, — провоцирует на формирование 
поколений людей для которых успешность 
зависит от навыков самопрезентации, само-
определения, а не от глубины знаний» [6, 
с. 25]. Между тем одной из сущностных 
характеристик российской системы наци-
онального высшего, особенно универси-
тетского, образования является наличие 
в ней на протяжении столетий фундамен-
тальной знаниевой компоненты как усло-
вия крупных научных открытий и прорыв-
ных технологий. Как справедливо отмечает 
Е. К. Хеннер, «принесение систематической 
знаниевой подготовки в жертву образова-
тельным инновациям (за которыми на деле 
экономия средств, запросы некоторых не-
дальновидных работодателей, стремление 
оторвать современное российское образо-
вание от его предшествующего этапа) угро-
жает будущему как университетов, так и их 
выпускников, которые призваны создавать 
“общество знаний” и “экономику знаний”» 
(“общество компетенций”) к счастью, никто 
пока не декларирует)» [25, с. 14].

Результаты

Коммерциализация российского об-
разования и реализация в нем компетен-
тностного подхода были значимыми фак-
торами, которые способствовали резкому 
падению его качества. Такой результат 
был фактически предопределен, поскольку 
компетентностный подход содержал слабо 
вуалированную «конфратационность по 
отношению к предшествующему подходу, 
условно называемому “знаниевым”» [25, 
с. 17]. Учитывая, что фактически все рефор-
мы, проводимые в постсоветскую эпоху по 
лекалам Запада в экономической, социаль-
ной, политической, духовной сферах, также 
носили конфратационный характер по отно-
шению к предшествующему периоду, труд-
но отделаться от мысли, что перевод России 
на «беззнаниевую модель образования» не 
был идеологически и политически немоти-
вированным проектом. Вот откровения на 
этот счет Верховного представителя ЕС по 
иностранным делам Жозепа Борреля: «Мы, 
народы Запада — ЕС и США, — мы были и 
остаемся властелинами мира. Пока мы мо-
жем устанавливать стандарты, решать ка-
кими будут стандарты… Если мы не сможем 
диктовать стандарты, мы можем потерять 
власть в этом столетии» [5].

Выводы

Состояние образования и науки опреде-
ляет будущее страны. Надо ли России сохра-
нять власть Запада над нашим будущим, если 
этот Запад открыто ведет гибридную войну 
против нашей страны? Не означает ли это, 
что мы заведомо обрекаем Россию на унич-
тожение? Политика коммерциализации обра-
зования, проводимая по рекомендациям за-
падных неолиберальных кураторов, а затем 
и присоединение к Болонскому процессу не 
оправдали надежд даже многих оптимистов 
из круга либеральной интеллигенции. Эти 
реформы способствовали деградации рос-
сийского образования, усилили кризисные 
тенденции в экономике и обществе, привели 
к снижению качества жизни и человеческого 
потенциала, усилили утечку мозгов из стра-
ны, укрепили технологическую и идеологиче-
скую зависимость от открытых врагов России. 
Осознавая контрпродуктивность участия на-
шей страны в очередном западном проекте, 
многие известные общественные и поли-
тические деятели страны выступили в по-
следнее время с призывом выйти из Болон-
ской системы и вернуться к классическому 
варианту нашего национального образова-
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ния — специалитету и аспирантуре [12, с. 12]. 
Как представляется, это станет возможным, 
если принципиально изменится идеология 
образования. Но могут ли люди, которые до 
сих пор управляли образованием и были 
открытыми сторонниками имплементации 
западных стандартов, перейти к новой пара-
дигме образования, отвечающей стратегиче-
ским интересам России? Могут ли министры 
в правительстве, которые на протяжении 
последних двадцати дет финансировали 
образование и науку на уровне беднейших 
стран, изменить эту финансовую политику? 
В условиях глобальных вызовов и экзистен-
циальных угроз наша страна сегодня остро 
нуждается в иных стандартах управления и, 
видимо, иных управляющих. И еще об од-
ном. В стране, где отсутствует государствен-
ная идеология, маловероятно существование 
эффективной системы образования, отвеча-
ющей национальным интересам. Государст-
венная идеология выражает национальные 
интересы страны, смысложизненные инте-
ресы народа, стратегическое целеполага-
ние государства. Эти и другие индикаторы 
национальной идентичности страны в сов-
ременном сложном, противоречивом геопо-
литическом пространстве в конечном счете 
определяют цели и задачи учебно-воспи-
тательной деятельности субъектов образо-
вательного процесса. Отсутствие государст-
венной идеологии в стране создает условия 
для десуверенизации и десубъективизации 
общества и прежде всего наиболее актив-
ной ее части — молодежи. Надо ли России и 
дальше испытывать свою судьбу? Заявление 
министра образования и науки В. Фалькова, 
сделанное 24 мая 2022 года, о том, что Рос-
сия откажется от Болонской системы и будет 
разрабатывать собственную «уникальную» 
модель образования, вселяет определённую 
надежду на изменения.

Статья поступила в редакцию 02.06.2022
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Abstract
Introduction. Russia is currently facing a num-

ber of global challenges and threats comparable 
only to those it faced before the Great Patriotic 
War. The education system of any country is an 

indicator of the intellectual capabilities on which 
its future depends. The article analyzes the state 
of modern Russian education that has emerged 
after a number of reforms, its ability to provide 
adequate responses to modern challenges and 

threats.
The purpose of the article is to analyze the current 

global challenges and threats to Russia, to consider 
the features of the existing education system in the 

country, to show its capabilities to ensure a scien-
tific and technological breakthrough, to effectively 

block existential threats.

Methods. Materialistic (the principle of  objectivity), 
dialectical (the principle of development
and universal connection), systemic.
Scientific novelty. The authors specify the essence 
of the turning point in the modern history of man-
kind, carry out an objective analysis of the state of 
Russian education, the nature and consequences 
of the reforms, its possibilities of blocking existing 
challenges and threats is given.
Results. The authors show that at the present 
stage of Russian history, the role of youth in 
determining the fate of the country is significantly 
increasing. The key to the ability of young peo-
ple to fulfill this historic mission is the education 
system. It allows us to preserve historical tradi-
tions, national identity, and it is a factor of scientific 
and technological breakthroughs of society. It is 
revealed that the reforms in the education system 
were not focused on preserving historical traditions 
and the national code of the country. Borrowed 
educational technologies have led to a significant 
decrease in the quality of Russian education. As a 
result of the reforms carried out, the country has 
lost significant development potential.
Conclusions. The reforms in the education sys-
tem, as they were carried out, turned out to be 
counterproductive and did not meet the national 
interests of the country. Currently, in the condi-
tions of existential threats for Russia, there is an 
urgent need to change the ideology and technology 
of managing the education system; it is necessary 
to leave the Bologna system and return to the ele-
ments of classical European and national education 
that have proven their effectiveness. If a country 
needs a scientific and technological breakthrough, 
the financing of its education and science cannot 
be less than those countries that Russia intends to 
catch up with. To do this, it is necessary to radically 
change both the volumes and the mechanisms of 
financing education and science. It is necessary to 
revise article 13, paragraph 2 of Russia’s Constitu-
tion. The state ideology concentrates on expressing 
the national interests of the country and ultimately 
determines the goals and objectives of the existing 
system of education and upbringing. The absence 
of a state ideology contributes to the desovereigni-
zation and desubjectivization of Russian society.

Keywords:
global challenges and threats to Russia,
education system,
national interests of the country,
“unrecognized model of education”,
scientific and technological breakthrough
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Аннотация
Введение. В статье анализируется некоторые 

особенности процесса политической социализа-
ции учеников российских школ 

на современном этапе.
Цель. Исследование представляет собой попыт-
ку выявить основные тенденции, характеризую-
щие роль школы как агента (активно действую-

щего субъекта) политической социализации.
Методы. Эмпирическую основу исследования 
составили результаты опроса 554 учеников и 
151 учителя истории и обществознания школ

1 Статья подготовлена при финансовой поддер-
жке РФФИ и ЭИСИ, проект № 21-011-33028 «Учат 
в школе»: как изменились ценности и представ-
ления о политике учеников российских школ и их 
учителей в процессе трансформации политиче-
ского режима».

города Челябинска, проведенного с применени-
ем качественных (проективные тесты, глубин-
ные интервью) и количественных (анкетирова-
ние) методов.
Научная новизна исследования. Особенно-
стью авторского подхода к изучаемой проблеме 
является понимание школы как агента полити-
ческой социализации, способного осуществлять 
целенаправленные меры по включению детей в 
политическую сферу жизни общества в рам-
ках образовательного процесса на нескольких 
уровнях.
Результаты. Полученные данные свидетельст-
вуют о том, что социализирующее воздействие 
на школьном уровне является относительно 
неэффективным. Проведенный анализ выявил 
проблемы, с которыми приходится сталкиваться 
учителям при проведении учебных мероприя-
тий, связанных с распространением знаний о 
политике: 1) незаинтересованность учеников; 
2) относительно низкий уровень специальной 
компетентности учителей; 3) отсутствие необ-
ходимого свободного времени у учителей для 
обсуждения с учениками политических тем и др. 
При этом ученики показали достаточно высокий 
уровень поведенческой активности и когнитив-
ной сложности при оценке властных институтов. 
Бессознательный компонент политических 
представлений школьников характеризуется 
отсутствием сформированных ценностей и неод-
нородностью образов власти.
Выводы. Школа не играет роль ведущего агента 
социализации в процессе формирования поли-
тических ценностей и представлений школь-
ников о политике в современных условиях. Глав-
ной причиной этого явления послужил выход 
социальных сетей и СМИ на первый план. Уче-
ники склонны получать информацию о политике 
из внешних источников, поэтому все реже при-
бегают к обсуждению актуальных политических 
проблем с учителями. Такой процесс подводит к 
необходимости разработки новых концептуаль-
ных подходов к формированию государственной 
политики в сфере общего образования.

Ключевые слова:
политическая социализация,
агенты политической социализации,
школьники,
учителя истории и обществознания,
политическая активность,
школа,
политическая психология
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Введение

Политическая социализация становится 
все более важной проблемой в существую-
щих политических реалиях. Происходящие 
изменения в экономической, политической, 
социальной сферах жизни отражаются на 
системе ценностей граждан. Еще Г. Алмонд 
и Д. Колеман отметили, что индивиды не 
наследуют образцы и стандарты политиче-
ского поведения, взгляды, ценности и зна-
ния через гены в процессе взросления [7, 
с. 26]. Вместо этого люди вступают в полити-
ческую жизнь через процесс социализации 
с момента осознания своей роли в общест-
ве. В определенный момент дети становятся 
полноправными субъектами политической 
жизни, и тогда вопросы гражданского воспи-
тания, формирования знаний, убеждений и 
ценностей встают перед ними со всей ост-
ротой.

Сформировавшаяся в России модель 
политической социализации имеет свои 
особенности. С начала 1990-х годов после 
отказа государства от коммунистической 
идеологии данный процесс стал носить сти-
хийный характер. Если в СССР все агенты 
социализации (семья, детский сад, дошколь-
ные учреждения, школы, молодежные ор-
ганизации и другие) последовательно пе-
редавали политические ценности и нормы 
в рамках коммунистической идеологии от 
поколения к поколению, то сейчас при про-
должающемся процессе институциональной 
трансформации единая социализирующая 
структура фактически отсутствует [3, с. 26].

Агенты социализации стали стихийно 
влиять на детей школьного возраста. Ника-
кой иерархии агентов социализации более 
не существует. С одной стороны, ученики 
средней и старшей школы могут быть более 
или менее склонны к участию в политике в 
зависимости от конфигурации индивидуаль-
ных факторов на уровне семьи [12]. Роди-
тели знакомят ребенка с миром политики, 
передавая свои предпочтения, убеждения и 
мнения. Несмотря на то что данный фактор 
становится достаточно изменчивым по до-
стижении взрослого возраста как следствие 
вариативности жизненного опыта индиви-
дов, он, безусловно, продолжает оказывать 
влияние на приобщение индивида к различ-
ным формам политического участия. С дру-
гой стороны, такие агенты социализации, 
как средства массовой информации, соци-
альные сети и, в частности, специфичный 
для них визуальный способ трансляции кон-
тента, начинают играть все большую роль 
[17]. Однако школа остается единственным 

институтом, который в современных услови-
ях способен проводить целенаправленные 
меры в отношении политической социали-
зации подрастающего поколения.

Теоретико-методологические
основания исследования

В большинстве исследований политиче-
ская социализация определяется как «про-
цесс включения индивида в политическую 
систему» [6, с. 117]. При этом стоит отметить 
двусторонний характер данного конструк-
та. С одной стороны, система воспроизво-
дит свои институты, способствуя передаче 
политических ценностей новым поколени-
ям, а с другой стороны, личность усваивает 
политические нормы, ориентации и идеи, 
приобретает навыки и опыт, необходимые 
для принятия участия в политической жизни 
[1, с. 215].

Проблема роли школы как агента поли-
тической социализации рассматривается 
учеными уже на протяжении более 60 лет 
[16]. Большинство исследователей прихо-
дят к выводу, что школа является важным 
агентом (действующим субъектом): во вре-
мя обучения школьники получают знания 
и формируют навыки мышления, необходи-
мые в будущем при столкновении с более 
сложными политическими явлениями [20]. 
Большинство ученых сходятся во мнении, 
что школа играет наиболее важную роль в 
процессе политической социализации уче-
ников, которая, согласно классическим под-
ходам, реализуется с начального периода 
обучения [21].

Однако при сравнении влияния школы 
с другими агентами политической социали-
зации было обнаружено, что она, вероятно, 
менее эффективна, чем предполагалось из-
начально [14]. Ранние работы показывают, 
что школа вытесняет телевидение в качестве 
наиболее важного источника политической 
информации по мере перехода учащихся из 
начальной школы в среднюю [15]. Однако 
здесь стоит отметить отсутствие терминоло-
гической ясности: в данных исследованиях 
понятие «школа» может означать как учи-
телей [8], так и школу в целом как институт 
[10], а также отдельные уроки в рамках обра-
зовательной программы [18]. Последующие 
работы противоречили данным выводам: 
знания, полученные в школе, не являлись 
для учеников важным источником политиче-
ской информации [11]. При этом последние 
работы западных ученых уже этого десяти-
летия подтверждают этот вывод: в Канаде 
[13] и Финляндии [19] семья и друзья игра-
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ют гораздо более важную роль в развитии 
политических интересов, чем школа. В США 
отмечается ключевая роль средств массовой 
информации и социальных сетей [17].

Политические установки, которые фор-
мируются в школьном возрасте, являются 
основополагающими. Д. Истон указывал на 
то, что период обучения в школе охватыва-
ет два этапа политической социализации: 
персонализацию и идеализацию политики 
в младшей и средней школе соответствен-
но. Приблизительно в 7 лет дети пережи-
вают «когнитивную революцию», которая 
продолжается примерно до подросткового 
периода, когда у учеников происходит фор-
мирование политического когнитивного 
репертуара и способности к рационально-
му осознанию событий, происходящих на 
политической арене [14].

С учетом стремительных изменений в 
мире некоторые исследователи фиксиру-
ют запрос на более активное вовлечение 
детей в политику и общественную жизнь. 
В связи с этим отмечается проблема когни-
тивной сложности детей начальной шко-
лы, которая раннее не наблюдалась. Так, 
маленькие дети политически вовлечены и 
обладают социальным и политическим со-
знанием, знаниями и установками [9]. Но в 
целом политическая социализация длится 
всю сознательную жизнь человека. В связи с 
этим ориентации и политическое поведение 
индивида трансформируются под влиянием 
других факторов (личного опыта, изменений 
в политической системе страны, событий, 
происходящих в мире и др.) [2, с. 95].

По мнению В. Малькевича, каждая по-
литическая система в силу особенностей 
своего исторического развития имеет соб-
ственные специфические ценности, кото-
рые влияют на сознание индивида [2, с. 96]. 
В связи с этим стоит отметить особенности 
изучения роли школы в процессе политиче-
ской социализации в отечественной науке. 
В 80-е годы XX века данная проблематика 
получила широкое распространение. Пре-
жде всего, это было связано с кардиналь-
ными изменениями политической системы 
внутри страны, что привело к появлению 
многовекторных методологических моде-
лей политической социализации [6]. Не-
которые отечественные исследователи в 
рамках лонгитюдных проектов продолжа-
ют изучать данную проблематику в рамках 
гражданско-патриотического воспитания 
молодежи [5]. Тем не менее единой теоре-
тической модели процесса политической 
социализации в целом, и в школе в частно-
сти, так и не существует до сих пор.

В настоящей статье предпринимается 
попытка определить и зафиксировать пред-
ставление о том, как происходит процесс по-
литической социализации учеников в школе 
в настоящее время. Для этого важно опре-
делить политические ориентации и формы 
активности школьников, которые рассма-
триваются здесь в качестве целей процесса 
социализации. Полученные эмпирические 
данные позволяют протестировать гипоте-
зу, согласно которой современная россий-
ская школа как институт политической соци-
ализации не занимает приоритетное место 
в сознании молодежи, уступая во влиянии 
средствам массовой коммуникации. Данное 
явление подвергает сомнению классиче-
скую теорию политической социализации, 
где школа является главным агентом, а 
СМИ — второстепенным.

Методы и материалы

Для изучения политической социализа-
ции в современной школе как процесса фор-
мирования политических представлений 
школьников было произведено эмпириче-
ское исследование на основе методологиче-
ских принципов политико-психологического 
анализа, созданных на кафедре социологии 
и психологии политики факультета полито-
логии МГУ им. М. В. Ломоносова [6]. Так, 
методология предполагает применение 
качественных («рисунок власти», глубин-
ные интервью) и количественных методов 
(анкетный опрос). Бессознательные аспек-
ты образов власти изучались с помощью 
проективной методики «Психологический 
рисунок власти».

Эмпирической базой исследования стали 
данные, полученные с сентября 2021 года 
по январь 2022 года в результате опроса 
312 учеников 5-х классов и 242 учеников 
11-х классов школ города Челябинска. При 
этом данная выборка не репрезентативна 
в общем для всей страны, но дает возмож-
ность увидеть значимые тенденции, про-
исходящие в школе, так как полученный 
массив данных анализировался преимуще-
ственно с помощью качественных методов, 
позволяющих делать выводы о внутренней 
валидности включенных в программу иссле-
дования переменных.

Кроме того, в связи с тем, что школь-
ные учителя также являются ключевыми 
агентами политической социализации 
на школьном уровне, дополнительно 
были проведены глубинные интервью со 
151 учителем истории и обществознания го-
рода Челябинска, результаты которых были 
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получены также с сентября 2021 года по ян-
варь 2022 года.

Результаты исследования.
Содержание политических
представлений
российских школьников

• Когнитивный компонент
Когнитивный компонент личности выра-

жается в содержании личностной системы 
убеждений и характерном для индивида 
способе принятия решений. Данный аспект 
изучался с помощью блока вопросов, по-
зволяющих оценить интерес к политике у 
школьников и их общие знания о полити-
ческой системе России.

Уровень знаний и представлений о по-
литике и политическом процессе в стране 
зависит от личной заинтересованности уче-
ников в поиске такой информации.

Таблица 1
Интересуешься ли ты политикой? (в %)

5-й класс 11-й класс
Да 9 21
Скорее да 15 26
Скорее нет 32 28
Нет 40 22
Затруднились ответить 4 3

Так, можно утверждать, что с возрастом 
у школьников интерес к такого рода во-
просам возрастает. Большинство учащихся 
5-х классов не проявляют интереса к поли-
тике, в отличие от учеников 11-х классов, 
среди которых около половины опрошен-
ных выражают свою заинтересованность 
ею (см. табл. 1). СМИ являются самым значи-
мым агентом политической социализации 
для школьников разных возрастов.

Таблица 2
Откуда ты получаешь информацию 

о политике? (в %)
5-й класс 11-й класс

Социальные сети 36 71
Новостные сайты 36 66
Из телевизора 50 45
Рассказывают родители 31 32
Рассказывают друзья 19 30
Рассказывают в школе 15 27
Радио 12 17

Приоритетным способом получения 
информации о политике для школьников 
11-х классов являются социальные сети, а 

для пятиклассников — телевидение. Далее 
по степени важности для школьников рас-
полагаются родители и друзья. Школа зани-
мает одно из последних мест (см. табл. 2).

Для более полного понимания роли шко-
лы в процессе социализации были заданы 
дополнительные вопросы. Наиболее рас-
пространенными форматами обсуждения 
политики для учеников 5-х и 11-х классов 
соответственно являются общение на пе-
ремене с друзьями (15 и 33 %), уроки (13 и 
41 %), классные часы (8% и 1%). Половина 
опрошенных учеников 5-х классов и 18% 
учащихся 11-х классов утверждают, что не 
говорят о политике в школе. При этом в 
средней школе постоянно увеличивается 
объем учебной нагрузки по предметам, по-
священным политической сфере общества.

Полученную информацию школьники 
5-х и 11-х классов обсуждают чаще всего 
с друзьями (38 и 49 %) и родителями (38 и 
41 %) соответственно, а также в интернете 
(11 и 18 %). Школа не является для наших 
респондентов местом, где они предпочита-
ют обмениваться мнениями по политиче-
ским вопросам: в 11-х классах доля опро-
шенных, которые имеют опыт обсуждения 
политики, составляет 18 %, а среди учеников 
5-х классов — 9 %.

Также стоит отметить отсутствие в созна-
нии большинства школьников лидеров мне-
ний или авторитетов по поводу политики. 
Для большинства учеников «ничье мнение 
не важно» при определении позиции по 
тем или иным вопросам (48 % опрошенных 
11-х классов и 27 % — 5-х классов). Только 
примерно четверти опрошенных 5-х (27 %) 
и 11-х классов (23 %) важно мнение родите-
лей, ближайшего окружения (4 и 9 % уче-
ников 5-х и 11-х классов соответственно), 
знакомых лично людей (2 и 10 % учеников 
5-х и 11-х классов соответственно). При этом 
среди незнакомых лично людей школьники 
5-х классов (7 %) выделяли В. В. Путина, а 
ученики 11-х классов — политологов и жур-
налистов в качестве носителей авторитет-
ного мнения.

• Аффективный компонент
Аффективный компонент отражает эмо-

циональное восприятие происходящих во-
круг процессов и связан с бессознательной 
основой деятельности субъекта. Следующий 
блок вопросов позволил узнать степень до-
верия школьников к социальному окруже-
нию.

Большинство учеников считают, что 
доверять большинству людей в нашем 
обществе в той или иной степени нельзя 
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(см. табл. 3). При ответе на вопрос «Кто для 
тебя свои?» ученики 5-х классов и 11-х клас-
сов отметили родителей (68 и 62 % соответ-
ственно) и свое ближайшее окружение (51 
и 50 % соответственно). Также стоит отме-
тить, что 13 % учеников 5-х классов при 
ответе на вопрос «Кто для тебя другие или 
чужие?» определили данное понятие по со-
циально-политическому признаку, назвав 
«чужими» следующие объекты: «Америка», 
«Япония», «Украина», «правительство», «жи-
тели других стран» и др. Для 11-х классов 
(19 %) чужими по социально-политическому 
признаку являлись «те, кто считает, что 
сейчас в России все хорошо», «чужие страны», 
«европейцы», «политические деятели», «оли-
гархи» и др.

Таблица 3
Как ты считаешь, можно ли доверять 

большинству людей 
в нашем обществе? (в %)

5-й класс 11-й класс
Можно 6 7
Скорее можно 22 24
Скорее нельзя 33 39
Нельзя 28 30
Затруднились ответить 11 0

• Поведенческий компонент
Поведенческий компонент реализуется 

в конкретных действиях личности, связан-
ных со свойственными ей форматами со-
циальной активности и сформированны-
ми навыками политической деятельности, 
и рассматривается с помощью вопросов, 
позволяющих понять степень готовности 
школьников участвовать в выборах и их 
точку зрения по поводу возможности вли-
яния на политический процесс.

Таблица 4
После того, как тебе исполнится 18 лет, 

будешь ли ты голосовать 
на выборах? (в %)

5-й класс 11-й класс
Да 36 61
Нет 21 12
Еще не решил(а) 38 25
Затруднились ответить 5 2

Подростки демонстрируют достаточно 
высокий показатель желания голосовать 
на выборах, среди учеников 5-х классов дан-
ный показатель ниже. При этом четверть 
опрошенных 11-классников и 38 % учеников 
5-х классов еще не решили для себя, будут 

ли они принимать участие в выборах (см. 
табл. 4).

При ответе на вопрос «Как ты считаешь, 
может ли обычный человек оказывать вли-
яние на политику государства?», большин-
ство учеников 11-х классов (72 %) верят в 
то, что такая возможность в реальности су-
ществует, при этом среди 5-классников их 
доля значительно сокращается (до 42 %). 
Достаточно высокий процент опрошенных 
школьников считают, что обычный человек 
не может оказывать влияние на политику: 
около четверти опрошенных в 11-х классах 
(24 %) и 18 % учеников 5-х классов.

При этом 38 % учеников 5-х классов ве-
рят в то, что влияние на политику может 
оказываться конвенциональными спосо-
бами, среди которых они называли, в част-
ности, «митинги» и «голосование». В свою 
очередь, 68 % учащихся 11-х классов проде-
монстрировали более широкое представле-
ние о конвенциональных средствах влияния 
на политику, включив в их ряд следующее: 
«выборы», «митинги», «пикеты», «референ-
думы», «письма депутатам», «прямая линия 
президента», «петиции», «стать звеном бю-
рократической системы», «обращение к орга-
нам власти», «стать политиком» и др. Стоит 
отметить также и то, что для учеников всех 
возрастов социальные сети как способ вли-
яния на политику увеличивают свою значи-
мость. При ответе на вопрос «Как ты счита-
ешь, какими способами обычный человек 
может оказывать влияние на политику го-
сударства?», школьники отвечали: «посты 
в социальных сетях», «вести политический 
блог», «социальные сети», «излагать свое 
мнение о политике в разных источниках», 
«набирать силу мнений в социальных се-
тях». Неконвенциональные способы поли-
тического участия как приемлемые для себя 
выбрал 1 % учащихся 5-х и 6 % 11-х классов 
(отметив, в частности, «деньги», «революцию» 
и др.)

Кроме того, анализ полученных данных 
показал, что часть школьников вне зави-
симости от возраста заявляют о протест-
ной позиции по отношению к власти: 8 % 
опрошенных 11-х классов и 4 % респонден-
тов 5-х классов отметили, что принимали 
участие в публичных акциях протеста в 
2021 году.

Можно отметить и достаточно низкий 
уровень участия школьников в общест-
венной жизни. Большинство школьников 
имеют хобби, не связанные с той или иной 
формой социально значимой активности. 
Для пятиклассников наиболее популярными 
занятиями являются: спорт (36 %), творче-
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ство (34 %) и досуговые занятия (24 %). Для 
школьников 11-х классов наиболее приори-
тетными являются учеба (20 %), спорт (25 %), 
творчество (26 %).

Рациональные представления
о власти

На основе полученных данных можно 
сделать вывод о несформированности лич-
ной идентичности в рамках страны: неболь-
шая доля опрошенных учеников 5-х классов 
(27 %) и 11-х классов (33 %) говорят о своей 
принадлежности к стране в целом. Школь-
ники отметили, что Родиной для них явля-
ется Россия.

Таблица 5
Какая территория для тебя 

является Родиной? (в %)
5-й класс 11-й класс

Дом 19 7
Город 23 34
Регион 7 11
Россия 27 33
Земля 6 11
Затруднились ответить 18 4

Однако наиболее распространенными 
ответами являлись локальные категории 
принадлежности (дом, город, регион — см. 
табл. 5). При ответе на вопрос «В какой пе-
риод в истории России ты хотел бы (пред-
почел бы) жить?», большинство учащихся 
вне зависимости от возраста (53 % учени-
ков 5-х классов и 60 % 11-х классов) выбра-
ли вариант ответа «в настоящем». Треть 
школьников 5-х классов и 24 % школьни-
ков 11-х классов предпочли бы жить в бу-
дущем, что, вероятнее всего, объясняется 
желанием детей побыстрее вырасти и стать 
взрослыми. В прошлом изъявили желание 
жить только 10 % школьников 5-х и 14 % 
11-х классов. При этом большинство уча-
щихся хотели бы жить в другой стране. 
При ответе на вопрос «В какой стране, если 
бы у тебя было право выбора, ты хотел бы 
жить?», 54 % учеников 5-х классов и 69 % 
учеников 11-х классов назвали зарубежные 
страны: «США», «Япония», «Швейцария», «Пор-
тугалия», «Италия», «Германия», «Сербия», 
«Швеция», «Чехия» и др. Только 36 % школь-
ников 5-х классов, 24 % учеников старших 
классов уверенно заявили, что предпочли 
бы жить в России.

В ответах на вопрос «Кого из истори-
ческих или современных личностей ты 
бы мог назвать героем нашего времени?» 

65 % учеников 11-х классов и 63 % учеников 
5-х классов выделяют соотечественников. 
При этом для 5-х классов такими людьми 
являются политики, ученые и военные 
(«И. В. Курчатов», «Гагарин», «Путин», «ве-
тераны», «Сталин», «Ленин», «Ломоносов», 
«Петр 1» и др). Среди учеников 11-х классов 
больше были распространены следующие 
ответы: «Путин», «Чехов», «Распутин», «Мен-
делеев», «Мишустин», «Королев», «Ельцин», 
«Сахаров», «Борис Немцов», «Алексей Наваль-
ный», «Екатерина Шульман» и др. Всего 3 % 
учеников 5-х классов и 16 % 11-классников 
считают героем нашего времени иностран-
ных личностей: «Илон Маск», «Стив Джобс», 
«Билл Гейтс», «Марк Цукерберг», «Стивен 
Кинг», «Джефф Безос» и др.

Школьники вне зависимости от возраста 
демонстрируют достаточно четкое пред-
ставление о врагах России. Лишь 9 и 16 % 
учащихся 5-х и 11-х классов соответственно 
считают, что врагов у России нет. При этом 
72 % учеников 5-х классов и 78 % учеников 
11-х классов считают, что враги у страны 
есть. При ответе на вопрос «Кто угрожает 
России?» 61 % учеников 5-х классов выде-
ляют внешнего врага («Байден», «террори-
сты», «фашисты», «США», «Украина» и др). 
Интересно, что 45 % учеников 11-х классов 
под внешним врагом подразумевали следу-
ющее: «США», «Япония, Китай ненадежные», 
«Турция первыми нас сдаст», «Украина», «в 
плане технического и научного превосход-
ства — США, Германия, Япония», «террори-
сты», «НАТО» и др. Под внутренним врагом 
8% школьников 5-х классов имели в виду 
«саму Россию», а 32 % школьников 11-х клас-
сов отмечали объекты из следующего ряда: 
«коррумпированная власть», «действующее 
правительство», «сами люди», «жители 
страны», «мы сами», «российские чиновни-
ки» и др.

Визуальные образы власти
в сознании школьников

Образы власти, выявленные с помощью 
методики проективного рисунка, характери-
зуются высокой эмоциональной окрашен-
ностью: для большинства респондентов 
власть является непривлекательной (80 %), 
школьники ощущают ее отстраненность от 
общества. «Привлекательность» образов 
власти в рисунках, как правило, связана с 
отсутствием конфликтности в сюжетах и 
чаще всего предполагает схематическое 
изображение институциональной конфигу-
рации политической системы современной 
России (20 %).
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Параметры образов по шкале «актив-
ность/пассивность» также имеют отрица-
тельные коннотации (64 %), выраженные в 
упоминаниях коррупции, пропаганды, не-
компетентности, скрытности. Пассивность 
власти (36 %) чаще всего понимается как 
нежелание или неспособность политиков 
видеть экономическо-социальные пробле-
мы и решать их.

По шкале «сила/слабость» только около 
четверти рисунков содержат образ «слабой» 
власти (24 %). В основном «сильная власть» 
изображается иерархично с помощью сим-
волов оружия, материальных ценностей 
и др.

Также были выявлены содержательные 
элементы, каждый из которых несет в себе 
свой определенный смысл. Все три ветви 
власти изображены у почти четверти ре-
спондентов (исполнительная и судебная по 
20 % соответственно). При этом законода-
тельная власть встречается немного чаще 
(24 %).

В изображении оппозиции (48 % от об-
щего числа рисунков) прослеживается два 
главных сюжета: 16 % видят ее лишь как 
видимость многопартийности в стране, ко-
торая на самом деле иллюзорна. Остальные 
32 % иллюстрируют невозможность оппо-
зиции войти на политическую арену нашей 
страны в связи с недостатком средств на 
предвыборные кампании, отсутствием яр-
ких личностей и активным противодействи-
ем со стороны властей.

В 36 % изображений присутствует такой 
объект, как СМИ. Большинство школьников 
изображают средства массовой информации 
в лице федеральных телеканалов, которые 
манипулируют общественным мнением. 
Кроме того, многие респонденты оценивают 
данную ситуацию как следствие недостаточ-
ной свободы слова в стране.

Упоминание главы государства содер-
жится в рисунках четверти опрошенных 
(24 %), президент в них изображается как 
структурный элемент, возглавляющий ие-
рархическую структуру государственной 
власти. Если рассматривать персоналии, то 
они появляются в более сложных сюжетах, в 
то время как большинство образов характе-
ризуются когнитивной простотой. Чаще все-
го выделяется фигура В. В. Путина, который 
присутствует в 36 % случаев и образ партии 
«Единая Россия» (20 %).

Символические объекты, репрезентиру-
ющие категорию «народ» (отмеченные на 
68 % рисунков), представлены, как правило, 
в контексте его противопоставления власти 
с помощью изображения какой-либо прег-

рады или дистанции между ними. Данный 
конфликт преимущественно разворачива-
ется в социально-экономической сфере. При 
этом народ чаще всего изображен в актив-
ной роли, требующим изменений в общест-
ве, в отличие от пассивной власти, которая 
не готова действовать и ориентируется на 
сохранение статус-кво.

Учителя истории
и обществознания
в процессе политической
социализации

Для более полного рассмотрения про-
цесса политической социализации в школе 
был проведен опрос учителей истории и 
обществознания. Изучение политической 
системы, по мнению большинства из них 
(97,1 %), необходимо в школе. Только 2,9 % 
респондентов отметили, что в этом нет не-
обходимости. При этом мнения на счет того, 
достаточно ли внимания уделяется данной 
теме в учебном процессе разделились: 
59,3 % ответили, что достаточно и 40,7 % — 
что недостаточно. Учителя отметили разно-
образие форм образовательного процесса, 
задействованных в процесс политической 
социализации в школе: «классные часы», 
«воспитательные мероприятия на уровне 
школы», «занятия на уроках», «факультатив-
ные занятия», «в форме олимпиад», «истори-
ческие диктанты», «волонтёрское движение 
тоже в этом помогает» и др.

Одной из наиболее актуальных проблем, 
с которой сталкиваются учителя, является 
безразличие и недоверие молодёжи к поли-
тике: «сложно привлечь внимание учеников, 
сейчас эпоха цифровых гаджетов и свобод-
ного доступа в интернет», «нет точной 
информации, о чем мы можем говорить с 
детьми, а о чем нет», «реакция родителей, 
их осуждение и жалобы в вышестоящие ор-
ганы», «ученики сами все знают из интерне-
та», «возрастные рамки» и др.

Школьные учителя выступают трансля-
торами политических представлений для 
учеников, опираясь при этом, главным 
образом, на собственные опыт и знания. 
Термин «власть», как правило, интерпрети-
руется на когнитивном уровне в соответст-
вии с содержанием соответствующих учеб-
ных программ. При этом эмоциональная 
оценка власти как социального феномена 
прослеживается у 19,3 % учителей (среди 
них 25,9 % испытывают положительные 
эмоции, 51,9 % — отрицательные, 18,5 % 
— нейтральные). Таким образом, получен-
ные данные свидетельствуют о том, что у 
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учителей нет четких и единых представ-
лений о современной российской полити-
ческой власти. Эта тенденция, вероятнее 
всего, связана с некоторыми значимыми 
событиями в стране, которые произошли за 
последние годы (пенсионная реформа, при-
соединение Крыма к России и внешнеполи-
тический курс действующего президента).

Говоря о характере власти, 43,6 % учи-
телей считают, что сейчас в стране власть 
имеет авторитарный характер, 32,9 % счи-
тают современную российскую власть демо-
кратической, 15,7 % учителей отметили, что 
в стране сейчас существует гибридный по-
литический режим («авторитаризм с нотой 
демократии», «демократия и авторитаризм 
вместе»).

Современные учителя все меньше счи-
тают школу важным агентом политической 
социализации. На вопрос «Обсуждаете ли 
вы в школе с учениками политическую ин-
формацию?» 77,9 % учителей ответили ут-
вердительно, а 22,1 % — нет. Кроме того, 
большинство учителей отметили, что они 
обсуждают политическую жизнь в стране 
с учениками исключительно в рамках спе-
циально предусмотренных для этого фор-
матов: на тематических классных часах и 
уроках обществознания. При этом более 
популярны в контексте таких политических 
обсуждений внутрироссийские события (ре-
ферендум о поправках в Конституцию, выбо-
ры депутатов Государственной Думы), реже 
внимание привлекают внешнеполитические 
новости (например, события в Казахстане в 
январе 2022 года).

Учителя выделяют важность профиль-
ных уроков обществознания в процессе по-
литической социализации школьников, од-
нако, согласно распространенному мнению, 
свой вклад в формирование политических 
представлений также должны вносить уроки 
истории, права, литературы и географии.

Отвечая на вопрос «Какие политиче-
ские представления учащихся 5—6-х / 10— 
11-х классов должны быть сформированы?», 
большинство учителей отметили, что 5-клас-
сники должны знать символику российского 
государства, а также иметь общие представ-
ления о правах и обязанностях граждан. Для 
одиннадцатиклассников, в свою очередь, 
появляется необходимость основательного 
знания положений Конституции Российской 
Федерации.

Заключение

Российская школа как агент политиче-
ской социализации в современных условиях 

имеет относительно незначительное влия-
ние на учеников. Для школьников в данный 
период времени СМИ и социальные сети 
являются более авторитетным источником 
информации о политике, нежели школа и 
школьные учителя.

Но при этом школе необходимо быть 
главным и авторитетным источником поли-
тической информации из-за того, что в шко-
ле учителя могут контролировать информа-
цию, которую получают ученики о политике 
в рамках образовательного процесса. Но, 
фактически, все доступные методы (про-
ведение гражданско-патриотического вос-
питания в системе школьной программы, 
внеурочная деятельность, классные часы, 
гуманитарные дисциплины, посвященные 
политике и др.) оказались относительно не-
эффективными.

Как показывает проведенное исследова-
ние, главная проблема состоит в отсутствии 
единой модели политической социализации 
на всех уровнях общественной жизни. В сло-
жившихся условиях дети школьного возра-
ста оказались объектом влияния различных 
политических акторов. Первое место, как 
главные источники получаемой политиче-
ской информации, занимают масс-медиа 
(социальные сети, новостные сайты, теле-
видение), затем следует влияние со стороны 
родителей. При этом и сами учителя как зна-
чимые агенты политической социализации 
на уровне школы не имеют единого и устой-
чивого мнения по принципиальным содер-
жательным вопросам, связанным с тем, ка-
кими средствами допустимо пользоваться 
для формирования в сознании учеников 
представлений о политике и о том, какие 
ценностные системы можно рассматривать 
как желаемый результат школьной полити-
ческой социализации. Педагоги описывают 
множество проблем, с которыми им прихо-
дится сталкиваться: нежелание родителей 
допускать обсуждение политики на уроках 
с их детьми, незаинтересованность самих 
школьников, отсутствие специальных зна-
ний о политике у учителей, недостаток сво-
бодного времени и относительно нечеткий 
характер учебной программы, не позволя-
ющий определить желательные ориентиры 
в процессе формирования политических 
представлений учеников.

Кроме того, и сами школьники в на-
стоящий момент имеют трудности с фор-
мированием собственных политических 
представлений и ценностей. Во-первых, 
на рациональном уровне прослеживается 
достаточно высокий интерес к политике и 
явное желание голосовать на выборах в 
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будущем. Также школьники продемонстри-
ровали достаточно высокую когнитивную 
сложность в сфере знаний о формах поли-
тического участия. Во-вторых, изучение бес-
сознательного компонента представлений 
учеников о политике показало несформи-
рованность идентификационной модели 
«свой-чужой». В-третьих, проведенный ана-
лиз подтвердил известный теоретический 
тезис о том, что период между обучением в 
5-х и 11-х классах отражает значимый этап 
в процессе формирования политических 
представлений и ценностей: в 5-м классе 
дети олицетворяют политику с личностью 
политического лидера (персонифицируют 
ее), а в 11-м классе уже могут продуцировать 
институциональные характеристики власти.

Стоит отметить, что введение локальных 
мер в системе образования, направленных 
на повышение уровня осведомлённости 
школьников о политической системе стра-
ны, может быть успешным лишь отчасти. 
Представления нынешнего поколения 
школьников о политике ярко демонстриру-
ют тенденцию потери чувства ответственно-
сти за будущее страны, что позволяет сде-
лать вывод о желательности корректировки 
всей системы политической социализации 
молодежи.

Что касается перспектив продолжения 
исследования данной проблематики, то в 
будущем с помощью предложенной ме-
тодики возможно изучение политических 
ценностей и представлений молодых людей 
более старшего возраста, за пределами шко-
лы. Таким образом, работа вносит вклад в 
исследования в области политической пси-
хологии в целом, и в частности в изучении 
проблемы политической социализации, 
учитывая то, что данный процесс в России 
продолжает пребывать в состоянии тран-
сформации.

Рисунки к исследованию образов власти 
в сознании школьников смотрите по данной 
ссылке или отсканируйте QR-код с экрана 
своего смартфона: https://disk.yandex.ru/d/
F6Pnk1Sih3JNIw
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Abstract
Introduction. The authors analyze some features 

of Russian students’ political socializing at the 
present stage. 

The purpose of the study is to identify the main 
trends that characterize the role of the school as an 

agent (active subject) of political socialization.
Methods. The empirical basis of the study is the 

results of the survey in which 554 students

and 151 teachers of history and social studies in 
Chelyabinsk schools took part, the authors used 
qualitative (projective tests, in-depth interviews) 
and quantitative (survey) methods.
Scientific novelty. The specific feature of the 
authors’ approach to the problem under study 
is to perceive the school as an agent of political 
socialization, which is able to carry out the targeted 
steps of including children into the political sphere 
of the society within the educational process at 
several levels.
Results. The data show that the socializing impact 
at the school level is relatively ineffective. The 
analysis revealed the problems that teachers have 
to face when conducting training activities related 
to delivering knowledge about politics: 1) students’ 
lack of interest; 2) comparatively low level of teach-
ers’ special competence; 3) lack of necessary free 
time, etc. At the same time, students showed a 
fairly high level of behavioral activity and cognitive 
complexity in assessing power institutions. The 
unconscious component of students’ political ideas 
is characterized by the absence of formed values 
and the heterogeneity of power images.
Conclusions. The school as an agent of political 
socialization is losing its role as the leading agent 
of socializing when forming political values and 
students’ ideas about politics in modern conditions. 
The main reason for this is the dominant role of 
social networks and the. Students tend to get in-
formation about politics from external sources, so 
they are less likely to resort to discussing current 
political issues with teachers. This process leads to 
the need to develop new conceptual approaches to 
forming state policy in the field of general educa-
tion.
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Аннотация
Введение. В статье анализируется текущая 

социально-экономическая ситуация в регионе 
(Челябинской области), которая характеризуется 

негативными изменения, обусловленными панде-
мией COVID-19. При этом коронавирусный кризис 

не только высветил имеющиеся проблемы и слабые 
стороны социально-экономической обстановки, но 

и обострил базовые накопленные проблемы в реги-
оне. Пиковая нагрузка на экономическую, демогра-
фическую, социальную сферы (особенно здравоох-

ранение) в Челябинской области и других регионах 
РФ пришлась на 2020 г. Предпринятые меры 

государственной поддержки населения, бизнеса 
позволили стабилизировать ситуацию, избежать 

значительных постковидных потерь. Однако рас-
пространение пандемии продолжается, а внешние 

вызовы для страны и регионов усиливаются. В этой 
связи важно понимать суть происходящих социаль-

но-экономических процессов в стране и регионах, 
анализировать и систематизировать разрозненные 

и разнонаправленные факторы, определяющие 
новую реальность.

В этой связи авторами сформированы проблемные 
группы, в рамках которых рассматривались сферы 
жизнедеятельности, где значительно усилились 
вызовы и угрозы в связи с пандемией. К ним были 
отнесены: группа, обозначенная как «Экономика»; 
группа «Демография», группа «Уровень жизни». 
Усиление угроз и опасности в этих сферах из-за 
распространения COVID-19 в наибольшей степени 
отразилось на благосостоянии людей, ухудшении 
качества жизни, снижение ее продолжительности.
Для исследования отмеченных проблем авторами 
была поставлена цель: на основе анализа текущей 
социально-экономической ситуации в субъектах РФ 
выявить угрозы понижения качества жизни насе-
ления в период пандемии и предложить меры по 
преодолению негативных постковидных последст-
вий для жителей региона
Методы. Информационной базой послужили 
статистические данные Росстата, информация из 
отчета губернатора Челябинской области за 2020 г. 
Были использованы следующие методы: контент-
анализ научных источников, группировка факторов 
риска в период пандемии, анализ статистических 
показателей и данных, полученных по результатам 
мониторинга региона.
Научная новизна исследования состоит в разра-
ботке оригинального алгоритма экспресс-анализа 
текущей социально-экономической ситуации в 
регионе в период пандемии для оперативного 
реагирования и купирования органами власти 
угроз, связанных с распространением пандемии. Он 
(алгоритм) включает выделение наиболее уязви-
мых сфер с позиций условий жизнедеятельности и 
благополучия людей; группировку факторов риска в 
этих сферах и определение их влияния на уровень 
и качество жизни; анализ показателей (плановых 
и фактических) за 2019—2020 гг. применительно к 
группам «Экономика»; «Демография», «Социальная 
сфера» для определения воздействия неблагопри-
ятных факторов пандемийного воздействия на каче-
ство жизни населения региона.
Результаты и выводы. Проведен контент-анализ 
отечественной и зарубежной научной литературы 
по теме исследования. Уточнен понятийный инстру-
ментарий исследования. Предложена группировка 
основных проблем в социально-экономическом 
пространстве региона, обострившихся в период 
пандемии. В соответствии с этой группировкой 
проведен анализ текущей ситуации по экономи-
ческому состоянию региональной экономики, де-
мографической ситуации и уровню благосостояния 
населения региона. Предложены меры по преодо-
лению негативных постковидных последствий в 
Челябинской области. Анализ показал, что текущая 
социально-экономическая ситуации в регионе про-
должает оставаться сложной. Базовые проблемы, 
не решенные на предшествующей стадии разви-
тия, усиливаются в связи с внешними вызовами, в 
том числе пандемийным воздействием. В кризи-
сных условиях необходима концентрация усилий 
властей, бизнеса, населения на снижении рисков 
и поддержании надлежащего уровня и качества 
жизни населения региона.

Ключевые слова:
качество жизни населения,
уровень жизни населения,
регион,
пандемия,
региональная экономика,
демографическая ситуация,
внешние вызовы
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Введение

В последнее время возрастает турбулен-
тность социально-экономических процессов 
под воздействием пандемии. Действительно, 
пандемия коронавируса, находящаяся в ак-
тивной фазе с начала 2020 г., до сих пор рас-
пространяется по миру. Усиление кризисных 
явлений, характерных для стран и регионов, 
во многом определяется пандемией. Все это 
сопряжено со значительной хаотичностью 
и слабой предсказуемостью событий в буду-
щем.

Для понимания сути и направлений соци-
ально-экономических изменений в странах 
и регионах под воздействием дестабили-
зирующих факторов необходим системный 
анализ, структурирование возникающих 
проблем. Такие исследования ведутся оте-
чественными учеными и специалистами.

Так, российскими учеными проводится 
комплексный анализ влияния пандемии 
COVID-19 на различные стороны жизни об-
щества: социально-политические отноше-
ния, экономические процессы, социально-
демографическую ситуацию в мире и России 
[3; 6, 7; 10, 12].

Н. В. Зубаревич исследует проблемы пан-
демии применительно к регионам РФ. При 
этом она отмечает, что важно разобраться, 
какие регионы России пострадали больше, 
а какие меньше. И как регионы выходят из 
кризисного спада? Для ответа на эти вопро-
сы учеными проводятся исследования по 
влиянию коронавирусного кризиса на эко-
номику (с учетом ее отраслевой структуры), 
состояния рынков труда регионов, занятости 
(в том числе в сфере малого и среднего пред-
принимательства), уровня жизни населения 
регионов [4].

Следует согласиться с исследователями 
НИУ ВШЭ, что «негативные изменения суще-
ствующей социально-экономической ситу-
ации, обусловленные пандемией COVID-19, 
невозможно быстро преодолеть, последст-
вия будут видны на продолжительном вре-
менном отрезке, а испытанию подвергнутся 
все институты. В этой ситуации особенно 
важно опереться не только на моментные 
(быстрые) решения, направленные на обес-
печение текущей социально-экономической 
стабильности, но и выйти за рамки удовлет-
ворения неотложных потребностей и на-
строить в субъектах РФ реализацию долгос-
рочной политики энергичного и устойчивого 
восстановления экономики с учетом новых 
вызовов» [1, с. 93].

Зарубежные ученые и специалисты так-
же активно анализируют ситуацию в связи с 
воздействием пандемии на основные сферы 

жизнедеятельности людей. При этом они от-
мечают, что с первых дней кризиса, связанно-
го с распространением COVID-19, научное со-
общество постоянно стремится пролить свет 
на различные вопросы, такие как механизмы 
распространения вируса, его экологические 
и социально-экономические последствия, а 
также необходимые планы и стратегии вос-
становления экономики и адаптации населе-
ния к новой реальности [19].

Европейские ученые справедливо гово-
рят о том, что кризисная ситуация не только 
беспрецедентно высветила имеющиеся про-
блемы и слабые стороны социально-эконо-
мической обстановки в странах и регионах, 
но и показала новые возможности преодоле-
ния трудностей, обогатила новыми практика-
ми управления в период пандемии [15].

В работах западных ученых по пробле-
мам пандемии рассматриваются вопросы, 
касающиеся территориальных аспектов пре-
одоления пандемии [13; 16; 19—21]. Отмеча-
ется, что проблемы, связанные с пандемией, 
различаются в зависимости от конкретной 
страны, региональных и местных особенно-
стей. При этом значительную роль в предо-
твращении пандемии играют центральные 
правительства стран. Интерес представляют 
работы, в которых проверялась корреляция 
финансирования общественного здравоох-
ранения (нагрузка на которое многократно 
возрастает в период пандемии) с контролем 
распространения пандемии. Анализирова-
лось, как государственные расходы и соци-
ально-экономические факторы влияют на 
эпидемию. В моделях, разработанных авто-
рами, учитывались региональные социаль-
но-экономические факторы [13].

Кроме того, зарубежными учеными ак-
тивно обсуждаются вопросы о распростра-
нении пандемии и ее влиянии на экономи-
ческие и социальные последствия в крупных 
городах, где сконцентрирована высокая де-
ловая активность, имеет место значительная 
плотность населения и большое скопление 
людей, что усложняет реализацию мер по 
противодействию пандемии [16; 18; 19].

Ряд вопросов в контексте распростране-
ния пандемии уделяется управлению кри-
зисом, поиску новых подходов противодей-
ствия ковиду. Так, отмечается интересная 
особенность азиатского подхода, который 
отражает проактивность и усердие, в то вре-
мя как западные ответы являются реактив-
ными и чаще всего слегка задерживаются. 
Поскольку управление кризисом COVID-19 — 
это, по сути, проблема многоуровневого 
управления. При этом обсуждение нацио-
нальных стратегий дополняется обзором 
роли городов [14].
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Неопределенность и хаотизация соци-
ально-экономических процессов, усилив-
шихся в период пандемии, ставит перед ис-
следователями задачу проникновения в суть 
происходящих изменений, систематизации 
проблемных зон, структурирования угроз 
развитию социума и экономики.

Влияние пандемии на развитие стран, 
регионов, отдельных территориальных 
образований следует определять в широком 
контексте. Очевидно, что пандемия стала со-
бытием глобального масштаба, повлиявшим 
на все страны мира, а ее распространение 
сопровождалось серьезными негативными 
последствиями. В то же время пандемия не 
является единственной причиной социаль-
но-экономических изменений и потрясений 
в странах и регионах. Трансформация эконо-
мики и социума — перманентный процесс, 
подчиняющийся фундаментальным законам 
диалектики и эволюционному развитию. 
Основная траектория развития стран и ре-
гионов, выявление которой, как правило, 
можно определить на долгосрочном отрезке 
времени, сопровождается многочисленными 
колебаниями, флуктуациями, кризисами, ха-
отическими изменениями.

Пандемия не является случайным явле-
нием, в широком смысле ее следует рассма-
тривать как кризис взаимодействия природы 
и человека. Это, с одной стороны, приводит 
к существенным сдвигам в экосистемах раз-
ных уровней; с другой, — усугубляет ранее 
наблюдаемые неблагоприятные процессы: 
замедление темпов роста экономики, депопу-
ляцию населения, увеличение смертности и 
снижение рождаемости, слабо контролируе-
мую миграцию и др. В то же время примени-
тельно к территории, конкретному периоду 
времени или этапу (волны пандемии) она 
проявляется и диагностируется в различных 
индикаторах социально-экономических из-
менений. В этом контексте авторы преследо-
вали цель: определить влияние кризисных 
факторов (пандемии) в конкретном регионе 
РФ, обратив при этом внимание на группы 
проблем, угроз и вызовов в экономической, 
демографической и социальной сферах.

Использование в исследованиях струк-
турирования угроз и глобальных вызовов 
широко известно как среди исследований 
зарубежных, так и отечественных ученых и 
специалистов [2; 5].

Полагаем, что подход, в рамках которого 
применяются группировки и кластеризация 
угроз и вызовов в кризисных условиях, целе-
сообразен в связи с необходимостью выде-
ления тех или иных сфер, которые подвер-
гаются наибольшей опасности в конкретный 
период времени.

В данном исследовании акцентируется 
внимание на влиянии глобальных проблем 
в социуме и экономике на изменение каче-
ства жизни населения в период пандемии.

Авторами сформированы проблемные 
группы, в рамках которых рассматриваются 
сферы жизнедеятельности, где значительно 
усилились вызовы и угрозы в связи с панде-
мией. К ним были отнесены:

Группа 1. Экономика.
Группа 2. Демография.
Группа 3. Уровень жизни.
Усиление угроз и опасности в этих сфе-

рах из-за распространения COVID-19 в на-
ибольшей степени отразилось на благосо-
стоянии людей, ухудшении качества жизни, 
снижении ее продолжительности.

Данные и методы исследования

В исследовании были использованы ста-
тистические данные Росстата, информация 
из отчета губернатора Челябинской области 
за 2020 г. [1; 8].

Авторами рассмотрены, систематизиро-
ваны и сгруппированы основные проблемы, 
обострившиеся в период пандемии в регио-
нах РФ. Были выделены три группы проблем, 
которые (проблемы) значительно усилива-
ются в период пандемии. К первой группе 
относятся угрозы, возникающие в экономи-
ческой сфере регионов; ко второй — угро-
зы в демографической сфере; к третьей — 
проблемы, связанные со снижением уровня 
жизни населения (табл. 1).

Обозначенные проблемные зоны харак-
терны для страны в целом, для регионов РФ. 
Так, ситуация в региональной экономике ха-
рактеризуется снижением темпов роста ВРП, 
ростом безработицы, изменением структу-
ры региональной экономики. Имеет место 
потеря рабочих мест в отраслях, наиболее 
пострадавших от пандемии. Происходит 
значительное снижение активности в сфере 
МСП: уменьшение численности работающих 
в этой сфере, спад оборота СМСП.

Демографическая ситуация характеризу-
ется изменением численности и структуры 
населения (по возрасту и полу); снижением 
доли трудоспособного населения. В связи 
с распространением пандемии и неопре-
деленностью эпидобстановки наблюдается 
более значительное снижение рождаемости. 
Имеет место увеличение смертности, в том 
числе по причине пандемии и сопутствую-
щих хронических заболеваний. Происходит 
сокращение плановой медпомощи населе-
нию в пики распространения коронавиру-
са, что увеличивает заболеваемость и смер-
тность населения.
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Происходит ограничение миграционных 
потоков в связи с трудностями перемещения 
граждан, что приводит к дефициту кадров в 
сферах традиционного трудоустройства ра-
ботников-мигрантов.

Регионы России по-разному реагируют 
на воздействие пандемии, при этом изме-
нение уровня жизни, снижение ее качества 
происходит практически во всех субъектах 
РФ. Ухудшение благосостояния населения 
происходит в направлении снижения но-
минальной заработной платы в связи с со-
кращением рабочих мест, переводом трудя-
щихся на неполный рабочий день в период 
пандемии; снижением реальных доходов в 
связи с более высокой, чем запланировано, 
инфляцией. Имеет место неблагоприятная 
динамика потребительских расходов населе-
ния: снижение доли потребительских расхо-
дов в объеме доходов населения, рост цен; 
изменение структуры потребительских рас-
ходов, в том числе за счет увеличения доли 
расходов на лекарственные препараты. На-
блюдается изменение структуры потребле-
ния в направлении менее качественного 
и дешевого ассортимента товаров, нерав-
ная доступность к качественным товарам, 
прежде всего, продовольственным. Все это 
сказывается на здоровье людей и продолжи-
тельности их жизни.

Большая нагрузка упала на сферу здраво-
охранения. Следует согласиться с авторами 
М. Ф. Мизинцевой, Т. В. Гербиной, М. А. Чуг-
риной, что «любая страна без базовой пер-
вичной медико-санитарной помощи, служб 
общественного здравоохранения и соответ-
ствующей инфраструктуры, а также без эф-

фективных механизмов контроля над инфек-
циями несет наибольшие катастрофические 
потери. Эпидемии разрушают всю систему 
здравоохранения, снижая доступ к медицин-
ским услугам при прочих заболеваниях, что 
приводит к еще большей смертности и даль-
нейшей экономической депрессии» [9, с. 64].

Риски особенно велики в тех регионах, 
где имеет место низкий инфраструктурный 
и кадровый потенциал в сфере здравоох-
ранения. Значительные риски по оказанию 
медпомощи связаны с дефицитом кадров 
первичного звена и медперсонала в стаци-
онарах; сокращением плановой медпомощи 
в период пандемии, снижением доступности 
и качества медпомощи, что неизбежно при-
водит к росту хронической и инфекционной 
заболеваемости населения.

Результаты

Текущая ситуация в период пандемии в 
регионах РФ имеет как похожие черты, так 
свою специфику. Основные сферы жизнедея-
тельности людей, которые подверглись пан-
демийному воздействию, схожи, но характер 
протекания и темпы изменения социально-
экономических индикаторов различены.

Авторами проведен анализ ситуации в пе-
риод пандемии по трем предложенным про-
блемным группам в индустриальном регионе 
РФ — Челябинской области. Для анализа в 
основном использовались показатели, кото-
рые по результатам мониторинга губернатора 
Челябинской области оказались не выполнены 
в пандемийный период, их фактическое зна-
чение оказалось меньше запланированного, 

Таблица 1
Влияние пандемии на социально-экономическую ситуацию 

и качество жизни населения в регионе

Влияние 
пандемии

Основные социально-экономические 
проблемы, обострившиеся в период 

пандемии

Влияние пандемии 
на КЖН

Экономика

Замедление темпов ВРП. Снижение ин-
декса промышленного производства, 
прежде всего, в обрабатывающих отра-
слях. Структурные деформации регио-
нальной экономики, неблагоприятное 
изменение отраслевых пропорций. Уси-
ление нестабильности (рост безработи-
цы, инфляции). Ослабление сектора МСП

Снижение экономического потенциала 
региона и эффективности его использо-
вания, что отражается на уровне и каче-
стве жизни населения

Демография

Снижение численности населения; сни-
жение рождаемости; рост смертности; 
неравномерная динамика миграционных 
потоков

Снижение человеческого потенциала 
региона; неблагоприятное изменение 
структуры населения; увеличение нагруз-
ки на трудоспособное население.
Снижение продолжительности жизни

Уровень жизни

Снижение номинальной заработной пла-
ты; снижение реальных доходов. Небла-
гоприятная динамика и структура потре-
бительских расходов населения

Расширение бедности, усиление социаль-
ного расслоения.
Неблагоприятное изменение структуры 
потребления
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а темпы роста снизились [8]. Объясняется это 
как сложившимися ранее многолетними нако-
пленными проблемами, так и неблагоприятны-
ми факторами, связанными с распространени-
ем пандемии в регионе.

Основные проблемы в экономике отра-
жены в показателях, приведенных в табл. 2.

Активное распространение пандемии 
в регионах РФ началось в 2020 г., поэтому 
в исследовании рассматривался период 
2019—2020 гг., чтобы сравнить ситуацию 
2020 г. с годом, предшествующим пандемии.

Из данных таблицы видно, что план 
по ВРП на душу населения не выполнен в 
2019 г. (92,7% выполнения плана), в 2020 г. 
невыполнение плана возросло (86,3 % вы-
полнения плана). Темп роста показателя ВРП 
на душу населения в 2020 г. был запланиро-
ван на уровне 105,6 %, а фактически соста-
вил всего 98 %. Вместо значительного повы-
шения темпов роста (+5,6 %) наблюдалось 
его снижение (–2 %). Ухудшение показателя 
ВРП на душу свидетельствует, прежде всего, 
о снижении потребительских расходов (наи-
большая доля в структуре ВРП), замедлении 
инвестиционных процессов.

Фактический уровень безработицы в реги-
оне в 2019 и 2020 гг. превысил запланирован-

ный, при этом темп роста безработицы в 2020 
г. относительно 2019 г. был беспрецедентным 
и составил 18 %. В то же время исследователи 
отмечают, что действительно отличало 2020 
г. от других годов — это ситуация в стране 
с безработицей: за 2008—2020 гг. число за-
регистрированных безработных в стране до-
стигло своего максимума в сентябре 2020 г. 
(3,7  млн человек). Уровень зарегистриро-
ванной безработицы в стране возрастал, что 
было связано в том числе с мерами, стимули-
ровавшими регистрацию в службах занятости 
(повышение минимального и максимального 
размеров по безработице, доплаты на детей 
безработных, упрощение получения такого 
пособия для ИП) [6].

Индекс промышленного производства 
не достиг плановых значений ни в 2019 г. 
(95,7  % выполнения плана), ни в 2020 г. 
(91,8  % выполнения плана). Темп роста 
индекса промышленного производства в 
2020 г. был запланирован на уровне 105,0 %, 
а фактически составил всего 97 %. Вместо 
значительного повышения темпов роста 
(+5,0 %) наблюдалось его снижение (–3 %).

Объем производства сельского хозяйст-
ва всех сельхозпроизводителей не достиг 
плановых значений ни в 2019 г. (91,5 % вы-

Таблица 2
Основные показатели, характеризующие экономическую ситуацию 

в Челябинской области в 2019—2020 гг.

Показатель Единица 
измерения

2019 г. 2020 г. Выполнение 
в 2020 г., %

Темп роста 
2020/2019План Факт План Факт

Объем ВРП на душу 
населения (в ценах 
2015 года)

тыс. рублей 375,6 348,1 396,5 342 86,3 98 %

Уровень безработицы 
по методологии МОТ процентов 6,6 5,6 6,51 6,6* 98,6 118 %

Индекс промышленно-
го производства процентов 107,1 102,5 108 99,1 91,8 97 %

Объем производства 
сельского хозяйства 
всех сельхоз-произво-
дителей (в ценах 2015 
года)

млрд рублей 121,2 110,9 121,4 99 81,5 89 %

К о л и ч е с т в о  С М С П 
(включая индивиду-
альных предпринима-
телей)

на 1 тыс. че-
ловек насе-
ления

42,96 40,41 43,67 38,76 88,8 96 %

Оборот СМСП (включая 
микропредприятия) и 
выручка индивидуаль-
ных предпринимате-
лей (в ценах 2015 года)

млрд рублей 1741,5 1302,1 1820,60 1295,1* 71,1 99 %

Источник: Отчет губернатора Челябинской области о результатах деятельности Правительства Челябин-
ской области в 2020 г. // Правительство Челябинской области, Министерство экономического развития 
Челябинской области. 2021. URL: https://mineconom.gov74.ru/pokazateli (дата обращения: 20.02.2022).
* оценка
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полнения плана), ни в 2020 г. (81,5 % выпол-
нения плана). Темп роста индекса сельско-
хозяйственного производства в 2020 г. был 
запланирован на уровне 109,5 %, а факти-
чески составил всего 89 %. Вместо значи-
тельного повышения темпов роста (+9,5 %) 
наблюдалось его снижение (–11 %).

В кризисные периоды малый и средний 
бизнес является зоной повышенного риска, 
поскольку имеет гораздо меньше возможно-
стей и резервов (по сравнению с крупными 
предприятиями) к адаптации к ковидным 
ограничениям.

План по количеству СМСП (включая ин-
дивидуальных предпринимателей) не вы-
полнен ни в 2019 г. (94 % выполнения пла-
на), ни в 2020 г. (88,8 % выполнения плана). 
Темп роста этого показателя в 2020 г. был 
запланирован на уровне 102,5 %, а фактиче-
ски составил всего 96 %. Вместо повышения 
темпов роста (+2,5 %) наблюдалось его сни-
жение (–4 %).

План по обороту СМСП (включая микро-
предприятия) и выручке индивидуальных 
предпринимателей не выполнен в 2019 г. 
(74,8 % выполнения плана) и в 2020 г. (71,1 % 
выполнения плана). Значительно растет % 
невыполнения плана. Темп роста этого пока-
зателя в 2020 г. был запланирован на уров-
не 140 %, а фактически составил всего 99 %. 
Вместо повышения темпов роста (+40%) на-
блюдалось его снижение (–1 %). Сфера МСП 
сильно пострадала от пандемии практиче-
ски во всех регионах, включая Челябинскую 
область.

Согласно данным НИУ ВШЭ, получен-
ным в ходе опроса представителей малого 

и среднего бизнеса из разных субъектов РФ, 
последствия COVID-19 оказали влияние бо-
лее, чем на 80 % респондентов. Свыше трети 
опрошенных заявляют о падении выручки 
в марте 2020 года более, чем на 80 % отно-
сительно аналогичного периода 2019 года. 
Более половины организаций малого и сред-
него бизнеса приостановили свою деятель-
ность [1, с. 91].

В результате анализа проблемной груп-
пы «Экономика» в порядке значимости 
факторов, влияющих на КЖН, выделены: 
рост безработицы, проблемы в сфере МСП, 
снижение активности в сельском хозяйстве, 
замедление темпов промышленного произ-
водства, снижение показателя ВРП на душу 
населения. При этом отмечено значитель-
ное ухудшение показателей в пандемийный 
год относительно 2019 г., что подтверждает 
усиление негативного влияния распростра-
нения коронавируса на экономику региона.

Основные проблемы в группе «Демогра-
фия» отражены в показателях, приведенных 
в табл. 3.

Из данных таблицы видно, что не достиг-
нут план по увеличению среднегодовой чи-
сленности населения в 2019 г. (99,5 % выпол-
нения плана), в 2020 г. (99,2 % выполнения 
плана). Значительного изменения среднего-
довой численности населения не произош-
ло. Заметное изменение этого показателя 
проявляется на более длительном отрезке 
времени и имеет отложенный эффект в связи 
с кризисными ситуациями.

Запланированный уровень по коэффици-
енту рождаемости не выполнен и в 2019 г. 
(79,2 % выполнения плана), и в 2020 г. (76,8 % 

Таблица 3
Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию 

в Челябинской области в 2019—2020 гг.

Показатель Единица 
измерения

2019 г. 2020 г. Выполнение 
в 2020 г., %

Темп роста 
2020/2019План Факт План Факт

Среднегодовая числен-
ность населения тыс. человек 3485,2 3471,1 3483,7 3454,6 99,2 100 %

Коэффициент рождаемо-
сти

на 1 000 че-
ловек насе-
ления

12,5 9,9 12,5 9,6* 76,8 97 %

Коэффициент смертности
на 1 000 че-
ловек насе-
ления

12,9 13,1 12,8 15,9* 80,5 121 %

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при ро-
ждении

число лет 74,8 72,08 75,4 70,3* 95,6 98 %

Источник: Отчет губернатора Челябинской области о результатах деятельности Правительства Челябин-
ской области в 2020 г. // Правительство Челябинской области, Министерство экономического развития 
Челябинской области. 2021. URL: https://mineconom.gov74.ru/pokazateli (дата обращения: 20.02.2022).
* оценка
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выполнения плана). Темп роста этого пока-
зателя в 2020 г. был запланирован на уровне 
126,2 %, а фактически составил всего 97 %. 
Вместо значительного повышения темпов 
роста (+26,2 %) наблюдалось его снижение 
(–3%).

Ученые отмечают, что «пандемия, без-
условно, окажет свое негативное влияние 
и на снижение рождаемости и трансформа-
цию репродуктивного поведения. Однако 
реально судить о масштабах ухудшения в 
отношении показателей рождаемости можно 
будет лишь в конце 2020 г. — начале 2021 г., 
так как из-за специфики процесса рождения 
«пандемийные дети» должны будут появить-
ся позже [11, с. 259].

Плановое значение коэффициента смер-
тности было превышено и в 2019 г., и в 2020 
г. Темп роста коэффициента смертности в 
2020 г. составил 123 %. Фактически смер-
тность в 2020 г. достигла значения коэффи-
циента 15,9 на 1000 человек. Это значитель-
но хуже ожидаемых результатов, которые 
планировались на уровне 12,8 на 1000 че-
ловек населения. В результате ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении 
не достигла ожидаемого уровня и за этот 
период снизилась практически на 2 года: с 
72,8 до 70,3 лет. Специалисты предупрежда-
ли об этом и предполагали, что число избы-
точных смертей по итогам 2020 г. приведет 
к значимому снижению ожидаемой продол-
жительности жизни в этом году [12].

В порядке значимости проблем, влияю-

щих на КЖН, авторами отмечены: снижение 
ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении, рост коэффициента смертности, 
падение коэффициента рождаемости, сниже-
ние среднегодовой численности населения.

Основные проблемы в группе «Уровень 
жизни» отражены в показателях, приведен-
ных в табл. 4.

Среднедушевые денежные доходы насе-
ления в месяц (в текущих ценах) не дости-
гли плановых значений в 2019 г. (95,8 %) и в 
2020 г. (96,8 %). Темп роста этого показателя 
планировался на уровне 104,7%, а фактиче-
ски составил 101 %, Прирост должен быть 
4,7 %, а фактически составил 1 %.

Номинальная начисленная средне-
месячная заработная плата работников 
организаций в 2019 г. превысила плановые 
значения, выполнение составило 103 %. Од-
нако в 2020 г. плановые показатели не были 
достигнуты (99,8 %). Темп роста в 2020 г. был 
запланирован на уровне 102,7 %, а практи-
чески был выполнен на 102 %.

Реальные располагаемые доходы населе-
ния в 2019 г. не достигли планового уровня 
(98 % выполнения плана). В 2020 г. невыпол-
нение плана составило уже 4,7 % (выполне-
ние 95,3 %). При этом планировался темп 
роста этого показателя в 2020 г. 102,5 %, а 
фактическое значение относительно 2019 г. 
составило 98 %.

Отметим, что на реальные располагае-
мые доходы населения существенно влия-
ет показатель инфляции, к сожалению, он 

Таблица 4
Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения 

в Челябинской области в 2019—2020 гг.

Показатель
Единица 
измере-

ния

2019 г. 2020 г. Выполнение 
в 2020 г., %

Темп роста 
2020/2019План Факт План Факт

Среднедушевые денежные 
доходы в месяц (в текущих 
ценах)

тыс. руб. 25,489 25,424 26,619 25,777 96,8 101 %

Номинальная начислен-
ная среднемесячная зара-
ботная плата работников 
организаций

тыс. руб. 36,595 37,748 38,777 38,692 99,8 102 %

Реальные располагаемые 
доходы населения (к уров-
ню 2015 года)

% 86,4 84,7 86,8 82,7 95,3 98 %

Доля населения с денеж-
ными доходами ниже ве-
личины прожиточного ми-
нимума

процен-
тов 13,7 12,8 12,8 13,5* 94,8** 105 %

Источник: Отчет губернатора Челябинской области о результатах деятельности Правительства Челябин-
ской области в 2020 г. // Правительство Челябинской области, Министерство экономического развития 
Челябинской области. 2021. URL: https://mineconom.gov74.ru/pokazateli (дата обращения: 20.02.2022).
 * оценка
** обратный показатель
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растет. Инфляция в России в 2018 г. — 4,3%, в 
2019 г. — 3,0 %, в 2020 г. — 4,9 %, в 2021 г. — 
8,4 % (данные Росстата).

В регионах уровень бедности, отражен-
ный в показателе «доля населения с денеж-
ными доходами ниже величины прожиточно-
го минимума», значительно различается по 
субъектам РФ. Этот показатель характеризует 
уровень жизни населения. Уровень бедности 
в 2019 г. снизился относительно планового 
уровня (13,7 %) и составил 12,8 %, что являет-
ся позитивным моментом. В 2020 г. произо-
шел рост доли бедных до 13,5 % (при заплани-
рованном уровне 12,8 %), что привело к росту 
этого показателя, который составил 105 %.

Анализ проблем данной группы показал, 
что наибольшее негативное воздействие на 
КЖН в связи с пандемией оказывает сниже-
ние реальных доходов населения.

Итак, в результате проведенного анализа 
по трем проблемным группам «Экономика», 
«Демография», «Уровень жизни» выявлены 
наиболее болезненные точки, влияющие на 
качество жизни населения региона в период 
пандемии, и предложены меры по преодоле-
нию негативных постковидных последствий 
(табл. 5).

Заключение

Авторами проведена систематизация и 
группировка основных проблем в социаль-
но-экономическом пространстве региона, 

обострившихся в период пандемии. На ос-
нове этого сделан анализ ситуации в пери-
од пандемии по трем проблемным группам 
(«Экономика»; «Демография», «Уровень жиз-
ни») в индустриальном регионе РФ — Челя-
бинской области.

Анализ показал, что социально-эконо-
мическая ситуация в регионе продолжает 
оставаться сложной. Базовые проблемы, 
нерешенные на предшествующей стадии 
развития, усиливаются в связи с пандемий-
ным кризисом. Политическая обстановка, 
изоляция России в связи с применяемыми 
санкциями, связаны с рисками торможе-
ния дальнейшего развития страны. В этих 
условиях концентрация усилий федеральных 
и региональных властей, органов местного 
самоуправления, бизнеса, населения на 
недопущении снижения уровня и качества 
жизни населения, продолжительности жизни 
— первостепенная задача. Безусловное вы-
полнение поставленных целей в демографи-
ческой, экономической, социальной сферах 
региона должно быть ответом на беспреце-
дентные внешние вызовы.
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Таблица 5
Меры по преодолению негативных постковидных последствий 

в Челябинской области

Сферы, наиболее пострадавшие от пандемии
Меры по стабилизации социально-экономи-

ческой ситуации 
и повышению КЖН в период пандемии

«Экономика»

— Рынок труда (безработица)
— МСП

— поддержка занятости населения;
— прямая финансовая поддержка бизнеса, в т. ч. 
МСП;
— налоговые льготы;
— льготы по аренде региональной и муниципаль-
ной собственности;
— кредитная поддержка;
— снижение контрольно-надзорной нагрузки

«Демография»

— Снижение рождаемости
— Увеличение смертности
— Снижение продолжительности жизни

Обеспечение приоритетного развития социаль-
ной сферы региона, прежде всего, здравоохране-
ния (модернизация медоборудования, обеспече-
ние кадрами, цифровые технологии). Укрепление 
первичного звена и стационарной медпомощи

«Уровень жизни»

— Реальные располагаемые доходы населения

Господдержка населения: материальная помощь 
отдельным категориям малообеспеченных гра-
ждан.
Контроль за уровнем инфляции. Регулирование, 
недопущение роста цен на товары первой необ-
ходимости
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Abstract
Introduction. The article analyzes the current socio-

economic situation in the region (Chelyabinsk region), 
which is characterized by negative changes caused by 

the COVID-19 pandemic. At the same time, the corona-
virus crisis not only highlighted the existing problems 
and weaknesses of the socio-economic situation, but 
also exacerbated the basic accumulated problems in 

the region. The peak load on the economic, demo-
graphic, and social spheres (especially healthcare) in 
the Chelyabinsk region and other regions of the Rus-

sian Federation occurred in 2020. The measures taken 
by the state to support the population and businesses 

made it possible to stabilize the situation and avoid sig-
nificant post-COVID losses. However, the spread of the 

pandemic continues, and external challenges for the 
country and regions are intensifying. In this regard, it 

is important to understand the essence of the ongoing 
socio-economic processes in the country and regions, 

to analyze and systematize the disparate

and multidirectional factors that determine the new 
reality.
In this regard, the authors formed problem groups, 
within which they considered the spheres of life, where 
the challenges and threats in connection with the 
pandemic have increased significantly. These included: 
a group designated as «Economics»; group «Demog-
raphy», group «Standard of life». The increase in 
threats and danger in these areas due to the spread of 
COVID-19 has most affected the well-being of people, 
the deterioration in the quality of life, and the reduc-
tion in its duration.
To study the problems noted, the authors set a goal: 
based on analyzing the current socio-economic situa-
tion in the constituent entities of the Russian Federa-
tion, to identify threats to decreasing the population’s 
quality of life during the pandemic and propose 
measures to overcome the negative post-COVID conse-
quences for the region’s residents.
Methods. The information base was the statistical data 
of Federal State Statistics Service, information from the 
report of the Governor of the Chelyabinsk Region for 
2020. The authors use the following methods: content 
analysis of scientific sources, grouping of risk factors 
during the pandemic, analysis of statistical indicators 
and data obtained from the results of monitoring the 
region.
The scientific novelty of the study lies in the devel-
opment of an original algorithm for express analysis 
of the current socio-economic situation in the region 
during the pandemic for prompt response and relief 
by the authorities of the threats associated with the 
spread of the pandemic. It (algorithm) includes the 
selection of the most vulnerable areas in terms of liv-
ing conditions and well-being of people; grouping risk 
factors in these areas and determining their impact 
on the level and quality of life; analysis of indicators 
(planned and actual) for 2019-2020 in relation to the 
groups «Economics»; «Demography», «Social sphere» 
to determine the impact of adverse factors and to iden-
tify the strengthening of the pandemic impact on the 
population’s quality of life in the region.
Results and conclusions. The authors carried out the 
content analysis of domestic and foreign scientific lit-
erature on the research topic, specified the conceptual 
tools of the study, proposed grouping the main prob-
lems in the region’s socio-economic space, which have 
aggravated during the pandemic. In accordance with 
the grouping, an analysis of the current situation in 
terms of the economic state of the regional economy, 
the demographic situation and the level of well-being 
of the population of the region was carried out. The 
authors proposed measures to overcome the negative 
post-COVID consequences in the Chelyabinsk region. 
The analysis shows that the current socio-economic 
situation in the region continues to be difficult. Basic 
problems that were not solved at the previous stage 
of development are intensified in connection with the 
pandemic crisis. In crisis conditions, it is necessary to 
concentrate the efforts of the authorities, business, 
and the population on reducing risks and maintaining 
an appropriate level and the population’s quality of life 
in the region.

Keywords:
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standards of living,
region,
pandemic,
regional economy,
demographic situation,
external challenges
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Аннотация
Введение. Одна из важнейших экзистенциаль-
ных проблем человека — проблема обретения 
внутренней целостности. Главным инструмен-

том для решения этой задачи всегда были рели-
гиозные и (более широко) духовные практики, 

ставшие труднодоступными для представителей 
европейской культуры в связи с разрушением 

традиционного общества. В начале ХХ века в ка-
честве одной из альтернатив духовной практики 

появляются художественные произведения не-
классического типа, помогающие их создателю 

решить проблему «самосборки». В настоящей 
статье рассматриваются такого рода

произведения в разных областях искусства с 
точки зрения прикладной философии.
Цель. Показать работу художественного про-
изведения как инструмента самопознания и 
«самосборки автора» на примерах из разных 
областей искусства.
Методы. Методологическую основу исследова-
ния составили теория дискретности экзистен-
циального времени Декарта, концепция жизни 
как усилия во времени (Мамардашвили, Пруст), 
концепция «внеприродности» феномена челове-
ка (Мамардашвили).
Научная новизна исследования. Показана 
универсальность техники «самосборки» путем 
создания художественного произведения не-
классического типа. Установлена роль простран-
ства живых цветовых форм как инструмента 
природосообразной «самосборки» человека. 
Поставлена задача практического применения 
рассмотренной техники в работе со студентами 
творческих специальностей.
Результаты.
1. Показано, что художественное произведение 
как инструмент обретения внутренней целост-
ности автора возможно не только в области 
литературы («поток сознания»), но и в кинема-
тографе, музыке и живописи.
2. Показано, что художественное произведение 
может быть не только инструментом «само-
сборки», но и орудием саморазрушения.
3. Показано, что инструментом природосообраз-
ной «самосборки» может быть пространство 
живых цветовых форм.
Выводы. Художественное творчество в любой 
области искусства может быть не только формой 
самовыражения автора, но и эффективным 
инструментом для достижения целостности 
внутреннего мира автора и читателя (зрителя), 
работающего с произведением как записью 
процесса «работы сознания».

Ключевые слова:
самопознание,
собирание себя,
целостность,
поток сознания,
цветовая форма
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Введение

Одна из важнейших экзистенциаль-
ных проблем европейской культуры ХХ—
ХХI вв. — отсутствие внутренней целостно-
сти человека. Приведем два характерных 
высказывания на этот счет крупных мысли-
телей первой и второй половины прошлого 
столетия.

«Человек — это машина. Все его дела, 
поступки, слова, мысли, чувства, убеждения, 
мнения и привычки суть результат внешних 
влияний, внешних впечатлений. Из само-
го себя человек не в состоянии произвести 
ни одной мысли, ни одного действия. Все, 
что он говорит, делает, думает, чувству-
ет, — все это случается. Человек не может 
что-то открыть, что-то придумать. Все 
это случается. Установить этот факт для 
себя, понять его, быть убежденным в его 
истинности — значит избавиться от ты-
сячи иллюзий о человеке, о том, что он якобы 
творчески и сознательно организует собст-
венную жизнь и так далее. Ничего подобного 
нет. Все случается: народные движения, вой-
ны и революции, смены правительств — все 
это случается. И случается точно так же, 
как случается в жизни индивидов, когда че-
ловек рождается, живет, умирает, строит 
дома, пишет книги — не так, как он хочет, а 
так, как случается. Все случается. Человек не 
любит, не желает, не ненавидит — все это 
случается. Но никто не поверит вам, если 
вы скажете ему, что он не может ничего 
делать. Это самая оскорбительная и самая 
неприятная вещь, какую только вы можете 
высказать людям. Она особенно неприятна 
и оскорбительна потому, что это истина, 
а истину никто не желает знать». (Г. Гур-
джиев [26]).

«Мы ведь на уровне нашей интуиции 
знаем, что не все живо, что кажется жи-
вым. Многое из того, что мы испытываем, 
что мы думаем и делаем, мертво. Мертво 
(в простом, начальном смысле…), — потому 
что подражание чему-то другому — не твоя 
мысль, а чужая. Мертво, потому что — это 
не твое подлинное, собственное чувство, а 
стереотипное, стандартное, не то, которое 
ты испытываешь сам. Нечто такое, что мы 
только словесно воспроизводим, и в этой сло-
весной оболочке отсутствует наше подлин-
ное, личное переживание. Хочу подчеркнуть, 
что мертвое не в том мире существует, не 
после того, как мы умрем, — мертвое участ-
вует в нашей жизни, является частью нашей 
жизни. Философы всегда знали (например, 
Гераклит), что жизнь есть смерть и т. д… 
Тем самым философы говорят, что жизнь в 

каждое мгновение переплетена со смертью. 
Смерть не наступает после жизни — она 
участвует в самой жизни. В нашей душевной 
жизни всегда есть мертвые отходы или мер-
твые продукты повседневной жизни. И часто 
человек сталкивается с тем, что эти мер-
твые отходы занимают все пространство 
жизни, не оставляя в ней места для живого 
чувства, для живой мысли, для подлинной 
жизни» (М. Мамардашвили [11]).

«Диагноз» предельно точный, но в чем 
причина? На наш взгляд, ответ дан в серии 
работ Мамардашвили [10—16] и заключает-
ся в том, что феномен человека не имеет 
природных оснований. Для поддержания 
«человеческого состояния» и ощущения 
себя живым нужны «искусственные орга-
ны», создаваемые самими же человечески-
ми существами. Кроме того, воспроизвод-
ство «человеческого состояния» возможно 
только в особого рода «пространстве-вре-
мени», структурирующем человека. От себя 
добавим, что само это пространство-время 
меняется в ходе истории. На протяжении не-
скольких тысячелетий «систему координат» 
задавала традиционная культура, основан-
ная на религиозных и (более широко) ду-
ховных практиках (Яркий пример — роман 
И. Шмелева «Лето господне» [27], описыва-
ющий жизнь людей в пространстве и «за-
кольцованном» времени ортодоксальной 
православной традиции). Разрушение тра-
диционной культуры, особенно ярко проя-
вившееся в европейской истории, разруши-
ло и «структурирующее пространство», вне 
которого человек механистичен и мертв. 
Выход из создавшегося «экзистенциально-
го тупика» каждый современный человек 
вынужден искать самостоятельно на свой 
страх и риск, но в любом случае проблема 
решается путем обращения к той или иной 
духовной или философской [1: 2] практике.

Одной из разновидностей таких пра-
ктик является возникшее в Европе на рубе-
же XIX—XX вв. художественное творчество, 
«продукт» которого является инструментом 
самопознания и «самосборки» автора. Эк-
зистенциальные задачи решаются в «про-
странстве текста». Появившись вначале в 
области литературы в виде текстов «потока 
сознания», этот вид творчества быстро про-
ник практически во все области искусства 
(кинематограф, музыку, живопись).

В цикле лекций [11] М. Мамардашвили 
всесторонне рассмотрел с этих позиций 
роман М. Пруста «В поисках утраченного 
времени» [18—24]. В нашей статье мы пока-
жем работу произведения искусства как ин-
струмента обретения целостности человека 
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в разных областях творчества (до сих пор 
изучалась в основном область литературы)

Литература

До начала ХХ века любое литературное 
произведение представляло собой историю, 
рассказываемую автором читателю. История 
могла быть простой или сложной, автор мог 
развлекать читателя или «вплетать» в ткань 
истории собственные психологические про-
блемы, излагать в художественной форме 
политические, религиозные или иные идеи, 
но в любом случае предполагался сюжет, 
последовательно развивающийся во вре-
мени. В ХХ веке появляются авторы, разру-
шающие эту устоявшуюся традицию, создав 
новый жанр-текст «потока сознания». Самые 
известные авторы романов нового типа — 
Пруст, Музиль, Джойс и Фолкнер [4; 17—25]. 
Текст создается не для того, чтобы расска-
зать о чем-либо читателю, а является ин-
струментом самопознания автора, который 
в процессе создания текста осознает свои 
проблемы, «болевые точки», точки останов-
ки в духовном развитии, страхи, комплексы 
и т. п. В тексте «сжигается мусор сознания», 
мертвые структуры, расчищается простран-
ство для живого, обретается целостность. По 
сути герой как таковой в начале отсутству-
ет и «рождается» в конце романа благодаря 
проделанной автором «работе сознания». 
Для читателя текст имеет ценность как за-
пись осуществленной «философской практи-
ки», которая в принципе доступна любому 
человеку, обладающему достаточным уров-
нем интеллекта и смелости.

Роман Пруста «В поисках утраченного 
времени» — наиболее яркий пример за-
писи «работы сознания». У Пруста по сути 
одна «картезианско-буддийская тема» — 
пробуждение от сна и пребывание «здесь 
и сейчас». Картезианским здесь является 
представление о дискретности экзистенци-
ального времени [3; 12], согласно которому 
из того, что я существую в момент време-
ни А не следует, что я буду существовать в 
момент времени В. Для этого необходимо 
либо «непрерывное творение» (Бог), либо 
мое личное «экзистенциальное усилие». И в 
том, и в другом случае мое сознание долж-
но быть бодрствующим и «работающим». 
Утраченное время есть время пребывания 
в «спящем состоянии», когда «неотработан-
ные» сознанием события ушли в небытие, и 
воскресить их возможно только создав текст.

На трех тысячах страниц идет поиск 
утраченных моментов, в которые можно 
было жить осознанно и полно. Десятки, а 

иногда и сотни страниц пишутся ради одной 
«вспышки истины». В результате безымян-
ный герой, например, начинает понимать 
(а для этого необходимо мужество), что он 
не взрослый человек, а инфантильный эго-
центрик, чувствующий себя комфортно не в 
мире людей, а в мире произведений искус-
ства, и это определяет многие проблемы его 
жизни. Достигнув такого понимания, герой 
получает возможность «вырасти» и чувст-
вовать себя живым. А начинается работа с 
«пустяка». Герой ест пирожное «мадлен» и… 
«В то самое мгновенье, когда глоток чаю с 
крошками пирожного коснулся моего неба, я 
вздрогнул, пораженный необыкновенностью 
происходящего во мне. Сладостное ощуще-
ние широкой волной разлилось по мне, ка-
залось без всякой причины. Оно тотчас же 
наполнило меня равнодушием к превратно-
стям жизни, сделало безобидным ее невзгоды, 
призрачной ее скоротечности, вроде того, 
как это делает любовь, наполняя меня некой 
драгоценной сущностью: или, вернее, сущ-
ность эта была не во мне, она была мною. Я 
перестал чувствовать себя непосредствен-
ным, случайным, смертным. Откуда ко мне 
могла прийти эта могучая радость? Я чув-
ствовал, что она была связана со вкусом чая 
и пирожного, но она безмерно превосходила 
его, она должна была быть иной природы. 
Откуда же приходила она? Что она означа-
ла? Где схватить ее? Я пью второй глоток, 
в котором не нахожу ничего больше того, 
что содержалось в первом, пью третий, при-
носящий мне немножко больше, чем второй. 
Пора остановиться, сила напитка как будто 
слабеет. Ясно, что истина, которую я ищу, 
не в нем, а во мне… Как в ту минуту, когда 
я распробовал Мадлен, тревоги о будущем и 
интеллектуальные сомнения рассеялись. И 
даже те, которые относились к моим лите-
ратурным дарованиям и реальности лите-
ратуры как таковой, только что мучившие 
меня, испарились словно по волшебству. 
Не было никаких новых рассуждений, я не 
отыскал новых решительных аргументов, 
а препятствия, только что неодолимые, 
потеряли свое значение. Но на этот раз я 
решил не смиряться, что мною так и не 
понята природа этого действия… (выде-
лено авторами статьи)» [18].

А дальше начинается напряженная ра-
бота по «раскручиванию» того, что на са-
мом деле стоит за чувством радости. Мо-
мент не упущен (!) и происходит движение 
к истине. В результате в финале романа 
герой «жив», а люди, в свое время значи-
мые для него, но не взявшие на себя труд 
самопознания, «мертвы». (Имеется в виду 
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«бал теней» в последней книге «Обретенное 
время» [24].

Таким образом, текст является простран-
ством, в котором возможно решить задачу 
самопознания и «самосборки», неразреши-
мую в пространстве обыденной жизни. Кста-
ти, в математике давно известно, что одна 
и та же задача может быть разрешимой 
или неразрешимой в зависимости от того, 
в каком пространстве ее пытаются решить. 
Например, «детская» задача собирания че-
тырех одинаковых равносторонних треу-
гольников из шести спичек на плоскости 
неразрешима, а в трехмерном пространстве 
решается элементарно (треугольники-грани 
тетраэдра). Или решение квадратного урав-
нения с отрицательным дискриминантом. 
На вещественной числовой прямой реше-
ний нет, а на комплексной плоскости есть. И 
в том, и в другом случае для разрешимости 
задачи пришлось перейти в пространство 
с большей размерностью. Образно говоря, 
пространство текста всегда имеет более трех 
измерений, и геометрия его неевклидова.

Еще более радикально отличается от 
классического текст Р. Музиля. Приведем в 
качестве примера начало романа «Человек 
без свойств»:

 «Над Атлантикой была область низкого 
атмосферного давления; она перемещалась 
к востоку, к стоявшему над Россией анти-
циклону, и еще не обнаруживала тенденции 
обойти его с севера. Изотермы и изотеры 
делали свое дело. Температура воздуха на-
ходилась в надлежащем отношении к сред-
негодовой, к температуре самого холодного 
и самого теплого месяца, а также к непе-
риодическому месячному колебанию темпе-
ратуры. Восход и заход Солнца, Луны, фазы 
Луны, Венеры, колец Сатурна и многие дру-
гие значительные явления соответствова-
ли прогнозам в астрономических календарях. 
Водяные пары в воздухе совсем рассеялись, и 
влажность воздуха была невелика. Короче го-
воря, — и этот оборот речи, хотя он чуть 
старомоден, довольно точно определит фак-
ты, — стоял прекрасный августовский день 
1913 года.

Автомобили вышмыгивали из узких, глу-
боких улиц на отмели светлых площадей. 
Пешеходы тянулись темными мглистыми 
потоками. Там, где их вольную поспешность 
перерезали более мощные скорости, они 
утолщались, текли затем быстрее и, нем-
ного попетляв, опять обретали свой равно-
мерный пульс. Сотни звуков сливались в мо-
гучий гул, из которого поодиночке выступали 
вершины, вдоль которого тянулись и снова 
сходили на нет бойко выпиравшие ребра, от 

которого откалывались и отлетали звонкие 
звуки. По этому шуму, хотя особенность его 
описанию не поддается, человек после мно-
голетнего отсутствия с закрытыми глаза-
ми узнал бы, что он находится в имперской 
столице Вене» [17].

В начале не существует не только ге-
роя, но и «точки события». Сначала автор 
и читатель определяются во времени (ав-
густ 1913 года), затем в пространстве (город 
Вена), и только потом начинается роман… 
В тексте появляется не только герой, но и 
пространство-время!

Литература ХХ века содержит и обрат-
ный пример, когда строится текст, ведущий 
не к обретению целостности, а к саморазру-
шению. Мы имеем в виду романы Ф. Кафки, 
построенные по принципу «дурного снови-
дения». Как известно, физиологическая фун-
кция сновидения состоит в том, чтобы че-
ловек продолжал спать. Вместо того, чтобы 
увидеть реальность и «проснуться», герои 
Кафки, не имеющие для этого достаточной 
смелости (как, впрочем, и автор), продол-
жают бесконечный и бессмысленный бег в 
пространстве сна, и в конце концов погиба-
ют («Процесс» [9]). А проделав «прустовскую 
работу», увидели бы, что имеют дело всего 
лишь с химерами своего сознания.

Кинематограф

В кинематографе ХХ века «прустовский 
взгляд» появился в основном благода-
ря творчеству Ф. Феллини, И. Бергмана и 
А.Тарковского. Самый известный «фильм-
инструмент» — «8,5» Феллини (1963).

История создания и названия филь-
ма такова. Феллини переживает творче-
ский кризис. Он снял 6 самостоятельных 
полнометражных картин, одну картину в 
соавторстве (половина фильма) и 2 корот-
кометражные ленты, которые режиссер 
приравнивает к одному полнометражному 
фильму. Таким образом, по собственному 
шутливому выражению, он является авто-
ром 7,5 фильмов.

 Феллини хочет начать съемку нового 
фильма, но что-то, неясное для режиссера, 
мешает творческому процессу, и, чтобы 
выйти из тупика, Феллини принимает ге-
ниальное решение. Он начинает снимать 
фильм о том, как кинорежиссер Гвидо Ан-
сельми (его играет М. Мастрояни) … не мо-
жет приступить к съемкам фильма (!). Фильм 
получает название «8,5», что означает всего 
лишь «номер» картины в списке работ Ма-
стера и не настраивает зрителя на какой-
либо определенный сюжет.
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 В течение почти 2,5 часов экранно-
го времени главный герой пытается ра-
зобраться в собственных «блокировках», 
вспоминает детство, учебу в авторитарной 
католической школе, свои отношения с ма-
терью и женой, конфликты с коллегами и 
критиками… Зритель видит нелегкую для 
восприятия картину, в которой реальные со-
бытия неоднократно сменяются фантазиями 
и сновидениями героя, иногда с трудноуло-
вимыми переходами. В финале отчаявший-
ся режиссер, мысленно уже «проигравший» 
сцену самоубийства, вдруг вспоминает 
эпизод из своего детства-встречу с весе-
ло марширующими цирковыми клоунами 
(реальный эпизод из биографии Феллини, 
когда пятилетний Федерико ушел из города 
с бродячим цирком и был с трудом найден 
родителями и полицией). И все становится 
на свои места. Находится утерянная в суете 
взрослого существования «живая точка», да-
ющая энергию для творчества. Оказывается, 
в душе режиссера (он прямо об этом скажет) 
накопились те самые «мертвые отходы», ко-
торые заняли все жизненное пространство, 
не оставляя места для радости и творчества.

Видеоряд сопровождается гениальным 
саундтреком Нино Рота («Марш клоунов»), 
в котором присутствуют, периодически 
сменяя друг друга, три темы-бесконечного 
и бессмысленного бега, мучительного пои-
ска «живой точки» и радости бытия после 
ее обретения.

Финал фильма Феллини гораздо опти-
мистичнее финала романа Пруста. Если «со-
бравший себя» Марсель попадает на «бал 
мертвецов», то Гвидо Ансельми попадает на 
«праздник жизни». Жизненное время Марсе-
ля почти истекло, а у Гвидо (и Феллини) на-
чинается новая жизнь. Режиссер выходит на 
площадку, он готов дать команду «Мотор!», 
но необходимости в этом уже нет, посколь-
ку фильм снят! Художник обретает себя, а в 
качестве «побочного продукта» снимается 
один из лучших фильмов всех времен и на-
родов.

Живопись

Помимо художественного текста и филь-
ма, инструментом «самосборки» может быть 
и произведение живописи или графики. 
В начале ХХ века почти одновременно с ро-
манами «потока сознания» возникают такие 
направления как абстракционизм, кубизм и 
суприматизм. Художники этих направлений, 
в отличие от «классиков» также не расска-
зывают зрителю человеческие истории (как, 
например, Суриков или Федотов) и не пока-

зывают «красоту мира» (Левитан, Шишкин), 
а создают особого рода пространство, по-
зволяющее зрителю войти в состояние со-
знания, необходимое для преобразования 
себя.

Канонический пример — «Черный квад-
рат» Малевича. Чтобы понять «инструмен-
тальность» этой картины, необходимо в 
течение длительного времени смотреть 
на нее, не пытаясь давать каких-либо ин-
терпретаций. Тогда возникает иллюзия 
«пульсирующего пространства» (квадрат 
то удаляется, то приближается). Созерцая 
«пульсирующее пространство», можно вой-
ти в состояние, близкое к медитативному… 
На этом «работа» картины завершается. 
Остальное зависит от индивидуальных осо-
бенностей зрителя.

 В принципе в качестве «инструмента 
самосборки» может выступать и картина 
вполне «классического» образца. В качест-
ве первого примера рассмотрим картину Н. 
Рериха «Небесный бой», на которой изобра-
жена перенесенная во внешний мир напря-
женная борьба Света и Тьмы, происходящая 
во внутреннем мире человека. Несмотря на 
сгустившиеся облака Тьмы, Свет уже зали-
вает горизонт, рассеивая Тьму и занимая 
позицию высоты, которая в конечном ито-
ге приведет к победе. Картина дает надежду 
зрителю, совершающему тяжелую «работу 
сознания».

В качестве второго примера рассмотрим 
картину известного башкирского художника 
А. М. Кудрявцева (1925—2000) «Ромашковый 
взгляд», на которой с помощью языка цве-
товых форм и оригинальной композиции 
создается «собирающее» автора и зрителя 
пространство. Под цветовыми формами мы 
понимаем «изображения объектов окружа-
ющей природной и общественной среды 
человека, выраженные в обобщенно-услов-
ной форме, передающей содержательные 
особенности этих объектов» [8]. Содержа-
тельная цветовая форма, обладающая яр-
кими признаками жизненности (в отличие 
от искусственных мертвых форм!) является 
эффективным инструментом «самосборки» 
творческой личности, поскольку вдохнов-
ляет и окрыляет творца, дает возможность 
найти «живую точку».

 На картине мы видим целостный мир, 
символично представленный в виде поля 
цветов. Главными «героями» являются ро-
машки, поворотом цветка (головы!) сим-
волизтрующие людей с разным уровнем 
духовного развития и соответствующими 
взглядами на жизнь («взгляд» (цветок) либо 
чуть-чуть приоткрыт, либо широко открыт, 
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одни цветы смотрят на землю, другие — в 
небо). Рядом с ромашками находятся и 
другие полевые цветы, и разнотравье, все 
богатство цветочного поля. Изображенный 
мир устроен гармонично, всему найдено 
свое место, все самоценно, но никто из «ге-
роев» не претендует на особую главенству-
ющую роль. В картине три плана-передний, 
средний и дальний (горизонт, соединяемый 
с голубым небом и белыми облаками). Со-
гласно символике образов и цветов [7] ро-
машка олицетворяет сочетание душевной 
чистоты и искренности, горизонт-устрем-
ленность к неизвестному, белый цвет — 
устойчивый символ чистоты духа.

Зрителю, «входящему» в картину, зада-
ются безмолвные вопросы: «А какой ромаш-
кой являешься ты? Готов ли ты жить в этом 
мире, не разрушив его гармонии? Достаточ-
но ли ты гармоничен для этого?» … Картина 
создает пространство для природосообраз-
ной «самосборки» в соответствии с творче-
ским кредо автора. «Жизнь — священные 
знаки. Они — в цветах, деревьях, камнях, в 
волнах, на облачных сводах, при свете сол-
нца, луны, костра. Мощь спокойной силы. 
Почувствуй, как художник, что тут надо, и 
наступит очарование» [8, с. 44].

Заключение

На материале из различных областей 
искусства показано, что художественное 
произведение как инструмент обретения 
внутренней целостности автора возможно 
не только в области литературы («поток 
сознания»), но и в кинематографе, музыке 
и живописи. Показано также, что художест-
венное произведение может быть не только 
инструментом «самосборки», но и орудием 
саморазрушения. Установлено, что инстру-
ментом природосообразной «самосборки» 
является пространство живых цветовых 
форм.

В серии наших работ [5—7] были даны 
рекомендации по применению философских 
практик консультирования и герменевти-
ческого анализа произведения искусства 
в работе со студентами творческих специ-
альностей. Поскольку создание и анализ 
«текста самосборки» также является раз-
новидностью философской практики, было 
бы интересным исследовать возможности 
включения таких текстов (в широком смы-
сле слова под текстом может пониматься и 
картина) в арсенал художника-педагога. Это 
будет предметом наших дальнейших иссле-
дований.

___________________
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Abstract
Introduction. One of the most important exis-
tential problems of a person is the problem of 

gaining inner integrity. The main “tool” for solving 
this problem has always been religious and (more 
widely) spiritual practices, which have become dif-
ficult for representatives of European culture due 

to the destruction of traditional society. At the be-
ginning of the 20th century, non-classical works of 
art appeared as one of the alternatives to spiritual 

practice, helping their creator to solve the problem 
of “self-construction”. This article discusses such 

works in various fields of art from the point of view 
of applied philosophy.

The purpose of the paper is to show the role of an 
art work as a tool for self-knowledge and “self-con-
struction of the author” using the examples from 
different areas of art.
Methods. The methodological basis of the study 
was the theory of discreteness of existential time 
by Descartes, the concept of life as an effort in time 
(Mamardashvili, Proust), the concept of “out of na-
ture” of the human phenomenon (Mamardashvili).
Scientific novelty of the research. The universal-
ity of the “self-construction” technique is shown by 
creating a work of art of a non-classical type. The 
role of the space of color forms as a tool of nature-
like “self-construction” of a person is established. 
The authors set the task to apply the considered 
technique when working with students of creative 
specialties in practice.
Results.
1. It is shown that a work of art as a tool for gaining 
the inner integrity of the author is possible not only 
in the field of literature
(“stream of consciousness”), but also in cinema, 
music and painting.
2. It is shown that a work of art can be not only a 
tool of “self-construction”, but also a tool of self-
destruction
3. It is shown that the space of living color forms 
can be an instrument of nature-like “self-construc-
tion”.
И. Artistic creativity in any field of art can be not 
only a form of the author’s self-expression, but 
also an effective tool to achieve the integrity of the 
inner world of the author and the reader (viewer), 
working with a  piece of art as a record of the “work 
of consciousness”.

Keywords:
self-knowledge,
picking yourself up,
integrity,
stream of consciousness,
color form
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Аннотация
Статья посвящена проблеме множественности 
интерпретаций художественного текста, кото-

рый создает для читателя пространство диалога 
с автором и самим собой. В статье проводится 

анализ интерпретаций студентами стихотво-
рения А. Э. Щербины «Письмо рыбе», рассма-
тривается как посредством работы с текстом 

раскрывается «Я» интерпретатора. Автор статьи 
приходит к выводу, что множественность интер-

претаций передает богатство художественного 
текста, его актуальность, обретаемую в жизнен-

ном опыте читателей.

Ключевые слова:
герменевтика,

интерпретация,
конфликт интерпретаций,

принцип множественности интерпретаций,
рефлексия,

самопознание

1 Работа выполнена при финансовой поддержке 
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педаго-
гический университет», по теме «Смысложизнен-
ные ориентиры современной молодежи в циф-
ровую эпоху: методология исследования», номер 
заявки ШК-04-2022/11 от 15.04.2022 г.

Художественный текст относят к вто-
ричной моделирующей системе, в которой 
отраженная реальность смешивается с 
авторским вымыслом [6, с. 128—130]. Вза-
имодействие читателя с художественным 
текстом осуществляется в форме диалога, 
который включает в себя три мыслитель-
ных процесса: интерпретацию, понимание 
и осмысление. Под интерпретацией, как 
правило, рассматривают процесс истолко-
вания текста, в ходе которой реципиент 
приближается к пониманию замысла авто-
ра. По мысли Ю. И. Левина, следует прово-
дить градацию понимания от первичного 
схватывания отдельных смыслов до осоз-
нания смысла текста в целом (неполное и 
полное), от селективного (детализованного) 
до обобщенного понимания. В качествен-
ном отношении понимание может быть 
неверным (неадекватным) и правильным 
(адекватным) [7, с. 585]. Переходя к осмысле-
нию, реципиент формирует свое отношение 
к содержанию и смыслу текста, интегрирует 
открывшийся смысл в свою категориальную 
и ценностную систему. Осмысление предпо-
лагает рефлексию над понятым смыслом, в 
процессе осмысления сознание субъекта 
становится самосознанием.

Отсутствие понимания говорит о том, что 
реципиент занимает оценочную позицию в 
отношении содержания текста, не выходя 
за рамки своих привычных представлений. 
Согласно Т. М. Дридзе, отсутствие понима-
ние автора и переиначивание содержания 
текста говорит о нарушении коммуникации 
между реципиентом и автором. Индивид не 
готов воспринимать чужой опыт, поэтому 
транслирует собственные плоды рефлексии 
[4, с. 120].

В этом случае человек осуществляет бе-
глый или выборочный анализ содержания 
текста с целью сопоставления его с собст-
венными концептуальными структурами [1, 
с. 15]. При этом происходят апперцептивные 
и ассоциативные смысловые наложения, 
информация подвергается фильтрации. Ре-
ципиент обращает внимание на суждения, 
которые имеют для него ценность, хотя они 
могут быть периферийными в рассуждениях 
автора. Селективная работа сознания уподо-
бляется действию психологических линз, ко-
торые увеличивают то, что имеет большее 
значение для читателя. При этом суждение 
автора, которые реципиент может отнести к 
категории несущественных, непонятных или 
неверных, просто игнорируются. Подобное 
чтение Д. Г. Артамонов называет скиммин-
гом, здесь происходит сопоставление кон-
цептуальных структур текста с собственными 
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категориальными структурами. Концеп-
туальные структуры получают развитие в 
мировоззренческих построениях читателя 
в актуальных для него направлениях. Содер-
жание текста домысливается, происходит 
«контаминация» смыслов [1, с. 15].

Важно различать понятия «интерпрета-
ция» и «понимание». Если интерпретаций 
может быть множество, то правильное по-
нимание позиции автора только одно [1, 
с. 16]. Однако понять, насколько интер-
претация текста раскрывает мировоззрен-
ческую позицию автора, всегда пробле-
матично. Толкование текста показывает 
индивидуальное восприятие произведения, 
раскрывающее систему ценностей самого 
интерпретатора. Данная система опреде-
ляет поле исследования текста. При таком 
подходе уже не может идти речи о едином 
смысле произведения, поскольку каждый 
раз он меняется от читателя к читателю. 
Именно поэтому Х.-Г. Гадамер отмечает, что 
подлинный смысл произведения не может 
быть раскрыт полностью. Приближение к 
нему — бесконечный процесс. Интерпрета-
тор в ходе работы ведет борьбу с замутне-
ниями смысла, открывая для себя все новые 
источники понимания [3, с. 353].

Об искажении понимания замысла авто-
ра может сказать только сам автор, однако, 
как правило, он не сопровождает свое про-
изведение интерпретацией. Кроме того, в 
процессе творчества не всему можно дать 
ясные объяснения. Поэтому до конца по-
нять автора невозможно, но в процессе 
интерпретации его произведения можно 
приблизиться к этому пониманию.

Почему интерпретация не отражает в 
полной мере позицию автора? Во-первых, 
потому, что при прочтении субъектом от-
бираются только понятные и близкие по 
духу идеи автора. В этом случае понимают-
ся лишь фрагменты произведения. Субъект 
самостоятельно эти фрагменты домыслива-
ет и делает неверные выводы.

Во-вторых, он соотносит новые смыслы 
автора со своими уже сформированными 
ценностными структурами. Ригидные кате-
гориально-ценностные структуры отбрасы-
вают идеи, которые не вписываются в при-
вычные личностные смыслы. В этом случае 
процесс интерпретации есть мысли самого 
индивида на поднятую автором тему. Автор-
ский текст является основой для его собст-
венного философствования.

В-третьих, интерпретатор будет истолко-
вывать текст исходя из определенных близ-
ких ему теоретических взглядов. Они в свою 
очередь зависят от той культурной среды, 

в которой находят благотворную почву. 
С одной стороны, герменевтический метод 
помогает понять исходный вербальный или 
культурный материал, опираясь на свойст-
венные ему теоретические схемы и естест-
венный язык, с другой — уникальность ка-
ждой новой интерпретации [5, с. 49].

В-четвертых, интерпретатор может 
проецировать собственные смыслы на со-
держание текста, привносить в него свои 
собственные идеи [1, с. 15]. При герменев-
тическом анализе текста всегда происходит 
объединение двух способов понимания. 
Смыслы, заложенные автором, перепле-
таются со смыслами интерпретатора. Осу-
ществляется совместное сотворчество авто-
ра текста и читателя, результатом которого 
является рождение новых идей.

Все перечисленные факторы обуслав-
ливают множественность интерпретаций, 
все они связаны с индивидуальными осо-
бенностями интерпретатора и его жизнен-
ным опытом, в рамках которого происхо-
дит истолкование произведения. По мысли 
П. Рикера, множественность интерпретаций 
не является недостатком, скорее это досто-
инство, поскольку дает возможность пока-
зать столкновение и пересечение различ-
ных позиций и открыть смыслы, лежащие не 
на поверхности [8, с. 234]. Множественность 
интерпретаций одного и того же текста го-
ворит о его богатстве, его актуальности для 
жизненного опыта реципиентов. Текст со-
здает пространство диалога читателя с авто-
ром и с самим собой. Посредством общения 
с автором читатель раскрывает свое «Я», ко-
торое проявляет себя в процессе прожива-
ния открывающихся смыслов текста.

Реализация принципа
множественности
интерпретаций на примере
стихотворения А. Э. Щербины
«Письмо рыбе»

В работе «Открытое произведение» 
У. Эко анализирует коммуникативный по-
тенциал произведения с точки зрения его 
восприятия зрителем. Автор стремиться со-
общить читателю замысел произведения. 
Посредством творчества он создает для ре-
ципиента коммуникативную ситуацию, ста-
вит перед ним новые проблемы, с которыми 
он должен столкнуться посредством произ-
ведения. Читатель открывает для себя про-
изведение автора в акте творческого еди-
номыслия [11, с. 43]. Он воспринимает текст 
автора с позиции собственной экзистенци-
альной ситуации, которая создает для него 
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индивидуальную перспективу понимания. 
Текст стимулирует поиск самого сокровен-
ного ответа на экзистенциальный вопрос, 
который всплывает из глубин сознания 
читателя. С одной стороны, произведение 
искусства имеет завершенную и замкнутую 
структуру, с другой стороны оно является от-
крытым, поскольку дает возможность толко-
вать себя на тысячи ладов, не теряя своего 
неповторимого своеобразия. Открытость за-
ключается в неоднозначности его толкова-
ния, в силу присущей ему поэтики «намека». 
У. Эко отмечает, что в конечном итоге автор 
предлагает интерпретатору закончить про-
изведение, его завершение будет осуществ-
ляться исходя из тех возможностей, которые 
были рационально организованы автором 
[11, с. 58—59]. Рассмотрим этот процесс на 
примере интерпретации произведения сов-
ременного автора А. Э. Щербины «Письмо 
рыбе» студентами нескольких факультетов 
Южно-Уральского государственного гума-
нитарно-педагогического университета. 
Попробуем выявить, насколько широки 
возможности интерпретации текста и какие 
здесь можно обнаружить закономерности.

Данное произведение относится к жан-
ру эпистолы. В переводе с греческого язы-
ка эпистола означает послание, письмо. 
Особенностью жанра является доверитель-
ный, интимный тон обращения к адресату, 
которое может быть трогательным, напол-
ненным нежностью. В качестве адресата 
выступает как человек, живое существо, 
так и неодушевленный предмет. Эпистола 
выражает личные чувства и эмоции, поэто-
му в этом стиле нередко сочетается литера-
турный и разговорный язык. Как в обычном 
письме, эпистола содержит в себе начало, 
основную часть и концовку. Основная часть 
письма может включать в себя глубокие, 
искренние и проникновенные мысли, му-
чившие отправителя. В конце письма обыч-
но передаются слова прощания, выражает-
ся надежда на ответ. Ниже приведено само 
произведение.

Письмо рыбе

Дорогая рыба! Пишу тебе, находясь гора-
здо ближе к поверхности, чем ты можешь 
представить. Расставаясь, ставлю чёрную 
метку на плавнике. Каждой клеточкой в 
дневнике размываю чернильные пятна сво-
ей привязанности. Чёрт-те как оправдан-
ный за недосказанностью улик, оказываюсь 
по ту сторону темноты. Видишь ли, из 
глубины еле видимый блик луны здесь обре-
тает совсем не лишнюю функцию фонаря. 

Дорогая рыба, я… …пишу тебе, не слишком 
рассчитывая на ответ. Неизбежно прибив-
шийся от окружающих звуков акцент прояв-
ляется и на письме. Я как все: бестелесной 
сомнамбулой, видящей сны во сне, обучаюсь 
питаться воздухом, двигаться в пустоте, 
неестественной прежде, а нынче — вполне 
себе. Не вполне тебе. Ибо в этой, лишённой 
привычной упругости тел среде, постепен-
но стирается метка — та самая, чёрная, 
на плавнике. Дорогая рыба, мне… …всё это 
кажется каким-то оптическим фокусом, 
опытом метаморфоз. Подчинённое точным 
сигналом сезонного времени тождество слов 
и поз позволяет вписаться в любой город-
ской ландшафт. Шаг, завершающий каждый 
второй гештальт, по статистике, — шаг, 
порождающий каждый второй невроз. Город, 
где роза по осени пахнет экстрактом роз, 
источает особый, не видимый глазу парфюм, 
феромон, флюид, не опасный для местных, но 
пресно-смертельный для некоторых малоизу-
ченных видов людей и рыб. Дорогая рыба, ты 
б… …и часу не продержалась на этой искус-
ственно вспененной феном FM-волне — вне 
своих замкнутых раковин, страхов, коралло-
вых мифов и фобий жемчужных вне. Если есть 
место, где день не похож на ночь, и за тенью 
бывает свет, а за светом — мрак, ты бы ско-
рей свихнулась, но здесь это вправду так. И 
не иначе: помнишь — чуть выше, про город и 
запах роз? Знаю, что плакать не будешь: для 
тех, кто живёт под водой, не бывает слёз. 
Просто прочтёшь письмо и качнёшь плавни-
ком, если что-то ещё отзовётся под тём-
ною толщей и зыбью твоих оправ… Завтра 
я стану сушей, ты — морем. Всё к лучшему, 
рыба… Не слушай меня — я прав [9, с. 30].

Интерпретация основана на принци-
пиальной «открытости», многозначности 
художественного образа, который требует 
неограниченного множества толкований 
для полного выявления своей сути [12, 
с. 330]. В результате анализа работ студен-
тов было выявлены разные направления 
толкования смысла произведения. Их мож-
но объединить в следующие тематические 
группы: 1) любовная лирика; 2) самопозна-
ние и самотрансформация; 3) творчество; 
4) связь с прошлым.

В своей работе мы исходим из того, 
что жизнь литературного произведения 
благодаря многообразию толкований ста-
новится более насыщенной. Каждая интер-
претация обладает ценностью, даже если 
она удалена от понимания заложенного 
художественного смысла. Находясь в своей 
культурно-исторической ситуации, читатель 
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всегда открывает через произведение свой 
личный смысл, свою субъективную истину, 
которая значима для него в его жизненной 
ситуации. Рассмотрим, к каким личным от-
крытиям пришли студенты, обратившись к 
данным интерпретациям, которые мы раз-
делили на 4 группы.

Интерпретации, раскрывающие
тему любви

«Произведение Александра Щербины 
«Письмо рыбе» вызывает чувство печали. 
Красивая, грустная мелодия настраивает 
слушателя на восприятие истории любви 
двух людей, которые когда-то были единым 
целым. Герой произведения пишет про-
щальное письмо своей возлюбленной. По 
содержанию письма видно, что его автор 
испытывает тяжелые душевные пережива-
ния из-за разлуки с любимой и переносит 
свои чувства на бумагу. Он страдает от тер-
зающих воспоминаний, его беспокоит не-
досказанность в отношениях. В знак любви 
и привязанности он ставит «черную метку 
на плавнике», которая после расставания 
со временем стирается. Разлука становится 
для главного героя экзистенциальной ситу-
ацией, которая разделила жизнь на «до» и 
«после». Пережив расставание, автор пись-
ма оказывается «по ту сторону темноты», но 
его жизнь после пережитой боли не стано-
вится полнее. Он чувствует потерянность и 
скованность. Он окружен пустотой, заново 
учится жить без возлюбленной. Утрата на-
столько сильно переживается героем, что он 
до конца не может поверить в происходя-
щее, все кажется ему оптическим обманом.

Жизнь автора письма превращается в 
череду однообразных бессмысленных собы-
тий в токсичной и непригодной для сущест-
вования среде. Адресант в своем послании 
отмечает, что городские условия, в которых 
он вынужден существовать, искусственны. 
В городе все прекрасное, природное заме-
няется химической эссенцией. Искусствен-
ная среда превращается в невыносимую 
реальность, смертельную для «некоторых 
малоизученных видов людей и рыб». К та-
ким видам относится «дорогая рыба», кото-
рая из-за своей чувствительности не может 
жить в пресной и безжизненной среде. Воз-
любленная, по словам автора, и часу бы не 
продержалась в обстановке серости и город-
ской искусственности, в которой оказался 
главный герой.

У автора нет надежды на возвращение, 
это письмо ставит не только точку в отноше-
ниях, но и жизни главного героя. Последние 

строки стиха приводят к мысли о его смер-
ти: «…Завтра я стану сушей, ты — морем». 
Суши без моря не бывает, главный герой 
понимает, что не может научится жить без 
возлюбленной в этом пустом мире, ее не 
заменит никакая другая женщина. «Письмо 
рыбе» — трагедия, которая глубоко переда-
ет боль человека, переживающего расста-
вание. Наверное, эти переживания близки 
любому человеку, поскольку у каждого из 
нас есть свой опыт потерь, но у некоторых 
людей чувства настолько сильны, что им 
сложно вынести разлуку (Милена, факультет 
подготовки учителей начальных классов).

В данной интерпретации уделяется боль-
шое внимание чувствам автора письма, ко-
торые воспринимаются интерпретатором с 
большим участием. Присутствует установка 
на эмпатию и сопереживание, стремление 
посмотреть на ситуацию глазами автора, 
понять его эмоциональное состояние. Опи-
сание автором расставания с рыбой оцени-
вается как вынужденная разлука, в резуль-
тате которой главный герой оказывается 
в чуждой и враждебной среде. Эта среда 
была губительной для рыбы, она является 
тягостной и для автора. Интерпретация за-
канчивается мыслью об универсальности 
опыта расставания и потерь. Здесь реципи-
ент смотрит на произведение уже с позиции 
собственного опыта.

Включенность в переживания главных 
героев произведения показывает и следу-
ющая интерпретация, проведенная группой 
студентов. Идеи, рожденные при анализе 
произведения, служат толчком для рефлек-
сии о самом себе. Студенты ставят себя на 
место главной героини, домысливают ее 
возможное отношение к ситуации расста-
вания.

«Главный герой пишет прощальное 
письмо своей возлюбленной, по мере его 
написания стираются черные пятна привя-
занности к рыбе. В письме он пишет, что 
сама встреча была оптическим фокусом. До 
нее их жизни шли параллельно друг другу, 
затем они временно соединились в одной 
точке. Эту встречу можно назвать судьбоно-
сной, поскольку она стала началом духовных 
преобразований главного героя. Несмотря 
на глубокий опыт метаморфоз главного ге-
роя, создается впечатления, что его объе-
диняет с возлюбленной несколько встреч. 
За их плечами есть яркая, но непродолжи-
тельная история влюбленности. Эта стадия 
начала любви, и уже на ней главному герою 
становится понятно, что их отношения обре-
чены. Он понимает, что лучше расстаться, 
пока возлюбленная не привязалась к нему. 
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Автору письма кажется, что рыба ранима, 
она не сможет выдержать сильных пере-
живаний. Возможно, автор письма боится, 
что рыбе придется понести невосполнимую 
потерю или принести жертву во имя любви. 
Ей придется покинуть привычный для нее 
мир или преодолеть какие-то трудные обсто-
ятельства. Автор считает, что рыба к этому 
не готова. Она не может открыться новому 
опыту и измениться. На протяжении всего 
письма автор убеждает рыбу, что лучше не 
начинать отношения и расстаться. Это будет 
самым лучшим исходом для обоих. Автор хо-
чет уберечь девушку от враждебного мира, 
в котором можно погибнуть или потерять 
себя. Однако сам автор письма в глубине 
души желает быть с рыбой. Об этом говорит 
фраза “Не слушай меня, я прав”. Автор пони-
мает, что это настоящая искренняя любовь, 
но своими чувствами к рыбе он готов пожер-
твовать, боясь плохого исхода для нее. Иног-
да человек может уходить не потому, что он 
разлюбил, а потому что так будет лучше для 
другого. Однако сложно согласиться с таким 
решением. Особенно когда оно осуществля-
ется без участия возлюбленной. Может быть, 
дорогая рыба приняла бы эту любовь как 
дар. Если бы этот опыт отношений оказался 
разрушительным для нее, то она, пережив 
его, восстановилась бы заново. Главному ге-
рою и героине нужно было с головой нырять 
в отношения, и будь что будет. Необходимо 
было прожить чувства, их подавление обо-
рачивается неврозами» (групповая работа 
студентов факультета подготовки учителей 
начальных классов).

Интересные мысли были изложены от-
носительно влияния среды на человека. 
В одной работе было отмечено, что «автор 
делит всех на людей на тех, кто смог при-
способиться к среде, и тех, кто почувствовал 
на себе ее удушливое влияние. Первая ка-
тегория людей не ощущает вреда для себя, 
вторая категория «людей и рыб» обречена 
на смерть. К ним относится и эта рыба. Ког-
да автор пишет о том, что рыба не будет 
плакать, «для тех, кто живёт под водой, не 
бывает слёз», он дает нам понять, что его 
возлюбленная мертва. Возможно, ее смерть 
была ответом на предстоящую жизнь в гу-
бительной среде. Поскольку возлюбленная 
находится в ином мире, то автор пишет без 
надежды на ответ. Главный герой и рыба 
находятся по разные стороны: он суша, она 
море (Валерия, факультет подготовки учите-
лей начальных классов).

Были приведены интерпретации, в ко-
торых студенты пришли к мысли, что опи-
санная история любви отдаленно напо-

минает содержание «Ромео и Джульетты» 
с измененной концовкой. Так, студенты 
написали, что «автор столкнулся с тра-
гической ситуацией в своей жизни — со 
смертью возлюбленной. Черная метка на 
плавнике рыбы — это знак смерти, таким 
образом рыба находится уже в загробном 
мире. Сам автор письма, оставшись в зем-
ном мире, чувствует безысходность и по-
терянность. Чтобы оставить в прошлом 
рыбу, он пишет ей письмо. Обращаясь к 
любимой, автор вспоминает свое прошлое 
и описывает жизнь без нее. Раньше он жил 
полнокровной, насыщенной жизнью с лю-
бимым человеком, теперь его существова-
ние становится бессмысленным. Воспоми-
нания о счастливом прошлом вызывает у 
героя горечь и отчаяние. Он как будто бы 
находится между миром живых и миром 
мертвых. Его воспоминания о рыбе выпол-
няют роль проводника в мир мертвых, че-
рез которые возлюбленная зовет главного 
героя в свой мир. По описанию состояния 
автора письма становится понятно, что он 
прибывает в духовном вакууме, чувствует 
себя как сомнамбула, “видящая сны во сне”. 
Он не может до конца принять смерть воз-
любленной, можно сказать, что он закрыт 
для жизни. Это состоянии подталкивает 
автора письма к мысли о воссоединении с 
любимой. Однако герой не умирает. Един-
ственное, что помогает автору письма пе-
режить свои страдания — это механическая 
включенность в однообразные события, ко-
торые со временем позволяют встроиться 
в жизнь. У автора письма есть надежда, 
что он переживет свои страдания. Хоть он 
находится в темноте, у него есть луна, вы-
полняющая функцию фонаря. Она олицет-
воряет сияющее око внутренней мудрости, 
которое освещает темное пространство и 
путь. Любую утрату человек может пере-
жить, но ему придется пройти свой опыт 
метаморфоз, стать другим человеком. Это 
основа духовного развития человека — 
умереть для прошлого и возродиться для 
будущего» (групповая работа студентов фа-
культета подготовки учителей начальных 
классов).

В некоторых рассуждениях был постав-
лен вопрос о личных качествах героини, 
к которой адресовано письмо. Так, один 
интерпретатор пишет, что первый вопрос, 
который она себе задала, прочитав стихот-
ворение: «Почему автор письма называет 
возлюбленную рыбой? Не скрывается ли за 
этим уменьшительно-ласкательным обра-
щением более глубокий смысл?». В ходе раз-
вития своей мысли интерпретатор приходит 
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к выводу, что автор называет возлюбленную 
«рыбой», потому что она остается бесчув-
ственной и равнодушной по отношению к 
нему. Об этом говорят фразы: «Знаю, что 
плакать не будешь: для тех, кто живёт под 
водой, не бывает слёз» и «просто прочтёшь 
письмо и качнёшь плавником, если что-то 
ещё отзовётся под тёмною толщей и зы-
бью твоих оправ». «Однако адресант таит в 
себе надежду вызвать у любимой чувства. 
Его душа продолжает любить и надеться, 
хотя разумом он понимает, что ее холод-
ное сердце останется безучастным» (Алина, 
факультет подготовки учителей начальных 
классов).

Также было высказано предположение, 
почему рыба не отвечает на чувства глав-
ного героя. Причина заключается в том, 
что рыба боится жизни. «Она создала для 
себя среду, в которой прячется от действи-
тельности. Ее мнительность и осторожность 
затрудняют развитие чувств. Создается впе-
чатление, что она запрещает себе сильные 
эмоции и желания, поскольку они тесно 
связаны с ощущением потери безопасно-
сти. Главный герой отмечает, что дорогая 
рыба и часу не продержалась бы в реаль-
ном, сложноустроенном мире «вне своих 
замкнутых раковин». Рыба не способна 
любить из-за своих страхов, “жемчужных” 
(скрытых) фобий. Расставание для главного 
героя и “рыбы” неизбежно» (Ирина, факуль-
тет психологии).

Примечательно, что этот вывод сделала 
студентка психологического факультета. Ра-
бота психолога предполагает развитие уме-
ния направлять свой фокус восприятия на 
проблемную жизненную ситуацию для того, 
чтобы понять причину ее возникновения и 
подобрать подходящие способы решения. 
Студентка делает предположение, что отра-
жением отношений является эмоциональ-
ная сторона жизни и она содержит в себе 
проблему. У «рыбы» нет доверия к жизни и 
поэтому ее страх мешает проявлять другие 
чувства. Это предположение в консультаци-
онной деятельности скорее всего нуждалось 
бы в проверке.

Интересную интерпретацию дали сту-
денты, которые увидели причину расстава-
ния в том, что один из партнеров осознал 
иллюзорность построенных отношений. 
Идеализация чувств не оправдала себя, по-
этому волшебный флёр романтики растаял. 
Так, студентка пишет: «Автор данного про-
изведения, на мой взгляд, рассказывает об 
отношениях двух людей, которые оказались 
во власти сентиментальных чувств. Глав-
ная героиня, которую автор называет “до-

рогая рыба”», погрузилась в мир иллюзий. 
Ей страшно смотреть на реальность. Жить 
во лжи и самообмане ей намного удобней. 
В отличие от рыбы автору письма удалось 
расстаться с беспочвенными фантазиями. 
Он расстается с рыбой. Это расставание 
нужно ему самому. Попрощавшись, он ста-
новится ближе к новой жизни, поэтому у 
него нет сожаления» (Анастасия, факультет 
подготовки учителей начальных классов).

«Главный герой пишет письмо своей 
возлюбленной, поскольку он осознал, что 
любовь переживается им лишь в вообра-
жении. Ему удается выйти за рамки постро-
енного мира иллюзий. Находясь вне этого 
иллюзорного мира, он пишет письмо свое-
му партнеру, который еще “плавает” в сво-
их фантазиях. По мере написания письма 
автор осознаёт, что освобождается от сво-
ей привязанности. Он не рассчитывает на 
ответ, потому что считает, что партнер еще 
не в состоянии его дать. Его партнер про-
должает «плавать в своих глубинах», куда 
не проникает свет. Выйдя из этих отноше-
ний, простроенных на иллюзиях, главный 
герой учится заново жить, “питаться возду-
хом” и “двигаться в пустоте”. Мир открывает 
ему свою многогранность (“день не похож 
на ночь, и за тенью бывает свет, а за све-
том  — мрак”). Он начинает видеть вещи 
объективно.

Автор даёт понять читателю, что та сре-
да, в которую попадает вышедший из от-
ношений партнер, будет губительна, если 
он продолжит цепляться за свои фантазии. 
Выходя из отношений, приходится жить в 
новых условиях, с этой задачей может спра-
виться не каждый, для некоторых этот выход 
будет губительным или травмирующим.

Завершает своё письмо герой строками: 
“не слушай меня — я прав”. Эта концовка, 
дает понять читателю, что герой находится 
на более высоком уровне видения ситуации, 
чем «рыба». Выйдя из отношений, партнер 
способен увидеть реальное положение ве-
щей» (Евгений, факультет психологии).

«Во взаимоотношениях автора письма и 
“рыбы” можно увидеть часто встречаемую 
драму жизни, когда отношения не получа-
ют развития. Это происходит из-за того, что 
один партнер не развивается, живет свои-
ми иллюзиями и страхами, как рыба. Другой 
прозревает, выходит из отношений и дости-
гает духовного роста» (Евгения, факультет 
подготовки учителей начальных классов).

В данных интерпретациях ставится ак-
цент на освобождении от идеализации 
и иллюзий. Первоначально утрата иллюзий 
воспринимается героем болезненно. Одна-
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ко расставшись с беспочвенными фантази-
ями, он становится более открытым бытию, 
воспринимает реальность объективно, без-
относительно к личным ценностям и ожи-
даниям. Рассуждения студентов показыва-
ют, что большое значение для них имеет 
умение быть честным с собой. Сокрытие 
чувств и мыслей от самого себя порождает 
проблемы. Если отношения исчерпали себя, 
то необходимо ставить точку.

Интерпретации, раскрывающие
тему самопознания,
и самотрансформация

«Письмо автора к дорогой рыбе пред-
ставляет собой разговор автора с самим со-
бой, со своим внутренним “Я”. Обращение 
“дорогая рыба” настраивает на глубокий и 
искренний диалог автора письма с темной 
частью своей души. Рыбой, живущей под во-
дой, автор называет свои негативные чув-
ства и мысли. Как рыбу в воде их сложно 
уловить, поймать. Почему некоторые чувст-
ва и мысли не поддаются анализу? Потому 
что суета, которую впускает человек в свою 
жизнь, приводит к самозабвению. Он уже не 
можем глубоко осознать свои переживания, 
мысли, поступки. Пустота повседневности 
притупляет ощущение себя, человек может 
даже забыть о своей совести. Не проана-
лизированные чувства и мысли как рыбы 
“плавают” на глубине, куда не попадает свет 
луны. В стихе луна, выполняющая функцию 
фонаря, является символом осознания. 
Стоит человеку остановиться, подуматься 
о себе, как он становится ближе к «повер-
хности». Освещается лунным светом все то, 
что таилось в его душе. Человек ужасается 
своим мыслям и действиям. В этот момент 
он помечает черной меткой отрицательные 
мысли и поступки, чтобы впредь их не до-
пускать. Черная метка является напомина-
нием к чему не следует возвращаться. Од-
нако жизненная суета заставляет человека 
отвлечься на второстепенное и ничтож-
ное, и оно снова затягивает его на глубину. 
В этот момент та самая метка стирается.

Автор подмечает, что “на поверхности” 
всё понятно и правильно: есть добро и зло, 
плохое и хорошее, за выбор между ними 
нужно всегда отвечать. Если бы рыба попа-
ла на поверхность открылся бы самообман. 
Свою рыбу герою удобней держать на глуби-
не, где все безразлично, где нет ни слез, ни 
вины, ни раскаяния. Однако, увидев темную 
сторону души в образе “рыбы”, автор пись-
ма решает расстаться с ней окончательно, 
стать с ней противоположностями “морем” и 

“сушей”» (Екатерина, факультет психологии).
Идея изменения самого себя воспро-

изводится и в следующей интерпретации. 
«В стихе главный герой пишет письмо, кото-
рое, по сути, не имеет адресата, поскольку 
адресатом является он сам. Создается впе-
чатление, будто герой произведения, нахо-
дится в заточении. Только не в заточении 
физическом, а скорее психологическом. Буд-
то это письмо — последняя его подпись, по-
следний росчерк пера в этом мире. Остается 
несколько мгновений, которые отделяют его 
от неизбежного и неумолимого конца. Это 
не смерть, просто конец чего-то важного в 
его жизни, чего-то такого, что ранее оста-
вило глубокий след. У всего есть начало и 
конец, главный герой переживает внутрен-
нюю трансформацию, он должен оставить 
свое прошлое и найти опору для своего 
последующего бытия (Ботагоз, факультет 
психологии).

Таким образом, в первой интерпрета-
ции студент описывает работу человека 
над собой. Суть этой работы заключается в 
анализе чувств, мыслей, поступков, на его 
основе возникает понимание как следует 
жить. Благодаря саморефлексии человек 
обнаруживает проявление темной сторо-
ны своей самости, и может контролировать 
свои эмоциональные состояния. В своих 
рассуждениях интерпретатор поднимает 
важные вопросы, одним из которых являет-
ся проблема определения зла. Зло трактует-
ся двойственным образом. С одной стороны, 
зло — пребывание во власти плохих чувств 
и мыслей. С другой, зло — это самообман, 
подмена истинных ценностей мнимыми, 
бегство от самого себя. Таким образом, зло 
проявляется, когда человек не прислушива-
ется к самому себе или когда он поступает 
не по совести. Интерпретатор видит в рас-
суждениях автор готовность к освобожде-
нию от плохих чувств и мыслей, но герою 
мешает повседневность, которая уводит его 
от себя, приковывая его внимание к незна-
чительному. Повседневность погружает на 
глубину и человек отдается стихийным чув-
ствам и негативным мыслям. Потеряв контр-
оль над ними, он теряет себя как личность. 
Однако осознание этой потери может слу-
жить условием для нравственного спасения 
и перерождения.

Во второй интерпретации представлен 
опыт перерождения, когда человек умирает 
для прошлого, чтобы открыться новой жиз-
ни, новому опыту. Привычный мир оказы-
вается тесным для человека, который уже 
претерпел внутреннюю трансформацию, 
он расстается с прошлым, чтобы найти для 
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себя иные смыслы. Человек отходит от по-
зиции внешнего наблюдателя по отноше-
нию к сложившейся ситуации, осуществляет 
душевные усилия для прерывания связей с 
миром прошлого.

Следует отметить, что и в представлен-
ных интерпретациях студенты поставили 
акцент на отношении главного героя к соб-
ственному «Я». Отношения устанавливают-
ся путем схватывания внутреннего опыта. 
С помощью его критического осмысления, 
человек учится работать с собственных со-
знанием. Это помогает в первую очередь 
перейти от безотчетного и стихийного су-
ществования к осознанному бытию. Чело-
век освобождается от того, что мешает ему 
существовать в гармонии с собой (от нега-
тивных чувств, мыслей, воспоминаний).

Данные интерпретации хорошо отража-
ют мысль М. М. Бахтина, который считал, 
что любой культурный текст показывает 
цепочку метаморфоз автора и читателя. 
Человек становится другим, претерпевая 
духовное падение или подъем, лишаясь 
душевного равновесия. После этого он на-
чинает существовать уже на другом уров-
не, поскольку узнает новое о реальности и 
о себе. Путем сопоставления себя с героем, 
читатель может плодотворно проживать его 
опыт метаморфоз, поскольку через текст 
появляется больше возможностей для са-
моинтерпретации. Человек пробует себя в 
роли главных героев, открывает в себе дру-
гого, который может стать частью «Я» [13, 
с. 136—137]. Именно поэтому многие студен-
ты отмечали, что основная ценность произ-
ведения заключается в обращении взгляда 
читателя на самого себя. В повседневной 
жизни человек редко занимается самоана-
лизом, он откладывает экзистенциальные 
вопросы до «лучших времен». Автор акту-
ализирует для читателя эти вопросы через 
переживания главного героя.

Интерпретации,
раскрывающие тему творчества

В своем стихотворении А. Э. Щербина 
описывает, как осуществляется творческий 
процесс и какие переживания испытывает 
поэт или писатель, когда понимает несо-
вершенство своего творения. Автор пишет 
письмо «рыбе». В данном случае под «ры-
бой» подразумевается черновик, который 
является только зародышем будущего про-
изведения. К нему, еще не рожденному пло-
ду творчества, обращено письмо автора.

В первых строчках письма адресант 
повествует о том, что он подошел близко 

к самой поверхности, что следует рассма-
тривать, как приближение к завершению 
работы над произведением. Жизнь черно-
вика-рыбы подходит к концу, об этом сви-
детельствует черная метка, оставленная на 
плавнике. Автор использует данный пират-
ский атрибут в значении предупреждающе-
го знака об окончании жизни черновика, 
т. е. черная метка — это символ прощания 
с «рыбой».

Далее, автор рассказывает о своей при-
вязанности к рыбе (черновой работе), но 
эта привязанность не помешала поставить 
на ней черную метку. В последующих стро-
ках автор поясняется причину прощания 
с «рыбой». Он пишет, что «из глубины еле 
видимый блик луны», здесь, на поверхно-
сти «обретает совсем не лишнюю функцию 
фонаря». Пока рыба плавала в авторском 
море фантазий ее очертания практически 
не освещались лунным светом. Однако чем 
ближе автор приближается к завершению 
произведения, тем явственней лунный свет 
показывал несовершенство рыбы. То, что 
автор прощается с рыбой навсегда, стано-
вится понятным и потому, что он не ждет 
от нее ответа.

Помимо названных причин, расстава-
ние с рыбой объясняется влиянием окру-
жения. Окружение формирует запросы, ста-
вит свои «акценты» на творчестве автора. 
Первоначально эти акценты неприемлемы 
для творческого человека, но со временем 
они оказываются вполне допустимыми. 
В этих новых условиях для жизни и твор-
чества стирается та самая «черная метка», 
которую автор оставил на плавнике своей 
рыбы. Здесь уже черная метка выступает 
как символ привязанности. Размытая чер-
ная метка, отражает готовность автора 
расстаться с черновиком. Существование 
рыбы приходит к логическому завершению, 
поскольку автор не может искусственно со-
здавать условия для сохранения этой фор-
мы жизни.

Затем автор описывает опыт метамор-
фоз, то есть превращение черновика в 
произведение. Этот опыт кажется автору 
неким оптическим фокусом. Он описывает 
свои шаги на пути создания произведения. 
Они с одной стороны завершают гештальт, 
с другой порождают новый невроз. Здесь 
можно вспомнить З. Фрейда, для которого 
творчество может иметь как исцеляющую 
силу, так и является источником невроза, 
поскольку у творческого человека всег-
да остается ощущение незаконченности 
творения, его мучает понимание несовер-
шенства полученного результата. Невроз 
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также порождает и отсутствие вдохновения, 
заминка в реализации идей, что может при-
вести к творческому кризису.

Далее автор описывает как рождает-
ся поэтическое вдохновение. В процессе 
творчества поэт, писатель уподобляется 
сомнамбуле, которая находится в погра-
ничном состоянии, теряет связь с реально-
стью. Можно предположить, что запах роз, 
как и загадочность предметов, освещенных 
лунным светом, наполняют автора роман-
тическими чувствами. Однако, когда он 
переносит их на бумагу, они теряют свою 
первоначальную живость. Описанные пе-
реживания превращаются в убийственный 
экстракт.

Автор понимает, что если рыбу оставить 
как есть, то она и часу не продержится на 
FM-волне. Как черновик будущей песни 
она еще сырая, поэтому она неминуемо 
столкнется с критикой. Адресант знает, что 
рыба все понимает и не будет плакать. Мо-
жет быть, она даст о себе знать под толщей 
оправ, которые она приобрела за время 
работы своего творца. Автор отмечает, 
что завтра все встанет на свои места. Рыба 
отправится туда, где ей место, и это будет 
самый лучшей исход (Надежда, факультет 
психологии).

Исходя из этой интерпретации, можно 
сделать вывод, что письмо рыбе — это пись-
мо автора к самому себе. Письмо пишется 
для того, чтобы понять и освободиться от 
переживаний и сомнений относительно 
результата творчества. «Рыба» является 
не просто заготовкой текста или музыки, 
она является символом рождения замысла, 
проявления творческого начала на бес-
сознательном уровне. Водная среда здесь 
выступает как стихия потенциальных идей, 
место рождения творчества. Таким образом, 
рыба — неоформленное, до конца необду-
манное, интуитивное, спонтанное творчест-
во. Главный вопрос, который ставит перед 
собой автор — это вопрос о жизнеспособно-
сти своего творения. Интерпретатор, счита-
ет, что автор осознает, что для достижения 
хорошего результата «рыба» должна пройти 
опыт метаморфоз. Только в этом случае она 
превратиться в полновесное произведение. 
При этом от первоначального наброска ни-
чего не останется.

В еще одной интерпретации была выра-
жена мысль, которая раскрывает несовер-
шенство мира для рыбы. Несовершенство 
среды служит причиной того, что набросок 
произведения остается не завершенным. 
Так интерпретатор пишет, что «“рыба” не 
сможет выжить в циничном, бездушном 

мире, в котором живет автор. Городская 
среда с токсичной атмосферой губительна 
для нее. Здесь все искусственно и фальши-
во (роза пахнет экстрактом роз, за светом 
может скрываться мрак), здесь все раз-
меренно, жизнь подчиняется «сезонному 
времени», плодя однообразие и пустоту. 
Сможет ли этот мир понять и оценить то, 
что родилось в душе автора? Приживется 
ли творение в этом фальшивом мире? Автор 
делает неутешительный вывод, что рыба и 
часу бы не продержалась “на искусственно 
вспененной феном FM-волне”, поэтому ей 
лучше не покидать свой подводный мир, не 
выходить из «замкнутых раковин, страхов», 
«жемчужных» фобий. Автор оставляет этот 
неокрепшее плод в самой глубоководной 
части своей души. Однако нельзя утвер-
ждать, что «чернильные пятна привязанно-
сти» автора к своему творению полностью 
растворились. Последняя фраза стиха “не 
слушай меня, я прав” показывает проти-
воречивость желаний автора. С одной сто-
роны, автор считает, что вынашиваемый 
замысел не должен быть реализован, с дру-
гой — понимает, что творческий импульс 
не может быть подавлен в полной мере, он 
и не желает этого. “Рыба” не будет слушать 
автора, она снова подплывет к поверхно-
сти сознания и заявит о себе, и творческий 
процесс начнется заново» (Вера, факультет 
психологии).

В данных интерпретациях раскрывает-
ся проблема творческой самореализации, 
которая является духовной потребностью 
человека и выступает в качестве показате-
ля личностной зрелости. Человек выража-
ет свое «Я» через творчество и желает убе-
дится в ценности и значимости результата 
этого творчества как для самого себя, так и 
для других. Творчество сопряженно с нео-
пределенностью. Человек не всегда может 
выразить в подходящей форме подлинные 
ценности и смыслы. Это происходит по раз-
ным причинам: отсутствие вдохновения; 
непредвиденные препятствия, способные 
нарушить, затормозить или даже необра-
тимо подавить первоначальный творче-
ский импульс; самокритичность; неверие в 
собственные силы; страх оказаться ненуж-
ным и невостребованным; ориентация на 
вкусы усредненного читателя или слуша-
теля, живущего стереотипами и заблужде-
ниями и многое другое. Несовершенство 
воплощенного замысла может приводить 
к разочарованию, но одновременно мо-
жет служить стимулом для преобразования 
плода творчества. Осмысление стихотво-
рения в разрезе творческой деятельности 
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может быть обусловлено как содержанием 
произведения, так и актуальностью темы 
творчества для юношеского возраста. 
В этом возрасте актуализируется стремление 
выразить свое индивидуальное отношение 
к реальности, почувствовать себя творцом 
собственной жизни. Человек ориентирован 
на выявление своих способностей, посколь-
ку они позволяют почувствовать причаст-
ность к бытию. Творчество является одним 
из способов самоосуществления человека, 
оно дает возможность быть собой посред-
ством самореализации.

Интерпретации,
раскрывающие тему связи
с прошлым

«Жизнь человека можно поделить на не-
сколько этапов, самый важный из которых — 
детство. Этот этап считается самым беззабот-
ным в жизни, поскольку в детстве ребенку не 
нужно играть по правилам взрослого мира, 
нет необходимости притворяться. Ребенок 
открыт миру и проявляет искренность по 
отношению к окружающим людям.

В стихотворении Александра Щербины 
«Дорогая рыба» можно увидеть ностальгию 
об этом утраченном состоянии детскости. 
Эта предположение можно подтвердить 
тем, что данное письмо адресовано рыбе. 
Рыба — общий предок всех позвоночных су-
ществ, что неминуемо отсылает читателей 
к прошлому. Прошлое каждого человека — 
это детство. Возможно, ассоциация ребенка 
с рыбой пришла в голову и потому, что дети 
в мире взрослых не имеют «права голоса», 
они якобы должны пребывать в «рыбьем 
безмолвии». Считается, что в детстве за-
кладывается основа для будущего мировоз-
зрения. Ее можно сравнить с «еле видимым 
бликом луны». Со временем, когда ребенок 
повзрослеет эта заложенная основа начнет 
выполнять функцию фонаря, освещающего 
его жизненный путь.

В стихотворении автор в серых красках 
описывает мир взрослых. Этот мир пора-
жает своей искусственностью, поскольку в 
нем даже роза пахнет цветочным экстрак-
том. Автор пишет, что если бы рыба попала 
в этот мир, то она бы задохнулась от «пре-
сно-смертельных» для нее флюидов, пар-
фюмов и феромонов. Искреннему ребенку, 
который привык жить своими чувствами, 
или человеку, который не потерял связь со 
своим внутренним ребенком, в этом мире 
не может быть места.

Автор же пишет, что в новом искусствен-
ном мире он обучился жить и теперь его со-

стояние можно сравнить с бестелесной сом-
намбулой «видящей сны во сне». Адресант 
потерял ощущения жизни и самого себя. Он 
не видит в существовании смысла, живет по 
инерции. Повседневность уничтожила его 
индивидуальность и такое положение ста-
новится для него привычным.

В последних строках, в которых суша 
противопоставляется морю, автор подводит 
читателей к мысли о противоположности 
взрослого и детского мира. Он показывает, 
что во взрослом мире сложно вернуться к 
детскому мироощущению, поэтому стихот-
ворение вызывает чувство безысходности, 
тоски по невозвратимому прошлому. Однако 
возникает также и чувство сопричастности 
опыту автора письма и грустной радости, что 
есть люди, которые также ценят и скучают 
по своему детству. В основном мир пере-
полнен людьми, которые думают только о 
приземленных вещах. Например, о том, как 
приложить свои усилия в настоящем, чтобы 
получить прибыль в будущем. В окружении 
карьеристов и дельцов чувствуешь себя 
неловко. В глазах этих людей ты живешь 
странно и неправильно, когда цепляешься 
за детские воспоминания, думаешь о прош-
лом. Данный стих показывает ценность дет-
ства и ошибочность мысли, что о нем следу-
ет забывать, живя только настоящим (Даша, 
профессионально-педагогический институт).

В данной интерпретации показан пере-
ход человека на новый этап развития, ко-
торый связан с погружением во взрослую 
жизнь. Этап взросления воспринимается 
интерпретатором как утрата беззаботно-
сти и подлинности. Потеря детства — это 
вынужденный отказ от проявлений наивно-
сти, искренности, творческой спонтанности, 
которые в большей степени раскрываются 
у ребенка. Непосредственность и искрен-
ность ребенка противопоставляется искус-
ственному взрослому миру, где все упорядо-
ченно, закономерно, поэтому безжизненно 
и тягостно для детского восприятия. Забро-
шенность в мир взрослого, приводит к из-
менению мироощущения и самого себя. 
Это изменение человеку сложно принять, 
поэтому для него так ценны светлые воспо-
минания о детстве. Они значимы, поскольку 
возвращают потерянную связь человека с 
самим собой, ощущение подлинности.

Интересна мысль о бесправности ре-
бенка во взрослом мире. В детстве ребе-
нок вынужден подчиняться воле взросло-
го. Подчинение является основанием для 
формирования социального порядка во 
внешним мире. Однако оно не является 
полным, ребенку оставляют много места 
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для свободы и возможности ускользнуть 
от требований и проявить свою индиви-
дуальность. Создается впечатление, что 
интерпретатор видит в детстве период эк-
зистенциальной наполненности, считая, 
что, находясь на этом этапе жизни человек 
переживает глубокое внутреннее согласие 
как с собой, так и с реальностью. Интерпре-
татор обращает внимание на отсутствие у 
автора ощущения значимости происходя-
щего во взрослом мире, он эмоциональ-
но откликается на это состояние, придает 
вес пережитому опыту главного героя. Воз-
можно, данный опыт является актуальным 
для экзистенции интерпретатора. В конце 
своего толкования он соотносит собствен-
ное ценностное отношение к детским вос-
поминаниям с мыслями главного героя, 
полагая что детство представляет большую 
ценность, поэтому необходимо оберегать 
свои воспоминания о нем для сохранения 
в себе внутреннего ребенка. И. С. Вдовина, 
ссылаясь на интервью П. Рикера, отмечает, 
что философ считал самым верным спосо-
бом объяснить наше настоящее, — это по-
местить его в историю. Прошлое — и есть 
настоящее. Оно было, и глас его никогда 
не смолкнет [2, с. 147]. Обретение связи с 
прошлым и его осмысление, как ни странно, 
открывает доступ к настоящему. Расшифров-
ка стиха как желание вернуть утраченное 
прошлое, является возвращением желания 
«быть подлинным» в область сознания. Оно 
необходимо, чтобы человек постиг свою из-
начальную волю к бытию.

В ходе интерпретационной работы не-
которые студенты пришли к идеи, что ав-
тор раскрывает тему не индивидуального 
развития человека, а эволюции живых су-
ществ. «Письмо рыбе — это обращение к 
началу человеческой истории. С помощью 
письма автор возвращает читателя в дале-
кое прошлое, когда царствовали девонские 
существа — рыбы. Хотя рыба — примитив-
ное существо, но именно она стала началом 
развития позвоночных. В ходе эволюции 
виды претерпевали изменения, которые 
автор называет опытом метаморфоз. Если 
результаты метаморфоз поставить линейно, 
то мы увидим, что человек намного сложнее 
чем рыба. В силу своей высокой организа-
ции человек не понятен для рыбы, но в силу 
своей простоты его хордовый предок не по-
стижим для него. Именно поэтому главный 
герой, обращаясь к своему далекому предку, 
чувствует большую разницу между собой и 
рыбой, но эти различия не отменяют родст-
ва. Видимо в нас что-то осталось от рыбы, 
ведь, мы в каком-то смысле являемся ее 

продолжением» (Екатерина, естественно-
технологический факультет).

В стихотворении интерпретатор увидел 
связь с биологическим прошлым, которое 
выходит за рамки личной биографии. Автор 
напоминает читателю о хордовых предках, о 
той рыбе, с которой началась эволюция по-
звоночных, приведшая к зарождению чело-
веческой цивилизации. Здесь также видится 
отсылка к наследственности и изменчивости 
существ, поскольку опыт метаморфоз есть 
эволюция видов. Примечательно, что дан-
ную интерпретацию дает студент естест-
венно-технологического факультета, где в 
учебную программу входит изучение теории 
эволюции. Это возвращает нас к мысли, что 
способ интерпретации зависит от того, какая 
система знаний является для толкователя на-
иболее привычной. С помощью этой систе-
мы знаний он интерпретирует мир.

Заключение

По приведенным выше примерам тол-
кования стихотворения А. Э. Щербины 
можно увидеть, как реализуется принцип 
множественности интерпретации, кото-
рая проявляется в «многослойности» смы-
слов исходного текста. В какой-то степени 
«многослойность» смысла обусловлена 
символичностью художественного текста. 
Использование символов не является лите-
ратурным украшением, оно служит средст-
вом углублении мысли, обнаружения иных 
смыслов, новой реальности бытия. Согласно 
П. Рикеру «многослойность» смысла пока-
зывает многообразность самого бытия, 
которое «говорит о себе различными спо-
собами» [8]. Толкование текста определя-
ется бытием самого интерпретатора. Через 
выбранный смысловой контекст и через 
его раскрытие проявляется сам интерпре-
тирующий субъект в своей жизненной ситу-
ации. Интерпретация позволяет прояснить 
ценностные ориентиры личности, которые 
связаны с прошлым и задают траекторию 
в будущее. Читатель стремиться понять 
творческий замысел автора и посредством 
этого определяет важные для себя духовные 
ценности, на которые он опирается в своей 
жизнедеятельности. С помощью интерпре-
тации читатель может преобразовывать 
собственное «я». У читателя складывается 
более глубокое понимание себя, поэтому 
можно сказать, что текст налаживает связь 
человека с самим собой [2, с. 154].

Интерпретационная деятельность явля-
ется практикой саморефлексии. Художест-
венный текст выполняет роль проводника 
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в общении человека не столько с автором, 
сколько с самим собой. Интерпретируя чув-
ства, переживания, мысли автора, читатель 
самостоятельно определяет смысл произ-
ведения, используя те или иные культур-
ные символы. Однако трактовка из области 
символического обращает интерпретатора 
не к реальности, из которой исходит автор, 
а к иным символам или значениям. Следо-
вательно, интерпретация текста не имеет 
единого результата. Иногда интерпретатор 
может прийти к пониманию созвучному 
замыслу автора, иногда — нет, однако глу-
бина обнаруженного смысла всегда зависит 
от того откроет ли он что-то новое для уже 
сформировавшегося способа миропонима-
ния интерпретатора.

Когда интерпретация текста не совпада-
ет со смыслом, заложенным автором, воз-
никает его новая концептуальная структура. 
Анализ этой структуры обращает внимание 
читателя на особенности своего собствен-
ного восприятия, на свои устойчивые пред-
ставления. П. Рикер отмечает, что любой 
текст отражает внутренний конфликт 
его создателя, тоже самое можно сказать, 
про интерпретацию. Каждый текст и его 
интерпретация содержит также подсказку 
на разрешение конфликта, которую можно 
обнаружить, если человек готов выйти на 
философский (универсальный) уровень рефлек-
сии [8, с. 134].

Прочтение текста можно представить 
как со-бытие читателя и автора, оно сокра-
щает дистанцию между «Я» интерпретатора 
и автора. Человек ставит себя на место Дру-
гого, признает Другого, поскольку он напо-
минает его самого. С опорой на авторскую 
фантазию читатель может конструировать 
представление о себе. Переживая опыт 
главного героя, интерпретатор сосредота-
чивает фокус своего внимания на внутрен-
нем мире, он анализирует свои чувства и 
мысли. Когда читатель примеряет на себя 
судьбу персонажа, ему становится проще 
понять самого себя [10].

В процессе прочтения многие студенты 
сопоставляли свой опыт с опытом главно-
го героя, что является важным моментом 
самопознания. Сопоставление выявляет 
устойчивые связи мира повседневности, 
в которую погружена наша жизнь. Прожи-
вание экзистенциального опыта героев в 
контексте прожитых событий хранит наша 
память. Так от переживания к переживанию 
устанавливается связь «историй» отдельных 
людей с историей всего человечества. Об-
наружение этой общности укрепляет нашу 
связь с бытием в целом.

Статья поступила в редакцию 12.04.2022
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Аннотация.
Введение и цель. Статья рассматривает соци-

альные и философские аспекты эволюции совре-
менной российской социальной эпистемологии, 

в связи с продвижением ею идей С. Фуллера, а 
также аналитические аспекты вклада самого 

С. Фуллера в мировую социальную науку.
Методы. Автор статьи использует теоретиче-

ские методы (анализ, синтез и т. п.), задейство-
ванные в современной философии и социологии 

социальных наук. Из эмпирических методов 
применяется метод социального наблюдения.
Научная новизна исследования. Ключевой 

идеей является статьи анализ феномена 
«Фуллер-зависимости» в современной

российской социальной эпистемологии как типа 
«Ldsh-зависимости». «Ldsh-стратегия» — это 
стратегия вхождения в мировую науку вслед за 
каким-либо конкретным лидером, авторитетным 
ученым. «Ldsh-зависимость» —абсолютную или 
в высокой степени относительную зависимость 
нашей отечественной области знания от того 
конкретного лидера или авторитетного учено-
го, который способствует нашему вхождению в 
мировую науку.
Результаты. «Ldsh-стратегию» «КСЭ-группы» на 
первоначальном этапе вхождения отечествен-
ной социальной эпистемологии в современную 
мировую науку можно считать за успешную и 
результативную. Но далее эта стратегия стала 
перерождаться в «Ldsh-зависимость» — т. е. 
«Фуллер-зависимость». Такая зависимость никак 
не способствует конструированию оригиналь-
ной и инновационной российской социально-
эпистемологической программы, конкурентной 
программам Д. Блура, С. Фуллера и Э. Голдмана. 
Следует научиться преодолевать и решать про-
блемные вопросы данного направления в рам-
ках «КГМ-стиля», ибо только он может помочь 
сформировать «прорывные векторы» в иссле-
довательском поле отечественной социальной 
эпистемологии.

Ключевые слова:
социальная эпистемология,
И. Т. Касавин,
С. Фуллер,
«Анархический монографизм»,
Ldsh-стратегия,
Ldsh-зависимость,
«Фуллер-зависимость»,
«КСЭ-группа»,
«КГМ-стиль»



97

ДИСКУССИИ И ПОЛЕМИКА

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (92) 2022

Введение

Как мы уже отмечали в одной из наших 
последних статей, стратегия развития сов-
ременной социально-гуманитарной науки 
в России должна заключаться «не в обгоне 
[западной социально-гуманитарной науки], 
а в ее опережении. Обгон невозможен, но 
возможно опережение, — вот каким должен 
быть лозунг, девиз дня для современных 
российских социальных ученых и ученых-
гуманитариев» [7, с. 13].

Отечественная социальная эпистемоло-
гия первой трети XXI века подает отличный 
пример для case-study (т. е. анализа налич-
ного случая) в отношении проблемы «обго-
на-опережения» социально-гуманитарной 
науки Запада (хотя для начала, разумеется, 
нужно эту науку еще и «догнать»). На кей-
се российской социальной эпистемологии 
можно попытаться показать если не все, то 
хотя бы некоторые проблемные точки, ко-
торые здесь возникают, — как с точки зре-
ния социологии науки в целом, так и с точки 
зрения более частной социологии социаль-
но-гуманитарных наук. Любой опыт (а у рос-
сийских социальных ученых и гуманитари-
ев пока его крохи) здесь просто бесценен, и 
обойти его стороной — значит, совершить 
своего рода «научное преступление».

Предметом кейс-анализа будет веду-
щая группа ученых, сконцентрированная 
вокруг сектора социальной эпистемологии 
Института философии РАН, которую воз-
главляет член-корр. РАН И. Т. Касавин — 
их деятельность и основные достижения1. 
Сюда относятся социальные ученые и фи-
лософы, которые не обязательно являются 
сотрудниками ИФРАН, но которые система-
тически взаимодействует с этим сектором 
в написании монографий, им издаваемых. 
Помимо самого И. Т. Касавина, «группа Ка-
савина в социальной эпистемологии» (далее 
мы будем обозначать ее как «КСЭ-группа») 
включает в себя таких ученых как Л. А. Мар-
кова, А. Ю. Антоновский, А. Л. Никифоров, 
В. Н. Порус, Н. М. Смирнова, Г. Б. Гутнер, 
Н. И. Мартишина, Е. Масланов, Е. Самости-
енко и др. Все они в той или иной степени 
сотрудничают с И. Т. Касавиным и принима-
ют участие в исследовательской работе по 
разработке различных проблем социальной 
эпистемологии.

1 Вот почему эту статью следует расценивать в 
большей степени нацеленную на исследование 
социологии социальной эпистемологии, чем на 
саму социальную эпистемологию.

«КСЭ-группа»: основные
достижения и результаты

Скажем сразу: в отличие от многих дру-
гих философских школ и групп, «КСЭ-группа» 
ведет воистину масштабную и даже по не-
которым основаниям даже впечатляющую 
исследовательскую работу. За последние 
двадцать лет у нее вышли больше десят-
ка коллективных монографий, к примеру, 
«Социальная эпистемология: идеи, методы, 
программы» [9], «Социальная философия 
науки: Российская перспектива» [8], и др. 
И. Т. Касавин также издает свои собственные 
монографии, — например, «Текст. Дискурс. 
Контекст. Введение в социальную эписте-
мологию языка» [4], «Социальная эписте-
мология: Фундаментальные и прикладные 
проблемы» [3], «Наука — гуманистический 
проект» [2] и др. «КСЭ-группа» принимала 
активное участие и в создании монографии 
по культурно-исторической эпистемологии 
[5] — «Культурно-историческая эпистемоло-
гия: проблемы и перспективы. К 70-летию 
Бориса Исаевича Пружинина» (вышла под 
редакцией Т. Г. Щедриной). Более того, по-
мимо российских ученых в написании от-
дельных глав вышеуказанных коллективных 
монографий принял один из ведущих миро-
вых социальных эпистемологов, британский 
ученый Стивен Фуллер (см. о нем ниже).

Бесспорно, у «КСЭ-группы» есть и свои 
исследовательские достижения. Только для 
начала — небольшое отступление.

Отступление 1: «Анархический моногра-
физм» как проблема «КСЭ-группы».

«Анархическим монографизмом» мы 
обозначаем процесс беспрерывного издания 
монографий каким-либо научным учрежде-
нием (в данном случае Институтом фило-
софии РАН и от его имени «КСЭ-группой»), 
когда сам процесс такого издания превра-
щается, по сути, в самоцель, а необходимая 
аналитическая, систематизирующая, струк-
турообразующая исследовательская работа 
при этом отсутствует. Такая работа могла бы, 
к примеру, проводиться в рамках издания 
фундаментального учебника или энциклопе-
дии по социальной эпистемологии. Нам мо-
гут возразить: но Институт философии РАН 
и его сектора и исследовательские группы 
не обязаны заниматься изданием учебников 
или энциклопедий, их задача — подготовка 
и издание монографий и научных статей. 
Да, это так. Но неужели сам И. Т. Касавин и 
«КСЭ-группа» не чувствуют необходимости 
навести хоть какой-то порядок в отечествен-
ной социальной эпистемологии? Опреде-
лить понятия, уточнить предмет и структуру, 
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выделить основные рубрики и темы, разло-
жить по полочкам все позиции и т. п. Ведь 
это нужно сделать и для того, чтобы дости-
жениями «КСЭ-группы» заинтересовалось 
еще большее число исследователей. Нужна 
пропаганда, агитация за это направление. 
Увы, ничего этого нет и в помине, а мето-
дология «анархического монографизма», 
неявно или неявно взятая здесь за прин-
цип деятельности, только в ущерб самой 
социальной эпистемологии, а не в помощь.

Также смеем предположить, что эле-
ментом методологии «анархического мо-
нографизма» будет издание монографии 
по принципу «собирания статей». То есть 
автор просто собирает все свои статьи за 
последние 4—5 лет, группирует их по разде-
лам и обозначает как «монографию», — по 
такому принципу сделана последняя моног-
рафия И. Т. Касавина [2]. Такой подход хотя 
и не запрещен, но все же разница между 
«сборником статей» и «монографией» оста-
ется весьма существенной, и хотелось бы, 
чтобы лидер «КСЭ-группы» ее также прочув-
ствовал…

Теперь возвращаемся к проблеме основ-
ных достижений и результатов «КСЭ-груп-
пы».

И. Т. Касавин, которому отводится роль 
основоположника отечественной социаль-
ной эпистемологии1, считает своим важней-
шим вкладом в последнюю идею трех типов 
«социальности познания»:

а) «Внутренняя социальность познания» 
— «пронизанность знания формами 
деятельности и общения, способ-
ность выражать их специфическим 
образом, путем освоения и отобра-
жения их структуры» [9, с. 9];

б) «Внешняя социальность познания» 
— «зависимость пространственно-
временных характеристик знания от 
состояния общественных систем (ско-
рость, широта, глубина, открытость, 
скрытость» [9, с. 9];

в) «Открытая социальность» — «она 
выражает включенность знания в 
культурную динамику, или в то об-
стоятельство, что совокупная сфера 
культуры является основным когни-
тивным ресурсом человека» [9, с. 9].

При этом эти положения вызывают кри-
тику других авторов, — к примеру, Д. И. Дуб-
ровского: «Сопоставляя выделенные типы 

1 «Если на Западе основоположником социальной 
эпистемологии является С. Фуллер, то в России эта 
роль принадлежит И. Т. Касавину» [6, c. 386]. На-
счет Касавина в России — согласиться можно, но 
почему на Западе только Фуллер?

[социальности], нетрудно заметить, что 
они слишком диффундируют друг в друга. 
Третий тип вообще покрывается первыми 
двумя, ибо «включенность знания в куль-
турную динамику» является и причиной, и 
следствием как внутренней, так и внешней 
социальности. Кроме того, типология «со-
циальности» должна связываться с «типо-
логией знания», соответственно, с «типо-
логией проблем», служить для последней 
если не основанием, то, по крайней мере, 
стимулом ее теоретической разработки … 
Из этих утверждений, истолкованных в кон-
структивистском духе, следует, что всякое 
знание (познание) во всех отношениях есть 
социальное явление, а постольку оно и со-
ставляет предмет социальной эпистемоло-
гии. Выходит, что последняя — это и есть 
современная эпистемология в целом» [1, 
с. 72—74].

Заслуживает внимания также анализ 
конструктивизма в социальной эпистемо-
логии, проведенный А. М. Уланским; он 
здесь выделяет три основных ветви этого 
типа конструктивизма: 1) конструктивизм 
(П. Бергер, Т. Лукман, Н. Луман; 2) радикаль-
ный конструктивизм; 3) социальный кон-
структивизм [9, с. 279—298], а также многие 
другие идеи исследователей «КСЭ-группы».

Однако, — и это следует подчеркнуть, — 
все исследовательские достижения «КСЭ-
группы», даже взятые в совокупности, вы-
глядят весьма бледно на фоне достижений 
всей западной социальной эпистемологии. 
И самое главное, «КСЭ-группа» и вся отече-
ственная социальная эпистемология никак 
не может заявить здесь свою особую иссле-
довательскую программу, составляющую 
альтернативу трем главным программам — 
С. Фуллера, Д. Блура и Э. Голдмана (вернем-
ся к этому вопросу ниже).

С. Фуллер: резюме ученого

Стивен Фуллер — современный ан-
глийский философ, профессор Уорикского 
университета, которого в социальной эпи-
стемологии считают автором эпистемо-
логической программы2, альтернативной 
«сильной программе» Д.Блура и «нормати-
визму» Э.Голдмана. Он — автор нескольких 
книг по социальной эпистемологии (напр., 
[16]), а также является основателем и со-ре-
дактором ведущего журнала в этой отрасли 
знания — “Social Epistemology”.

2 Мы обозначаем ее как «интегративную програм-
му»; И. Т. Касавин и другие представители «КСЭ-
группы» еще чаще всего называют «критической 
программой».
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В целом позицию С.Фуллера в социаль-
ной эпистемологии можно охарактеризо-
вать как «промежуточную» в отношении 
концепций Д. Блура и Э. Голдмана, «интег-
ративную» в том аспекте, что С. Фуллер ком-
бинирует их идеи в социальной эпистемо-
логии с идеями К. Поппера, Ю. Хабермаса 
и М. Фуко:

«Как приверженец социальной эписте-
мологии, С. Фуллер решающее значение 
придает изучению исторического, научного, 
политического, религиозного и т. д. контек-
стов порождения новых идей, особенностям 
их распространения и восприятия социу-
мом, исследует личностные мотивации их 
создателей, а также те последствия, которые 
так или иначе связаны с этими идеями» [9, 
с. 605].

С. Фуллер полагает, что существует раз-
личие между нормой производства знания 
в обществе и его реальным функциониро-
ванием. Производства знания в норме долж-
но рассматриваться как целостный процесс, 
без выделения специфически» экономиче-
ского» аспекта:

«[Знание — это есть] совокупность по-
веденческих актов и событий, каждое из 
которых может быть адекватно объяснено 
без обращения к специфическим эпистеми-
ческим особенностям» [Цит. по: 9, с. 673].

В таком случае всякий эпистемический 
(эпистемологический) дискурс, согласно 
С.Фуллеру, это есть координация и организа-
ция подобных поведенческих актов, а поня-
тие «истина» заменяется им на выражение 
хорошо организованная и скоординирован-
ная риторика.

«Социальные отношения, по Фуллеру, 
образуют сеть, в которой субъект получа-
ет относительно стабильную роль. Знание 
он рассматривает как средство сохранения 
стабильного состояния такой сети … Изме-
нение одного узла сети влечет за собой из-
менение всей сети» [9, с. 674].

Согласно Фуллеру, само по себе произ-
водство знаний представляет собой гораздо 
более сложный и комплексный феномен, 
чем принято считать в классической эписте-
мологии. С. Фуллер полагает, что эпистемо-
лога можно рассматривать как менеджера 
когнитивной экономики, а кумулятивный 
эффект накопления знания (например, в 
форме «научной революции») представля-
ется ему в значительной степени случайным 
в отношении логики развития этого знания.

Причем, как подчеркивает британский 
философ, социальный эпистемолог— не 
только «когнитивный менеджер», он еще, в 
перспективе, политик знания (epistemic po-

lice maker). Полная идентификация конеч-
ного продукта социальной эпистемологии 
возможна лишь при идеальном, совершен-
ном разделении труда в производстве зна-
ния. Эффективность «политики производ-
ства знания» определяется возможностью 
создания новых «коллективных тождеств», 
являющихся основой организованных кол-
лективных действий.

Истина и рациональность, согласно Фул-
леру, никак не могут быть целью социаль-
ного эпистемолога, скорее, задача последне-
го — внести методологию оптимальности в 
организацию и координацию производства 
и политики знания. Идеальным инструмен-
том такой организации является «универси-
тет», чья структура, к большому сожалению 
Фуллера, пока еще не соответствует этим 
задачам.

Оценивая в целом подход С. Фуллера, 
Л. А. Маркова подчеркивает следующий факт:

«Если есть наука, значит, есть коллектив-
ность, общение в том или ином виде. Поэто-
му сам по себе факт общения не может слу-
жить отличительной чертой современной 
социальной эпистемологии. Представляется, 
такой чертой может быть исключительное 
внимание исследователей, направленность 
их работы на процесс, вернее сказать, на 
момент рождения нового знания в голове 
ученого. В классическом мышлении, в том 
числе и в аналитической философии, твор-
ческие процессы выводились за пределы 
логической нормативности. Позиция Фул-
лера вполне согласуется с таким утвержде-
нием. Когда он пишет, что знание рождается 
из контекста, который выходит за пределы 
науки, он тем самым проводит мысль, что 
действительно новое знание не выводится 
из прошлого знания, оно в нем не содержа-
лось. Основание вновь возникшего знания 
принадлежит этому знанию, как именно его 
основанию, но не только. Оно принадлежит 
также миру, окружавшему деятельность по 
его производству, соответствующему кон-
тексту <…>. Фуллеру не откажешь в умении 
увидеть точки роста в современных иссле-
дованиях науки, но он не в состоянии на-
метить пути взаимодействия с классической 
интерпретацией научного знания кроме как 
показать ее полную несостоятельность» [8, 
с. 385—394].

И еще раз обратим внимание на то, что 
«интегративная эпистемология» С. Фуллера 
является в современной социальной эпи-
стемологии третьей масштабной иссле-
довательско-методологической програм-
мой, составляющей конкуренцию «сильной 
программе» Д. Блура и «нормативизму» 
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(«веритизму») Э. Голдмана; четвертой же 
программы здесь пока не заявлено…

К сожалению, следует отметить, что по-
следние работы С. Фуллера, переведенные 
на русский язык, — это «Социология интел-
лектуальной жизни: карьера ума внутри и 
вне академии» [11] и «Постправда: Знание 
как борьба за власть» [10], не оставляют 
впечатления глубокой проработанности 
и продуманности, и больше напоминают 
сборники публицистического характера, 
чем научные монографии.

«Ldsh-стратегия» как способ вхождения 
в мировую науку

Концепт «Ldsh» — здесь сокращенное от 
английского слова «leadership» — лидерст-
во, превосходство (в какой-либо области). 
«Ldsh-стратегия» — это стратегия вхождения 
в мировую науку вслед за каким-либо кон-
кретным лидером, авторитетным ученым.

То есть, если мы признаем факт отстава-
ния нашей отечественной области знания 
или направления исследований от мировой 
науки (хотя, естественно, что многие наши 
отечественные социальные ученые могут 
с этим тезисом не соглашаться), мы можем 
выбрать следующий путь ликвидации этого 
разрыва: выбираем одного из мировых лиде-
ров этого направления или области знания, 
устанавливаем с ним контакты, приглаша-
ем на конференции, в наши монографии, под-
ключаем его к нашим грантам, и тем самым 
посредством данной коммуникации как бы 
«подтягиваем» нашу область знания или 
направление к мировому уровню (если не 
«опережаем», то хотя бы «догоняем»). Есте-
ственно, эта коммуникация должна иметь 
двусторонний характер: в ответ лидер этого 
направления должен способствовать публи-
кациям наших российских ученых в ведущих 
мировых журналах, выступать как пригла-
шенный пленарный докладчик на отечест-
венных конференциях и т. п.

Сразу скажем: мы очень хотели бы поре-
комендовать такую «Ldsh-стратегию» пра-
ктически всем областям и направлениям 
российских социально-гуманитарных наук. 
Это, с нашей точки зрения, весьма эффек-
тивный и результативный (да еще рацио-
нальный в смысле минимальности «затрат») 
путь приближения к мировым стандартам 
современного социально-гуманитарного 
знания. Но, к сожалению, насколько нам это 
известно, кроме «КСЭ-группы», никто пока 
этим методом в российской социально-гу-
манитарной науке не воспользовался, — на-
оборот, куда чаще мы наблюдаем методо-
логию «отказа» от контактов с западными 
учеными (или «боязни» таких контактов), 

что не только не продвигает вперед наше 
отечественное социально-гуманитарное 
знание, а лишь способствует его большему 
отставанию от мировой науки …

Отступление 2: «Ldsh-зависимость» как 
форма коммуникативной зависимости в со-
циальных науках

Но, — этот факт печален, но объекти-
вен,  —«Ldsh-стратегия», наряду с массой 
положительных сторон, — имеет и одну от-
рицательную сторону. И заключается она 
в том, что «Ldsh-стратегия» может со вре-
менем трансформироваться в абсолютную 
или относительную, но в высокой степени, 
зависимость нашей отечественной области 
знания от того конкретного лидера или ав-
торитетного ученого, который способст-
вует нашему вхождению в мировую науку. 
Возникает феномен «Ldsh-зависимости», 
который, на более позднем этапе этого вхо-
ждения начинает тормозить этот сам про-
цесс «вхождения». Если, к примеру, данный 
лидер утрачивает в своих работах необхо-
димую глубину и фундированность анализа, 
и начинает, условно говоря, шарахаться в 
разные стороны, теряя фокусы своей «про-
рывной исследовательской стратегии», то 
вслед за ним это непременно начнут де-
лать и наши российские ученые1. Такой 
момент (если он будет, разумеется) в «Ldsh-
стратегии» очень важно почувствовать, и 
со временем перестать ориентироваться на 
данного авторитетного ученого и резко рас-
ширить круг контактов, найти новых лидеров 
данного направления или области знания, и 
двинуться вслед за ними дальше в мировую 
науку2.

«Фуллер-зависимость» как форма «Ldsh-
зависимости» в отечественной социальной 
эпистемологии

В отечественной социальной эпистемо-
логии,— подчеркиваем, на наш взгляд! — на 

1 Примерно об этом же пишет и Д. И. Дубровский: 
«Вызывает раздражение заметная тенденция 
у некоторых наших авторов слишком уж тесно 
«пристраиваться» к западной социальной эписте-
мологии. … Не потому ли весьма посредственные 
западные мыслители нередко у нас становятся 
«ньюсмейкерами»: их тексты подробно разбира-
ют, обильно цитируют, как бы подтверждая тем 
самым новизну и особую значительность заявлен-
ных ими способов и направлений исследования, 
которые, на поверку, оказываются зачастую по-
вторением пройденного» [1, с. 80—81].
2 Естественно, «двинуться вслед за ними дальше 
в мировую науку» вовсе не означает «делать ми-
ровую науку» и «совершать в ней открытия». Тут 
хотя бы стать хорошими социальными учеными 
«второй линии фронта» и научиться подносить 
снаряды тем, кто находится на «переднем фрон-
те».
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ее современном этапе развития, ситуация 
складывается, далеко не лучшим образом. 
Здесь стратегия продвижения в мировую 
науку «вслед за Фуллером» фактически 
превратилась в зависимость от него, т. е. 
в «Фуллер-зависимость». Но опять же, не 
следует понимать, что это плохо в принци-
пе. За последние годы С. Фуллер проделал 
огромную работу по вовлечению наших 
российских ученых в мировой исследова-
тельский процесс. Чего стоят две подборки 
публикаций отечественных исследователей 
в двух журналах первой квартили Скопу-
са— “Philosophy of Social Sciences” и “Social 
Epistemology”!1

“Philosophy of Social Sciences” в 2019 году 
опубликовал несколько статей, посвящен-
ных проблеме «Российского подхода к ин-
терпретации науки (научного знания) как 
дара». Помимо статьи самого Фуллера [17], 
там также опубликованы статьи И. Т. Каса-
вина [21], Е. Масланова [23] и Е. Самости-
енко [24].

“Social Epistemology” в 2020 году провел 
дискуссию на тему «профессиональной на-
уки». И. Т. Касавин здесь написал вводную 
статью [20] и одну из статей самой дискус-
сии [21]; помимо зарубежных ученых (вклю-
чая, разумеется, и С. Фуллера), в дискуссии 
также приняли участие россияне: Е. Чебота-
рева [14], С. Шибаршина и Е. Масланов [25], 
А. Ю. Антоновский и Р. Бараш [12].

Итак, «Фуллер-зависимость» в отечест-
венной социальной эпистемологии, без-
условно, срабатывает и в лучшую сторону. 
Но публикации, даже в первой квартили 
Скопуса (точно так же и большое число мо-
нографий) —это еще не достижение «КСЭ-
группы» (мы возвращаемся к тому, о чем уже 
говорили раньше). Единственным реальным 
достижением «КСЭ-группы» в социальной 
эпистемологии, как мы полагаем, может 
стать только конструирование (или скажем 
так: реальная, всем видимая работа по кон-
струированию) собственной оригинальной 
социально-эпистемологической програм-
мы, альтернативной программам Д. Блура, 
С. Фуллера и Э. Голдмана.

Кстати, И. Т. Касавин вроде бы и заявляет 
об этом:

«Автор этих строк с симпатией относится 
к ряду идей и подходов Д. Блура, С. Фулле-
ра и Э. Голдмана, не являясь последовате-
лем ни одного из них. Главный недостаток 
их концепций в том, что они не выходят 
за пределы конфронтации классической и 

1 В первом из них С. Фуллер — один из редакторов, 
а во втором — со-редактор и редактор-основатель 
(Founding Editor).

неклассической эпистемологии, философ-
ского и натуралистического проектов ис-
следования познания. Представляется, что 
современную эпистемологию надо строить 
на новых основаниях, понимая ее как снятие 
противоположности классического и неклас-
сического подходов [курсив наш — А. О.]. Это 
будет постнеклассическая теория познания, 
сохраняющая роль философии, с одной сто-
роны, и признающая важность междисци-
плинарного взаимодействия — с другой. 
Тем самым открывается возможность для 
разрешения современных контроверз и 
объединения конкурирующих методологи-
ческих подходов» [9, с. 14].

Скажем так: альтернативной программы 
пока нет, но есть намерение ее создать. Уже 
заслуживает похвалы. Но вот только на ка-
ких основаниях?

Следует предположить, что глава «КСЭ-
группы» здесь собирается воспользоваться 
«триадой» развития науки, основанной на 
концепции В. С. Степина («классический 
этап — неклассический этап —постнеклас-
сический этап»)2, ведь он пишет о «постне-
классической теории познания», неявно 
перенося эту идею и на социальную эпи-
стемологию.

Но мы сильно сомневаемся, что подоб-
ная (постнеклассическая) социальная эпи-
стемология вообще существует, а не яв-
ляется фантомом, вокруг которого можно 
конструировать лишь фантомы, и ничего 
более кроме фантомов. Даже если в отече-
ственной социальной эпистемологии к по-
добной, четвертой по счету после Д. Блура, 
С. Фуллера и Э. Голдмана, и можно начать 
движение, то стратагема здесь должна быть 
выстроена совершенно другим образом, — 
и здесь как раз уместно перейти к послед-
нему разделу нашей статьи.

«Проблемные точки» для современной 
российской социальной эпистемологии: есть 
ли в будущем надежды на свою уникальную и 
особенную «программу»?

Ранее мы утверждали, что в мировой 
социально-гуманитарной науке задейство-
ваны три когнитивных стиля3: НПА-стиль, 

2 Мы убеждены, что эта теория «трех стадий» раз-
вития науки является насквозь ложной и ошибоч-
ной, и «заслуга» этой теории заключается лишь, 
что она отбросила российскую философию науки 
на 20—30 лет назад. Но это, опять же, — не вина 
самого В. С. Степина, — а скорее вина самой рос-
сийской философии науки, где сама эта теория так 
и не прошла необходимого критического разбора. 
Впрочем, эта тема заслуживает отдельного раз-
говора.
3 «Когнитивный стиль науки» — это есть совокуп-
ность правил и норм выбора способов объяснения 
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КГМ-стиль, ФББ-стиль. У каждого из этих 
стилей есть свои достоинства и свои «про-
блемные точки». Российская социально-гу-
манитарная наука исповедует КГМ-стиль, а 
западная наука в основном придерживается 
НПА-стиля. Для того чтобы догнать и опе-
редить западную науку, российским ученым 
надо стараться не подражать НПА-стилю, а 
развивать и углублять свою собственную 
КГМ-методологию. Стратегия российской 
социально-гуманитарной науки в совре-
менном научном пространстве — это скорее 
не обгон, а опережение с использованием 
всего когнитивного потенциала КГМ-стиля. 
КГМ-стиль («Кант-Гегель-Маркс») — когни-
тивный стиль, основанный на категориаль-
но-предметном анализе, с использованием 
абстрактных, метафизических категорий, с 
относительно свободным дискурсом, с не-
жестким применением правил логического 
вывода, при этом во многих случаях — соци-
ально-критичный (социально-заостренный) 
относительно существующей социальной 
реальности [7].

На наш взгляд, отечественная социаль-
но-эпистемологическая программа должна 
использовать все преимущества КГМ-стиля 
отечественной науки и максимально мини-
мизировать все недостатки западной соци-
альной эпистемологии, которая базируется 
на НПА-стиле1. Главными преимуществами 
отечественной социально-эпистемологиче-
ской программы перед всеми иными долж-
ны стать концептуальная грамотность, 
высочайший уровень концептуального ана-
лиза, выверенного в духе Канта-Гегеля-Марк-
са, а также глубина социальной метафизики 
в комбинации с широтой категориального 
анализа.

и описания, построения и организации, доказа-
тельности и обоснования той или иной системы 
научного знания. НПА-стиль: «неопозитивистско-
аналитический»; КГМ-стиль — опирается на Кан-
та, Гегеля и Маркса; ФББ-стиль — опора на Фуко, 
Бодрийяра и Бурдье [7].
1 Таковых мы насчитывали четыре: 1) слабое вни-
мание к концептам, концептуальная «неграмот-
ность» и даже «концептуальная неразбериха»; 
2) кейс-стади как основной метод доказательст-
ва; 3) излишний формализм; 4) излишнее доверие 
официальным авторитетам, перебор в «ссылоч-
ности» [7, с. 9—10]. Но в данном случае хватит и 
первого недостатка: в социальной эпистемологии 
он, как мы полагаем, он заслоняет все остальное. 
Не случайно для оставшихся трех мы употреби-
ли выражение «грех малый», а вот первый — это 
«грех большой». Впрочем, надо отдать должное 
и западным ученым: это проблема ими осозна-
ется, ищутся пути ее решения: см. напр. статью 
Катарины Грин о «номадических концептах» в 
социальных науках [19].

Но каковы здесь результаты исследо-
вательской деятельности «КСЭ-группы», 
работающей под флагом «анархического 
монографизма»? Она даже не может опре-
делиться с пониманием предмета социаль-
ной эпистемологии2, и тем самым отделить 
социально-гуманитарную эпистемологию 
от естественнонаучной эпистемологии. 
Мы не видим в ее результатах четкого по-
нимания разницы между двумя другими 
фундаментальными концептами — «соци-
альной эпистемологией» и «гуманитарной 
эпистемологией», а это разделение, с на-
шей точки зрения, должно стать ключевым 
для нынешнего этапа развития всего соци-
ально-эпистемологического знания, — ибо, 
на наш взгляд, записывать в «социальную 
эпистемологию» две традиции «гумани-
тарной эпистемологии» —герменевтиче-
ско-феноменологическую и постструкту-
ралистско-постмодернистскую, —значит, 
совершать грубую исследовательскую 
ошибку.

Впрочем, И. Т. Касавин, обсуждая вопрос 
о так называемой «культурно-исторической 
эпистемологии»3, тут высказывает следую-
щую мысль:

«Российская версия социальной эпи-
стемологии достаточно близка культурно-
исторической эпистемологии, хотя и не то-
ждественна ей. А это на сегодняшний день 
самый адекватный подход к пониманию 
связи познания и культуры4. Только самые 

2 Возможны два понимания: 1) социальная эпи-
стемология — это теория познания социальной 
реальности, где в фокусе исследования находятся 
общество и социальное взаимодействие; 2) соци-
альная эпистемология — исследование социаль-
ных аспектов формирования всякого знания, 
включая естественнонаучное и техническое (т. е. 
фактически «социология знания»). Мы — исключи-
тельно за первое из них, и полагаем, что второе 
определение лишь вносит путаницу в современ-
ную социальную эпистемологию. Приведем также 
мнение Д. И. Дубровского по этому поводу: «Само 
название «социальная эпистемология» содержит 
налет двусмысленности. Что имеется в виду? Эпи-
стемология социальных явлений (особенности фи-
лософского, теоретического осмысления их позна-
ния)? Выяснение роли определенных социальных 
факторов во всяком познании? Или эпистемоло-
гия понимается вообще в качестве социального 
предприятия? Или то, и другое, и третье (и что-то 
промежуточное между ними и т. д.)?» [1, с. 70].
3 Термин неточен и неудачен: «культурно-истори-
ческая эпистемология» никак не охватывает всего 
вектора исследований «гуманитарной эпистемо-
логии».
4 Снова вопрос И. Т. Касавину: какая все же, она — 
эта наша отечественная социально-эпистемоло-
гическая программа: «постнеклассическая» или 
«культурно-историческая»?
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неинформированные из наших критиков 
этого не понимают» [5, с. 183].

Такое заявление от имени всей отече-
ственной социальной эпистемологии нам 
представляется необоснованным. В такой 
ситуации как раз лучше быть неинформиро-
ванным критиком, чем оказать поддержку 
подобному сомнительному тезису: сущест-
вует ли вообще какая-то особенная версия 
российская версия социальной эпистемоло-
гии или она только еще конструируется? По-
чему только она «адекватна», а другие нет? 
И почему так безапелляционно эта версия 
(в настоящем или будущем) связывается 
с культурно-исторической версией (будем 
условно считать — «гуманитарной версией») 
эпистемологии?

Еще раз подчеркнем: все перечислен-
ные нами выше достижения (они, конечно, 
есть, с этим никто не спорит) «КСЭ-группы» 
и самого И. Т. Касавина никак не доказыва-
ют и не апробируют тезис о существовании 
какой-то особой, специфичной российской со-
циально-эпистемологической программы, 
альтернативной трем главным программам 
в социальной эпистемологии. Этих дости-
жений явно не «набирается» на особую, «чет-
вертую», программу. Но снова проблема не 
в том, что их мало, а в том, что «КСЭ-груп-
па», — мы твердо настаиваем на этом те-
зисе! — идет в социальной эпистемологии 
не совсем верным и нужным путем. Она не 
понимает того, как можно использовать все 
преимущества «КГМ-стиля», и как в социаль-
ной эпистемологии элементарное по своей 
простоте наведение порядка в концептуаль-
ном анализе трансформировать в оригиналь-
ную социальную метафизику с высокоэффек-
тивной категориальной констелляцией1 и, 
соответственно, в свою собственную, впол-
не по своим основаниям оригинальную со-
циально-эпистемологическую программу. 
И снова, отрицательную роль здесь играет 
«Фуллер-зависимость», и, в целом, слепое 
копирование в целом «НПА-стиля» в соци-
альной эпистемологии2.

Другая серьезная «проблемная точка» 
в современной социальной эпистемоло-
гии — это проблема знания как «ресурса» 
(или «блага»), — является ли оно даром 
или оплачиваемым товаром? Не случайно 
этой теме была посвящена вышеупомя-
нутая дискуссия в “Philosophy of Social Sci-

1 Идеалом здесь, опять же, являются метафизиче-
ские системы И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля.
2 Впрочем, если С. Фуллер со временем все же ста-
нет постмодернистом (к чему, на наш взгляд, он 
отчаянно стремится), то «КСЭ-группе» придется со 
временем копировать и его «ФББ-стиль».

ences”, а также многие из последних работ 
И. Т. Касавина и С. Фуллера. Вспомним, что 
мы говорили о С. Фуллере выше: его «интег-
ративная программа» ставит эпистемолога 
(и, вероятно, каждого социального ученого) 
в рамки «когнитивного менеджмента», по-
лагая, он есть «политик знания», который 
участвует в «производстве знаний» и «эпи-
стемологическом разделении труда». Такой 
подход максимально сближает фуллеровскую 
эпистемологию с современной «экономикой 
знания» («когнитивной экономикой») и де-
лают проблему анализа основного ресурса 
в таком производстве, а также проблему об-
мена, распределения и потребления такого 
ресурса ключевой для его концепции.

Но мы выскажем сильное сомнение, 
что эту проблему можно решить в рамках 
юридического подхода к интеллектуальной 
собственности, — «интеллектуальных прав 
собственности» (intellectual property rights — 
а именно на нем настаивают С. Фуллер и 
И. Т. Касавин. Необходим кардинальный пе-
ресмотр всех алгоритмов функционирова-
ния и обращения знания в обществе, и глав-
ное, следует ввести иное, более широкое, 
философское понимание интеллектуальной 
собственности3, и лишь в этом случае, с на-
шей точки зрения, здесь возможен успех.

Еще одна важнейшая «проблемная точ-
ка», которую, по сути, игнорируют все три 
социально-эпистемологические програм-
мы — Д. Блура, С. Фуллера и Э. Голдмана, 
и, вокруг которой, в принципе, может стро-
иться, наша отечественная программа, 
эта проблема «идеологического ракурса» 
современной социальной эпистемологии4. 
В частности, в современной социальной 
онтологии уже несколько лет ведутся ди-
скуссии вокруг «идеальной (не-критической 
настроенной)» и «не-идеальной (критиче-
ски настроенной)» онтологии (к примеру, 
[13]). Представители второй социальной 
онтологии упрекают сторонников первой, 
что они выводят из социальной онтоло-
гии всякую борьбу, насилие, идеологию, 
социальный хаос и т. п.5 Вероятно, что тот 

3 Сошлемся, в частности, на нашу монографию [6].
4 Напомним еще раз, что в «КГМ-стиле» третья бук-
ва «М» связывается с Карлом Марксом.
5 «В то время как социальные онтологи фокуси-
руют свое исследовательское внимание на таких 
институтах, как, к примеру, институт президент-
ства США, вся история переполнена императора-
ми, королями, принцами, диктаторами и вождя-
ми, кто утверждал свою власть большей частью 
силой оружия, чем посредством соглашения или 
взаимных уступок … Двигаясь в направлении не-
идеальной онтологии, мы должны отказаться от 
понимания институтов в терминах «соглашения» 
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исследовательский подход может взять на 
вооружение и отечественная социальная 
эпистемология (в рамках конструирования 
собственной исследовательской програм-
мы) и акцентировано поставить вопрос об 
«идеологической пристрастности» исследо-
вательских программ в социальной эписте-
мологии (или такой же идеологической при-
страстности отдельных ведущих социальных 
эпистемологов), а проблему «плюрализма» 
и якобы «мирного сосуществования этих 
программ» трансформировать в куда бо-
лее сложную в познавательном отношении 
проблему их «борьбы за существование» 
в рамках эволюционного (в дарвинистском 
смысле) анализа социальных наук.

И это еще далеко не все «проблемные 
точки», которые может взять за основу сво-
его движения вперед отечественная про-
грамма социальной эпистемологии. Здесь 
важно в принципе не впадать в «низкопо-
клонство» перед западными авторитетами, а 
научиться максимально эффективно исполь-
зовать все преимущества «КГМ-стиля» перед 
другими когнитивными стилями. Не надо 
«обгонять», а надо «опережать» — идти по 
другой, свободной, полосе, — но при этом 
зорко вглядываясь в наших «партнеров-
конкурентов», —и обращать в свою пользу 
и, — это главное! — на пользу всей социаль-
но-гуманитарной науке промахи и ошибки 
тех, кого мы стремимся опередить.

Заключение

Подведем итоги. «Ldsh-стратегию» 
«КСЭ-группы» на первоначальном этапе 
вхождения отечественной социальной 
эпистемологии в современную мировую 
науку можно считать за успешную и ре-
зультативную. Но далее эта стратегия стала 
перерождаться в «Ldsh-зависимость» — т. е. 
«Фуллер-зависимость». Такая зависимость 
никак не способствует конструированию 
оригинальной и инновационной российской 
социально-эпистемологической програм-
мы, конкурентной программам Д.Блура, 
С.Фуллера и Э.Голдмана. Следует научить-
ся преодолевать и решать проблемные 
вопросы данного направления в рамках 
«КГМ-стиля», ибо только он, —с точки зре-
ния автора этой статьи, — может помочь 
сформировать прорывные векторы в иссле-
или «добровольного согласия», и от их понимания 
как «родившихся из ничего» через один-единст-
венный акт творения; нет, мы должны прийти к 
их пониманию как в смысле рождения порядка из 
хаоса, и как прошедших долгий и сложный, вре-
менами извилистый, путь в своем историческом 
развитии» [11, p. 143—146]).

довательском поле отечественной социаль-
ной эпистемологии.

Статья поступила в редакцию 22.11.2021
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Introduction and purpose. The paper is devoted 
to social and philosophical aspects of evolution of 
Russian social in connection with advancement of 

Fuller’s ideas, and also analytical aspects of Fuller’s 
contribution into the global social science.

Methods. The author of the paper applies theoreti-
cal methods (analysis, synthesis, etc.), acting in 

contemporary philosophy and sociology of social 
sciences. The author also uses the method of social 

observation.

Scientific novelty of the research. The key idea of 
the paper is to analyze the phenomenon of “Fuller-
dependency” in contemporary Russian social epis-
temology as a type of “Ldsh-dependency”. “Ldsh-
strategy” is a strategy of entering the world science 
following some scientific leader as an authoritative 
scientist. “Ldsh-dependency” is an absolute or 
nearly absolute dependency of our Russian sphere 
of knowledge from some concrete leader or an 
authoritative scientist who favors our entry to the 
world science. 
Results. «KSE-group» (I.T.Kasavin’s group) success-
fully and effectively uses “Ldsh-strategy” on the first 
stage of its entering the world science. But further 
the strategy begins to regenerate into “Ldsh-de-
pendency” i.e. “Fuller-dependency”. Such depend-
ency does not contribute to constructing original 
and innovative Russian social-epistemological 
program, competitive to the programs of S.Fuller, 
D.Bloor and A.Goldman. It is necessary to learn to 
overcome and solve problematic issues in limits of 
“KHM-style” since only this style can form “break-
through vectors” in the research area of Russian 
social epistemology. 
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государственный институт искусств имени 
П. И. Чайковского, проректор по научной 
работе и международному сотрудничеству 
(Evgeniya_59@mail.ru; Россия, г. Челябинск)

Лазарев Арсений Иннокентьевич; Ураль-
ский филиал Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, би-
блиотекарь I категории (заведующий библио-
текой) (a.i.lazarev@mail.ru; Россия, г. Челябинск)

Левина Анна Александровна, Институт 
развития образования города Севастопо-
ля, руководитель Центра информационно-
методического сопровождения, методист; 
Севасто польский государственный уни-
верситет, аспирант кафедры психологии 
(levina@sev-centr.ru, Россия, г. Севастополь)

Ле Тхи Хонг Фыонг, Университет соци-
альных и гуманитарных наук при Вьет-
намском национальном университете в 
Ханое, Центр современных религиовед-
ческих исследований, научный сотрудник 
(lethihongphuonght@gmail.com, Социалистиче-
ская Республика Вьетнам, г. Ханой)

Марченко Евгений Геннадьевич, Образова-
тельный центр № 5 города Челябинска, ди-
ректор (oc-5@bk.ru; Россия, г. Челябинск)

Моторная Светлана Евгеньевна, доктор 
психологических наук, кандидат педагогиче-
ских наук; Севастопольский государственный 
университет, доцент кафедры психологии 
(motornaya@ukr.net; lana.kracota@mail.ru; Рос-
сия, г. Севастополь)

Неволина Светлана Петровна, профес-
сор;  Южно-Уральский государственный 
институт искусств имени П.И. Чайковского, 
факультет музыкального искусства, профес-
сор кафедры специального фортепиано и 
камерно-концертмейстерского искусства 
(nevolinaspb@mail.ru; Россия, г. Челябинск)

Некрасов Станислав Николаевич, доктор 
философских наук, профессор; Уральский 
государственный аграрный университет, 
профессор кафедры философии, главный на-
учный сотрудник; Уральский федеральный 
университет имени первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина, профессор кафедры куль-
турологии и дизайна (nekrasov-ural@yandex.ru; 
Россия, г. Екатеринбург)

Нехамкин Валерий Аркадьевич, доктор 
философских наук, профессор; Московский 
государственный технический университет 
им. Н. Э. Баумана (Национальный исследова-
тельский университет), профессор кафедры 
философии (nechamkin@rambler.ru; Россия, 
г. Москва)

Нижников Сергей Анатольевич, доктор 
философских наук, профессор; Российский 
университет дружбы народов, факультет гума-
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нитарных и социальных наук, профессор ка-
федры истории философии (nizhnikovs@mail.ru; 
Россия, г. Москва)

Николаева Ирина Викторовна;  Юж-
но-Уральский государственный институт 
искусств имени П. И. Чайковского, колледж 
культуры, преподаватель отделения библио-
тековедения (nikolaewaiw@yandex.ru; Россия, 
г. Челябинск)

Никулин Алексей Александрович;  Юж-
но-Уральский государственный институт 
искусств имени П. И. Чайковского, препо-
даватель кафедры физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности; аспирант 
(nikulin_1964@mail.ru; Россия, г. Челябинск)

Пашков Геннадий Петрович, профессор; 
Южно-Уральский государственный институт 
искусств имени П. И. Чайковского, факультет 
музыкального искусства, профессор кафе-
дры оркестровых народных инструментов 
(p9128996029@gmail.com; Россия, г. Челя-
бинск)

Растворова Наталья Валерьевна, кандидат 
искусствоведения, доцент; Южно-Уральский 
государственный институт искусств имени 
П. И. Чайковского, факультет музыкального 
искусства, доцент кафедры истории, теории 
музыки и композиции (rastvorova2011@mail.ru; 
Россия, г. Челябинск)

Рыбакова Наталья Николаевна, Заслужен-
ный артист РФ, профессор; Южно-Уральский 
государственный институт искусств имени 
П. И. Чайковского, факультет музыкального 
искусства, профессор кафедры специального 
фортепиано и камерно-концертмейстерского 
искусства (rnn@asv.me; Россия, г. Челябинск)

Сафина Наиля Рудамильевна; Южно-Ураль-
ский государственный институт искусств 
имени П. И. Чайковского, факультет социо-
культурной деятельности, заведующий от-
делением библиотековедения (nedolgoslov@
yandex.ru; Россия, г. Челябинск)

Севастьянова Ирина Вячеславовна; Сева-
стопольский государственный университет, 
ассистент кафедры иностранных языков, со-
искатель учёной степени кандидата педа-
гогических наук по специальности «Теория 
и методика профессионального образова-
ния» (irsevastyanova@gmail.com) Россия, г. Се-
вастополь)

Сериков Александр Алексеевич; Южно- 
Уральский государственный институт 
искусств имени П. И. Чайковского, колледж 
культуры, преподаватель ПЦК социально-гу-
манитарных и психолого-педагогических дис-
циплин; начальник службы информатизации 
(otdel.it@uyrgii.ru; Россия, г. Челябинск)

Сизова Елена Равильевна, доктор педа-
гогических наук, профессор, академик РАЕ; 
Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П. И. Чайковского, ректор 
(rektor@uyrgii.ru; Россия, г. Челябинск)

Слуева Ольга Валентиновна, кандидат пе-
дагогических наук, доцент; Южно-Уральский 
государственный институт искусств имени 
П.И. Чайковского, заведующий отделом ху-
дожественно-творческой работы; факультет 
музыкального искусства, заведующий кафе-
дрой оркестровых народных инструментов 
(olgaslueva74@mail.ru; Россия, г. Челябинск)

Степанова Наталья Викторовна, кан-
дидат педагогических наук, доцент; Южно- 
Уральский государственный институт 
искусств имени П. И. Чайковского, факультет 
музыкального искусства, доцент кафедры 
фортепиано (stepanowa.n2010@yandex.ru; Рос-
сия, г. Челябинск)

Чернов Дмитрий Алексеевич; Южно-Ураль-
ский государственный институт искусств име-
ни П. И. Чайковского, факультет музыкаль-
ного искусства, преподаватель отделения 
народных инструментов (dm-ch@yandex.ru; 
Россия, г. Челябинск)

Чупров Александр Степанович, доктор 
философских наук, профессор; Благове-
щенский государственный педагогический 
университет, профессор кафедры всеоб-
щей истории, философии и культурологии 
(alex.chupr@yandex.ru; Россия, Амурская об-
ласть, г. Благовещенск)

Шарикова Светлана Геннадьевна; Южно- 
Уральский государственный институт 
искусств имени П.И. Чайковского, заведую-
щий учебно-методическим отделом, аспи-
рант (ums-uyrgii105@mail.ru; Россия, г. Челя-
бинск)

Юшутин Михаил Фёдорович; Центр эстрад-
ного искусства, артист оркестра; адъюнкт, 
соискатель учёной степени кандидата искус-
ствоведения по специальности «Музыкаль-
ное искусство» (tenzor07@yandex.ru; Россия, 
г. Севастополь)

Яновский Олег Павлович, Заслуженный 
артист РФ; профессор; Южно-Уральский 
государственный институт искусств имени 
П. И. Чайковского, проректор по художест-
венно-творческой работе; факультет музы-
кального искусства, заведующий кафедрой 
специального фортепиано и камерно-кон-
цертмейстерского искусства (ol_yan@mail.ru; 
Россия, г. Челябинск)

___________________

Куштым Е. А. Добрый день, уважаемые 
коллеги! Южно-Уральский государственный 
институт искусств имени П. И. Чайковско-
го приветствует всех участников заседания 
круглого стола, которое проводится в рам-
ках Международного научного культурно- 
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образовательного форума «Евразия-2022: со-
циально-гуманитарное пространство в эпоху 
глобализации и цифровизации». Структура 
заседания круглого стола представлена сле-
дующими смысловыми блоками: искусство, 
наука, образование как ценность человече-
ской цивилизации; информация и культура; 
роль глобализации и цифровизации в разви-
тии искусства, науки, образования; цифрови-
зация и виртуализация сознания; коммуника-
тивная культура как культура диалогических 
отношений.

Тема круглого стола выбрана не случай-
но и рассматривается нами в русле наибо-
лее общей проблематики современности, 
а именно — искусство, наука, образование 
как ценность человеческой цивилизации. 
Проблемы образования в последние деся-
тилетия активно обсуждаются на форумах, 
конференциях. В первую очередь это связа-
но со стремительными научно-техническими 
изменениями, а также изменениями культур-
ного облика мира. Образование признаётся в 
качестве необходимого условия существова-
ния человека на протяжении всей его жизни. 
Проблема состоит в том, что происходящие 
сегодня в мире изменения, в том числе в 
области научных изысканий, идут с неимо-
верной скоростью и столь кардинальны, что 
приводит к нескончаемому потоку плодоно-
шения инноваций. Цифровизация привела 
к необходимости незамедлительного пра-
ктического использования в образователь-
ной деятельности полученных в результате 
цифровой революции достижений. Каков вы-
ход в условиях радикальных научно-техни-
ческих изменений? Ответ прост: выработка 
адекватного подхода социальных институтов 
к проблеме подготовки кадров, в том числе 
выделение дополнительных средств на каче-
ственную профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации. Попросту гово-
ря — учиться всю жизнь, постоянно овладе-
вая новыми технологиями.

Ивлев Н. Н. Хочу поддержать Евгению 
Александровну. Значение науки и образова-
ния в современном мире бесконечно велико. 
Без научных достижений современное чело-
вечество никогда бы не достигло тех высот в 
организации экономики, социальной сферы, 
функционировании многомиллионных мега-
полисов. Элементарно, без науки человече-
ство никогда бы не достигло такого размера 
и такого высокого уровня жизни миллиардов 
людей. Но, на мой взгляд, важнейшей пробле-
мой остается нарушение баланса между раз-
витием и стабильностью. Кризис роста про-
является во множестве сфер и направлений.

Уже несколько лет в рамках нашего инсти-
тута работает студенческая научная лабора-

тория по истории. Я долго думал, что можно 
предложить нашим художникам и музыкан-
там для углубленного понимания сложней-
ших социально-экономических и культурных 
процессов, происходивших в истории нашего 
государства в ХХ веке. Осознание проблемы 
появилось в ходе обсуждения со студентами 
важнейшего социально-культурного явления 
последних десятилетий — движения «Бес-
смертный полк». Почти все студенты были 
согласны, что семейная история и память о 
предках, несомненно, важны и интересны: 
чуть меньше половины из числа студентов 
знают имена своих прадедов и прабабушек — 
участников Великой Отечественной войны, 
но почти никто не смог ничего сказать о том, 
что конкретно совершили прадеды, как жили, 
в каких условиях вершили историю Великой 
Победы. Среди нескольких сотен студентов 
первого курса не нашлось ни одного, кто бы 
знал свою семейную историю… История стра-
ны воспринимается обезличенно, как что-то 
чужое, происходившее когда-то далеко и сов-
сем не с нами. Теряются исторические и ци-
вилизационные связи. Практически в совре-
менном мире в целом создаются все условия 
для дальнейшего разрушения традиционных 
общественных ценностей.

Разрываются горизонтальные связи, по-
степенно исчезают большие семьи, родст-
венники встречаются лишь несколько раз 
в жизни. Рвутся вертикальные связи, разру-
шается уважение к старшим поколениям. Те, 
кто еще недавно воспринимался молодыми 
людьми в качестве хранителей опыта и бес-
ценных знаний, сегодня оказываются в роли 
далеко отставших от новейших технологий. 
Итогом становится потеря традиционных 
семейных связей и ценностей. Вместе с су-
ществующими социально-культурными про-
блемами продолжают активизироваться и 
экономические вопросы существования тра-
диционных семейных ценностей. Для мно-
гих молодых семей дети становятся «непоз-
волительной роскошью» и потенциальные 
родители отказываются от рождения детей 
или останавливаются на одном ребенке. 
Итогом становится депопуляция. Но сейчас 
нас волнует не вопрос демографии, а вопрос 
сохранения традиционных, культурно-исто-
рических, цивилизационных ценностей. Вы-
работанный веками механизм их передачи 
от поколения к поколению в рамках больших 
семей практически разрушен «катком науч-
но-технического прогресса», остановить ко-
торый совершенно невозможно, так как это 
приведет к грандиозным катастрофам. Оста-
вить всё как есть тоже нельзя, так как полный 
крах традиций ведет к морально-нравствен-
ному разложению, разрушению государства 
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и цивилизации. Из всех возможных путей вы-
хода из сложившейся ситуации я вижу резкую 
активизацию государственной культурной 
политики, направленной на сохранение се-
мейных традиций и ценностей. Необходима 
реформа системы образования на всех её 
уровнях. Повсеместное возвращение воспи-
тательной функции в систему образования 
становится жизненно необходимым как с 
тактической, так и со стратегической точки 
зрения.

Куштым Е. А. Спасибо, Никита Николае-
вич, полностью солидарна с Вами. Отдельно 
отмечу, культура есть не что иное, как инфор-
мационная система, которая включает в себя 
всю совокупность выработанных на протяже-
нии веков значимых символов, смыслов, цен-
ностей, норм, обычаев, верований, традиций, 
на основе чего, собственно, человек, общест-
во, государство организуют свою жизнедея-
тельность. При этом все культурные феноме-
ны — искусство, наука, образование и другие 
имеют общую природу — информационную. 
Информация выступает в качестве фунда-
ментальной основы культурного развития. 
Слово для доклада предоставляется доктору 
философских наук, профессору Александру 
Степановичу Чупрову, профессору кафедры 
всеобщей истории, философии и культуроло-
гии Благовещенского государственного педа-
гогического университета Амурской области.

Чупров А. С. Уровень развития и состояние 
современной цивилизации и человечества в 
целом всё чаще называют информационным 
обществом. Вопрос о взаимосвязи, с одной 
стороны, информации, с другой, — цивили-
зации и культуры во всем мире уже более 
полувека обсуждается учеными самых раз-
ных специальностей. Достаточно сослаться 
на фундаментальную работу «Информация и 
культура» (2015) А. Д. Урсула и К. К. Колина, в 
которой представлен, конечно, не исчерпы-
вающий и уже семь лет не новый, но весьма 
солидный перечень работ по данной теме.

Большинство авторов, исследующих вза-
имосвязь информации, культуры и цивилиза-
ции, не видят их онтологического основания, 
молчаливо полагая, что эта взаимосвязь и 
без того понятна уже, так сказать, на интуи-
тивного-бытовом уровне. Причина этого — в 
господстве позитивистского и эмпирически-
прагматического подходов к данному вопро-
су при почти полном игнорировании класси-
ческого философского (или метафизического) 
подхода.

Ничуть не хочу умалять огромную значи-
мость исследований, ориентированных на 
решение практических вопросов взаимос-
вязи информации, культуры и цивилизации, 
однако подчеркну, что понимание природы 

и сущности этой взаимосвязи невозможно 
без уяснения того, чем и как обеспечива-
ется их взаимодействие и взаимовлияние 
на онтологическом уровне, поскольку эта 
проблема напрямую связана с уразумением 
онтологического статуса человека как глав-
ного и единственного субъекта культуры и 
цивилизации. Человек — это своего рода 
«константа» (подобно скорости света в тео-
рии относительности) всех информационно-
культурных и цивилизационных явлений и 
процессов, но на принципах позитивизма 
и прагматизма, игнорирующих бытие как 
таковое, осмысление и даже сама постанов-
ка вопроса о сущности человека и смыслах 
его существования невозможны, а это оз-
начает, что и вопрос о взаимодействии ин-
формации и культуры в сугубо позитивист-
ском и эмпирически-прагматическом плане 
на уровне теории в принципе не решаем. 
В этой связи очень показательна неудовлет-
воренность современным состоянием теории 
информации известным экономистом и по-
литиком М. Г. Делягиным, который пришел 
к выводу, что для решения практических 
вопросов, касающихся роли информации в 
социальной сфере, увы, ничего лучше, чем 
ленинское понятие отражения, пока не раз-
работано. Действительно, самые разные 
определения того, что такое информация, — 
это еще не теория онтологического статуса 
информации. Уже в первом абзаце упомяну-
той работы К. К. Колина и А. Д. Урсула почти 
каждый оборот вызывает возражение или 
вопросы.

Во-первых, сельскохозяйственная и инду-
стриальная революции стоят совсем в дру-
гом ряду, чем революция информационная, 
а именно там, где речь идет о собиратель-
стве, охоте и рыбной ловле, скотоводстве  
кочевом, а затем и оседлом), земледелии 
(причем, в разных модификациях — экстен-
сивном и интенсивном, ирригационном, 
садоводческом — например, в Древней Гре-
ции, где выращивание винограда и маслин 
стало основой экономики и, наконец, как в 
XX—XXI вв., тепличном). Во-вторых, информа-
ционная революция стала итогом развития 
способов коммуникаций, опирающихся на 
достижения в области науки, технологии и 
техники, а также инфраструктуры и энерге-
тики. Это другой ряд явлений и понятий — 
устная коммуникация, письменная (рукопи-
сная и печатная) и, наконец, электронная от 
телеграфной связи, радио и ТВ до цифровых 
технологий, интернета и мобильной пись-
менно-аудио-видео связи; от которых рукой 
подать до превращения каждого отдельного 
человека и целых сообществ в ретрансляци-
онно-принимающее «устройство» вплоть 
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до вживления передатчиков в организм, 
а то и путем непосредственного воздействия 
на определенные участки мозга и «коопти-
рования» его с искусственным интеллектом. 
В-третьих, информационная составляющая 
ни на йоту не ослабила роль вещественной 
и энергетической компонент, а даже на-
против — потребовала: a) разработки и ис-
пользования новых материалов; б) создание 
гигантской разветвлённой инфраструктуры 
от строительства ретранслирующих вышек, 
системы космических спутников, наземных 
передающих коммуникаций, до системных 
блоков, гаджетов и мониторов; в) огромного 
количества дополнительной электроэнер-
гии (уже сегодня IT технологии потребляют 
до 30 % всей вырабатываемой электроэнер-
гии); г) потребовала освоение и доведение 
до автоматизма ранее не свойственных 
человеку манипуляций, а также и аудио- и 
видео восприятий (с явными негативными 
последствиями для здоровья человека с дет-
ских лет, что, в свою очередь, требует допол-
нительных затрат на лечение). В-четвертых, 
информационная эпоха, хотя и стала возмож-
ной в результате достижений науки, техники 
и технологий, она ничуть не изменила содер-
жательный контент в плане изменения миро-
воззрения людей с точки зрения приобрете-
ния им своей «научности». Как раз, напротив, 
открыло небывалые возможности для массо-
вого циркулирования информации, которую 
еще полвека назад считалось даже непри-
личным публично озвучивать в наш век на-
уки (от спорных концепций до бреда психи-
чески больных людей). То же самое можно 
сказать и о культурно-эстетическом уровне 
массового сознания. Информационная эпо-
ха стала «золотым» временем для массовой 
канализации самых примитивных инстинктов 
и вкусов, которые восходят к эпохе существо-
вания еще питекантропов со свойственным 
именно этому виду человекоподобных кан-
нибализма (у кроманьонцев каннибализма 
не было). Более трети всей информации, 
транслируемой и потребляемой в интерне-
те, — это стопроцентная порнография на лю-
бой вкус, + пропаганда экстремистских идей, 
связанных с подчинением, завоеванием и 
даже уничтожением себе подобных, а также 
кинопродукции и оккультных игр в красоч-
ной упаковке различных фэнтези.

Наконец, и это, пожалуй, самое суще-
ственное. Информация — это не только и 
не столько сообщение о чем-либо, хотя на 
уровне явления информация (подчеркну!) для 
человека — это действительно отправляемое 
и получаемое сообщение о чем-либо. Иначе 
говоря, для человека информация — это всег-
да лишь бесконечно малая часть познанного 

и интерпретированного бесконечного мира, 
так или иначе структурированного и офор-
мленного. Собственно, информация — это и 
есть мир как структурированный и упорядо-
ченный Космос (в противоположность нео-
формленному и недифференцированному 
Хаосу), который обрел ту или иную внутрен-
нюю и внешнюю форму, которая в сознании 
человека предстает как некий осмыслен-
ный, наделенный какими-либо значениями 
и ценностями идеальный образ объективно 
структурированного мира, подчиненного 
объективной логике. Независимо от того, 
на какой ступени своего развития находится 
человечество, информационная компонен-
та объективно существующего мироздания 
(наряду с энергетической и материально-
вещественной компонентами) для человека 
всегда одинаково практически бесконечна, а 
так сказать «пропускная способность» чело-
веческого сознания на протяжении всей его 
истории остается практически неизменной. 
Изменились лишь масштабы познанного, а 
также способы и скорость трансляции тех или 
иных сведений, выбор и характер (качество) 
усвоения человеком структуры (порядка) кол-
лективно познанного мира.

В сущности, принципы современного на-
учного представления о мире мало чем от-
личаются от древнейших (Эмпедокла и Пла-
тона) представлений о мире, где вода, земля, 
воздух и огонь символизировали четыре сти-
хии мироздания, где вода символизировала 
порождающую жизнь (энергию), земля — 
вещество, или материю, воздух (отношения, 
или информацию), а огонь — разум (логос) 
в широком смысле слова как способность 
видеть значимость и смысл явлений приро-
ды. В бытии человечества эти четыре стихии 
представлены как четыре компонента всяко-
го социума: люди, вещи, отношения, идеи. 
Уникальность человека в этой четверице 
состоит в том, что он не только как бы про-
низывается и обусловливается всеми четырь-
мя составляющими, но еще и осознает их 
как нечто отличное от него самого. Однако 
осознание человеком самого себя дается ему 
вместе со способностью различения добра 
и зла (вменяемостью), а свобода воли — со 
способностью творить по своему выбору (или 
произволу) как добро, так и зло. Более того, 
свобода воли требует от него осознанной 
воли быть человеком, т. е. не превращаться 
в существо, которое может быть хуже любого 
зверя. Для человека эта необходимость пред-
стает неким «противовесом» свободной воли. 
Но поскольку эта необходимость носит не 
объективный, а сугубо субъектный характер, 
то человек сплошь и рядом, часто даже не 
осознавая этого, таким «зверем хуже зверя», 
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подчиняя и уничтожая порой самыми изувер-
скими способами себе подобных и становит-
ся, чего не делает, кажется, ни одно другое 
существо на свете. Если цивилизация есть 
материально-вещественный способ сущест-
вования человечества, а культура — способ 
его ценностно-смыслового существования, то 
информация как форма организации мира, 
или миропорядка, — это опосредующее 
звено в замкнутой цепи «культура — циви-
лизация», вечно опосредующее культуру и 
цивилизацию, без которого ни культура, ни 
цивилизация существовать не могут в прин-
ципе. В ходе истории человечества менялся 
лишь масштаб и способ трансляции инфор-
мации и, соответственно, масштабы, спосо-
бы и скорость коммуникаций между людьми. 
Таким образом, всеобщность информации 
обусловлена объективной структурирован-
ностью мира. В противном случае вместо 
Космоса мы имели Хаос, т. е. ничто.

Одну из первых в истории науки «тео-
рию всего», созданную Эмпедоклом, схема-
тично можно представить в виде древней 
четверицы: огонь, вода, воздух, земля. Ко-
нечно, за прошедшие с того времени сто-
летия было сделано множество великих и 
малых открытий в области естествознания, 
произошла впечатляющая дифференциа-
ция и математизация физики. Несмотря на 
все достижения науки о природе, принци-
пы, метафорически обозначенные в учении 
Эмпедокла, остались прежними. Правда, из-
менились названия «стихий» и, разумеется, 
их понимание, а также понимание причин 
и характера их взаимоотношений. Однако 
и нынешние представления о «компонен-
тах» мироздания и сегодня сводятся к че-
тырем инвариантным составляющим мега-, 
макро- и микромира: масса или «материя», 
энергия, отношение, информация. Энергия и 
масса находятся внизу четверицы. В этом от-
ношении они однопорядковые явления. Даже 
закон их сохранения «один на двоих». А вот 
информация и отношение как идея и смысл 
занимают верхнюю половину четверицы. Их 
объединяет уже то, что они не имеют харак-
теристик ни массы, ни энергии. Они, если и не 
являются причиной энергии и массы, то как 
минимум выступают обязательным условием 
и одновременно формой их существования. 
При этом крайняя противоположность но-
сит, так сказать, «диагональный» характер: 
энергия противоположна информации; ма-
терия — отношению. И наоборот. А вот раз-
личия между энергией и массой, материей и 
информацией, информацией и отношением, 
отношением и энергией уже не столь суще-
ственные. Более того, они плавно переходят 
одно в другое, где первое как бы порождает 

второе. Открытым для меня является вопрос: 
являются ли эти «метаморфозы» однонаправ-
ленными или возможно обратное и даже 
вечное колебательное взаимопревраще-
ние. Так сказать, «дрожит» ли вселенная, но 
этот вопрос можно решить только опытным 
путём. Информация — антипод энергии, по-
добно тому, как ментальное — антипод ве-
щества. Информация тождественна разуму 
в своем способе идеального существования. 
Энергия тождественна веществу как способ 
материально-вещественного (реального) су-
ществования. Но и идеальное, и реальное 
тождественны друг другу как способы суще-
ствования вообще. Различие лишь в том, что 
реальное существует непосредственно (как 
бы независимо друг от друга, хотя в дейст-
вительности ВСЁ в мире существования об-
условлено ВСЕМ, т. е. мироздание существует 
как бы самодостаточно, «вне и независимо от 
ощущений», как выражался Ленин), а идеаль-
ное — как опосредованное (одно существует, 
точнее, выражено символически посредством 
другого). Таким образом, отношение (идея), 
информация (число), энергия (мера движе-
ния) и материя (материальная точка) — это 
всё, что исчерпывает наши современные 
представления о Вселенной, мире, космосе, 
универсуме, макро- и микромире.

На мой взгляд, уже на заре цивилизации 
человек — в своей основе и сущностных 
характеристиках — изначально был таким, 
каким мы его (а значит и себя самих) знаем 
сегодня, т. е. осознающим себя и деятельным 
субъектом. Кроме того, человек родоплемен-
ной общины был не глупее и не бездарнее 
нынешнего, просто у него были обусловлен-
ные особенностями и возможностями истори-
ческого места и времени, а потому отличные 
от наших способы и формы представлений о 
мире и о себе, а стало быть, и свои иллюзии 
относительно этого мира и самого себя. Ил-
люзии, которые ничем не хуже иллюзий совре-
менного «просвещенного и рефлексирующего 
субъекта». Человек одной эпохи и культуры 
отличается от человека другой эпохи и куль-
туры (как, впрочем, и в рамках одной эпохи-
культуры) не степенью своей субъектности, но 
исключительно эстетически, нравственно и, 
конечно, уровнем индивидуальной одаренно-
сти, образованности и степенью информиро-
ванности. Здесь культура — это субъектность, 
значимость, ценности, смыслы. Символы и 
коды: значения (функция и структура), код, 
носитель, коммуникации между источником и 
получателем информации. Вожделение — ана-
лог энергии, делающей возможной желание, 
волю, устремленность (целенаправленность) 
жизни каждого и социума в целом к концу 
своего существования, когда воля (энергия) 
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превращается в свою противоположность — 
информацию, а материя в свой антипод — ин-
туицию, ощущения и эмоции, воображение и 
идею. Цивилизация: фрагмент объективной 
реальности, преобразованной в соответст-
вии желания и целями, а также все побочные 
(непланируемые) отрицательные результаты 
и потери. Благодарю за внимание.

Куштым Е. А. Спасибо, Александр Сте-
панович, за поставленный Вами акцент на 
метафизическом подходе к исследованию 
взаимосвязи информации, культуры и циви-
лизации! Продолжаем. Живя в эпоху научной 
формации (и это, к слову сказать, замечатель-
но, что научное знание обогащается), дове-
рие к культурной традиции ослабляется до 
предела. Человек, освободившись от тради-
ций, охотно начинает жить доктринёрскими 
формулами. Уместно вспомнить замечание 
Лоренца (не вдаваясь в плюсы и минусы его 
теории), который отметил, что радикальный 
отказ от отцовской культуры — даже если он 
полностью оправдан — может повлечь за 
собой гибельное последствие. Необходимо 
выявление и применение уравновешиваю-
щих скреп между традициями и новациями.

Растворова Н. В. Поддержу Евгению 
Александровну в постановке этого вопроса, 
который можно отнести к разряду «вечных 
и основных» не только в философии, но и в 
социокультурной среде. По аналогии с выд-
вигаемыми в различных философских систе-
мах основными для них вопросами, диалек-
тика взаимосвязей традиций и новаторства 
составляет онтологическую суть основного 
вопроса духовной культуры человечества. 
В истории музыки проблема взаимоотно-
шений «канона» и «эвристики» (если вос-
пользоваться дихотомией, предлагаемой в 
фундаментальном труде «Музыка как вид 
искусства» крупнейшего отечественного му-
зыковеда В. Н. Холоповой) приобретала в 
разные времена разные формы, вплоть до 
самой резкой их конфронтации. Так было, на-
пример, в начале ХХ века с Нововенской шко-
лой, радикально противопоставившей себя 
общеевропейской тонально-музыкальной 
традиции. Непонятые тогда, имевшие крайне 
малый круг приверженцев и отвергавшиеся 
большинством додекафония и серийная тех-
ника вошли в современную композиторскую 
практику в качестве одного из традиционных 
методов композиции, заняли свое место в 
арсенале ее разнообразных выразительных 
средств, так и не став магистральным (как это 
предрекалось их сторонниками) направлени-
ем развития профессиональной музыки.

Иной пример демонстрирует творчество 
М. П. Мусоргского, оказавшего колоссальное 
влияние не на современников, а на последу-

ющие композиторские поколения. Его гени-
альные звукоидеи, считавшиеся при жизни 
композитора результатом безграмотности и 
неряшливости выражения музыкальной мыс-
ли, как оказалось впоследствии, вели к обога-
щению традиционной тональной парадигмы, 
к ее трансформации и обновлению изнутри. 
И оба эти примера показательны с точки зре-
ния того, как по прошествии времени аван-
гард эволюционным путем видоизменяет 
существующую традицию либо вписывается 
в ее русло, образуя в ней новую нишу. Это 
универсальная закономерность развития вы-
сокой культуры и искусства. Выявления здесь 
каких-либо регулирующих механизмов не 
требуется, все происходит само собой, есте-
ственным путем.

В последнее время все оказывается да-
леко не так просто, поскольку и на область 
высоких достижений человеческого духа уже 
начинают оказывать свое влияние процессы, 
происходящие в современной общественной 
жизни. Постмодернизм с его концептуальной 
установкой на «пересечение границ» (между 
высоким и низким, банальным и оригиналь-
ным, реальным и виртуальным и т. д.) «спутал 
все карты» до такой степени, что «стирание 
границ и засыпание рвов» перешло грань 
здравого смысла. Мы видим проявление это-
го коллективного безумия Запада в извраще-
нии понятия «толерантность», означающего 
в настоящее время ущемление прав боль-
шинства в пользу различного рода мень-
шинств. Навязывание «идеологии гендера», 
обоснованное узаконенным в Стамбульской 
конвенции понятием «третий пол», так назы-
ваемая «культура отмены» (в ее рамках чего 
только стоит требование Black Lives Matter 
запретить классическую музыку как «музыку 
мертвых белых мужчин») — лишь мизерная 
часть того, что призвано разрушить искон-
ные основания человеческой цивилизации. 
Новации подобного рода — страшный вызов 
человечеству, преодолеть который можно 
только в опоре на ценности традиционного 
общества. И хотя в нашей стране эта угроза 
кажется сейчас малоосуществимой, следует 
обратить самое пристальное внимание на 
молодежь, на необходимость прививать ей 
ценности подлинной культуры. Сегодня это 
очень непростая задача — сделать так, что-
бы основу мировоззрения и духовного роста 
молодых поколений составляли не многочи-
сленные субкультуры, а классическое насле-
дие и лучшие образцы современной лите-
ратуры и искусства. Этим занимаются наши 
образовательные учреждения, концертные 
и творческие организации, театры, музеи, 
библиотеки, но их усилий недостаточно. Се-
годня необходимо выстраивать медийное 
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пространство так, чтобы культурная «семиос-
фера» (Лотман) была в нем преобладающей, 
чтобы именно она оказывала самое суще-
ственное влияние на состояние душ и умов 
нашего общества.

Кадыров А. И. Уважаемые коллеги, в свете 
обсуждаемых проблем хочу обратить ваше 
внимание на усиливающее снижение роли 
литературы и философии как глобального и 
универсального метода для формирования 
личности и духовности человека. Данная 
тенденция особо заметно в России и странах 
Центральной Азии, поскольку, как выразился 
выдающийся писатель и мыслитель совет-
ского периода Чингиз Айтматов, русского 
человека воспитывала именно литература, 
особенно в советское время, несмотря на 
жесткие рамки, писатели играли опреде-
ляющую роль в формировании личности и 
идентичности. В данное время, к сожалению, 
образовательный процесс и образование как 
таковое становятся и в каком-то смысле уже 
стали частью массовой культуры. В массовой 
культуре есть некая своя, более примитив-
ная форма выражения смыслов и сюжетов. 
Ч. Айтматов в 90-е годы предпринял попытку 
окунуться в новый для себя мир, мир массо-
вой культуры. В своих беседах он упомина-
ет о том, как пытался прочитать модного 
для современного общества произведение 
«Гарри Поттер». Но все-таки ему не удалось 
до конца дочитать его. По мнению класси-
ка русской литературы Чингиза Айтматова, 
данное произведение для него представи-
лось примитивным, что и объясняло его 
популярность в массовой культуре. Подобно 
М. Хайдеггеру, Айтматов трепетно относился 
к языку, для него подобные модные явления 
представлялись ничем иным, как деградация 
литературы и вместе с ней человека. Поэто-
му, на наш взгляд, образовательный процесс 
и образование как таковое должны заново 
выйти из тени массовой культуры и утвер-
дить свои высокие ценности. 

Моторная С. Е. Ещё М. В. Ломоносов в 
«Поэтических воззрениях славян на приро-
ду» писал, что достаточно оторвать молодое 
поколение от поколения предыдущего — ро-
дителей, чтобы вырастить «Иванов, не зна-
ющих родства». Как дерево мощно своими 
корнями, так и человек может расцветать в 
своих возможностях раскрытия данных ему 
природой способностей только на родной по-
чве, которая его питает. Потому что любой 
народ черпает свою силу и устойчивость из 
родных культуры, родного языка и литерату-
ры, истории и мифологии, науки, искусства и 
архитектуры, национальных обычаев, обря-
дов, символов, художественных промыслов 
и фольклора. Важно обеспечить общение 

с истинно культурными ценностями, пре-
краснейшими произведениями искусства, 
несущими свет высокого знания, мудрости, 
нравственности, которые облагораживают 
душу, наполняя и очищая её Светом, Любо-
вью, Красотой.

Доронина С. Г. Проблема отцов и детей, 
межпоколенческих связей существовала 
всегда. Еще Гесиод писал: «Я утратил всякие 
надежды относительно будущего моей стра-
ны, если сегодняшняя молодежь возьмет в 
свои руки бразды правления, ибо эта моло-
дежь невыносима, невыдержанна, просто 
ужасна». Конфуций, идеи которого являются 
частью широкого философско-социального 
и педагогического дискурсов современного 
Китая, также поднимал проблемы взаимоот-
ношений разных поколений. С моей точки 
зрения, эти вопросы являются актуальными 
и животрепещущими в любые времена и в 
любой культуре, с той лишь разницей, что 
меняются сами люди, их представления о 
человеке, мире, культуре, ценностях, соци-
альных нормах и, как правило, о взаимоот-
ношениях взрослых и детей.

Что представляет в настоящий момент 
новую проблему, так это сложность опреде-
ления четких критериев, по которым возмож-
но провести демаркационную линию, разде-
ляющую унифицированную бесформенную 
массу глобальной культуры на отдельные 
ячейки уникальных национальных культур. 
И возможно ли в принципе в условиях парал-
лельно происходящих процессов глобализа-
ции (речь идет об объективном процессе, а 
не идеологиии глобализма) и глокализации 
и/или регионализации, находящихся в диа-
лектическом взаимодействии, говорить од-
новременно, с одной стороны, о «чистых» 
традициях, а с другой — об истинных уни-
версальных ценностях. История вопроса та-
кова, что этот процесс был запущен еще в 
XVI веке — если не раньше,  — и в настоящий 
момент не представляется возможным осу-
ществить фильтрацию культурных традиций, 
позволяющую каждой из них занять свое чет-
кое место в огромной структуре универсума 
смыслов и значений. Отчасти еще и потому, 
что мы сами — ученые, мыслители, педагоги 
и просто родители — являемся продуктом 
сначала советской, унифицирующей культу-
ры, а затем — глобальной.

Конечно, если речь идет о проблемах 
идентификации молодого поколения, фор-
мировании его субъективности и мировоз-
зрения, о которых уже упоминалось выше, 
без культурных кодов и традиций, соответ-
ствующих определенной стране и нации, в 
рамках которых рождаются дети и взрослеет 
молодое поколение, не обойтись. Однако 
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речь идет не о стремительном поиске «чу-
жих культурных следов» в нашей собствен-
ной культуре с целью их искоренения, не о 
попытках возвести существующие проблемы 
в ранг навязанных нам негативных тенден-
ций, а о необходимости культивирования 
собственного смыслового ядра культуры, 
позволяющего безболезненно и с пользой 
ассимилировать опыт «инаковости». Это от-
личается от метода апофатического описа-
ния русской культуры как того, чем она не яв-
ляется. Такой метод актуален для богословия 
и рассуждений о трансцендентном, в случае 
же формирования живой и подвижной куль-
турной субстанции приходится обращаться 
к катафатическому методу, задумываться о 
том, чем является русская культура, каковы 
ее особенности вне логики «ресентимента». 
Такие акцентуации в совокупности с возвра-
том к утерянным традициям, истокам «здоро-
вой» исторической памяти; формированием 
социально-культурной матрицы, позволяю-
щей соединить опыт прошлого с настоящим; 
уточнением актуальных именно для русской 
культуры узловых смыслов, целей и задач 
будущего развития могут задать вектор ре-
шения сложившихся проблем. Эти силовые 
линии, на мой взгляд, должны иметь гибкую 
структуру, с той целью, чтобы молодое по-
коление могло их трансформировать, улуч-
шать, модифицировать, динамически прео-
бразовывать, осуществлять синтез традиций 
и инноваций. Наверное, это и есть развитие, 
связанное не с линейным или ступенчатым 
прогрессом, а витками расширяющейся спи-
рали, на одном из которых находимся мы с 
вами, а на другом наши дети и молодежь.

Звагольская С. В. При сокращении воз-
можности свободного посещения театров 
и музеев, одним из выходов в создавшейся 
ситуации для студентов Севастопольского 
художественного колледжа, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, 
может быть применение цикла интерактив-
ных занятий по знакомству с сокровищами 
мирового и отечественного искусства. Заня-
тия с применением оцифрованных картин 
художников, отразивших в своих работах 
исторические вехи Севастополя, дают сту-
дентам возможность, с одной стороны, при-
коснуться к прекрасному; с другой стороны, 
воспитывают любовь к Отчеству, месту, где 
живёт человек, создавая ту основу, которая 
в дальнейшем упрочит его труд в рамках 
профессиональной деятельности во бла-
го и на благо человека. Репродукции таких 
картин, как: «Вид Севастопольской гавани» 
Л. О. Премацци (1850-е годы), «Русская 
эскадра  на  Севастопольском рейде» 
И. К. Айвазовский (1846), «Адмиралтейство» 

У. Симпсон (1856), «Возвращение в Севасто-
поль эскадры Черноморского флота после 
Синопского боя», Н. П. Красовский (1863) и 
другие произведения искусства вызывают 
неподдельный познавательный интерес и 
способствуют духовно-нравственному воспи-
танию студентов. Такой опыт, на наш взгляд, 
будет полезен для студентов любого высшего 
заведения, так как помогает поднимать куль-
турный уровень молодого поколения, спо-
собствует выполнению задач эстетического 
воспитания и формирования устремлённой 
к культурным высотам личности.

Ивлев Н. Н. В условиях современной гео-
политической ситуации наиболее эффектив-
ным подходом будет разделение традиций и 
новаций между различными сферами обще-
ства. Экономика, а именно — её производст-
венная часть, не может быть не инновацион-
ной, а вот сфера культуры и в определенной 
степени политика должны ориентироваться 
на традиции и скрепы. Особенно это акту-
ально в связи с продолжающимся кризисом 
глобальной системы. Обозначу последние 
проявления этого кризиса. Ковидные огра-
ничения и санкционная политика Запада 
против России нанесли грандиозный удар 
по мировой логистике и вере в возможность 
существования глобального проекта. Нас 
«выпиливают» из западного глобального 
проекта и нам предстоит воссоздавать по-
чти разрушенную самобытную цивилизацию.

Карипов Б. Н. Говоря о соотношении тра-
диций и новаций, хотел бы отметить, что 
новации всегда связаны с изменениями 
устоявшегося порядка вещей, и не только 
в экономической сфере. Любые изменения 
отчетливо проявляют свой стабилизирующий 
и устойчивый характер только во взаимос-
вязи с традицией. Например, политическую 
традицию, как правило, интерпретируют как 
способ бытия и воспроизводства элемен-
тов социально-политического наследия, в 
котором фиксируется устойчивость и пре-
емственность прошлого опыта. Использо-
вание традиции как продуктивного ресурса 
политической реформы возможно, если ее 
рассматривать в контексте общего понятия 
развития. При таком подходе любая тради-
ция становится равноправным участником 
процесса развития, диалога «нового» со 
«старым». Ведь что такое традиция? В совре-
менной науке не существует единого пони-
мания традиции. Согласно историко-социо-
логической интерпретации, традиция — это 
комплекс стереотипов ощущения, поведе-
ния и мышления, который с точки зрения 
действительной или мнимой принадлежно-
сти к социальному наследству оценивается 
положительно или отрицательно члена-
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ми любой произвольно взятой общности. 
Е. Шацкий выделяет три основных значения 
в трактовке традиции: во-первых, это сам 
процесс передачи из поколения в поколение 
тех или иных ценностей данной общности; 
во-вторых, это конкретные формы мышле-
ния, политические и правовые институты, 
этические и эстетические взгляды, привычки, 
воспринимаемые как традиционные, в-тре-
тьих, это отношение данного поколения к 
передаваемой традиции. На наш взгляд, под 
традицией необходимо понимать не просто 
старое и устоявшееся, но именно такие при-
вычки, обычаи, ценности, которые форми-
руются, накапливаются веками, передаются 
от поколения к поколению и являются зна-
чимыми для данного общества по сей день. 
Традиция несет в себе идею непрерывности. 
Традиция — это, прежде всего то, что само 
опознает себя в потоке знания и культуры. 
Она позволяет в единой унифицированной 
форме осмыслить факты истории, увидеть 
новое, оригинальное на основании неиз-
менного, повторяющегося. Традиция есть 
живая наследственная память поколений. 
Она обеспечивает не только момент преем-
ственности, но и жизненную полноту, богат-
ство самого процесса изменения и обновле-
ния действительности. Практика показывает, 
что процесс развития происходит успешнее 
там, где власть учитывает традиции рефор-
мируемого общества. В свою очередь тра-
диции сохраняют свою жизненную силу, об-
новляясь — отвечая потребностям времени 
и врастая в новые формы жизнеустройства.

Ле Тхи Хонг Фыонг. Соглашусь с Вами, 
построение новых форм жизнеустройства 
должно происходить с учётом традиций. Не 
менее важным является сохранение нераз-
рывной связи между развитием способностей 
человека в профессиональной сфере и его 
нравственным воспитанием. Один из спосо-
бов укрепить духовную жизнь человека — 
вернуться к поиску и анализу рациональных 
факторов, укрепляющих нравственность. На 
жизнь вьетнамского народа глубокое влия-
ние оказала буддийская мораль. С точки 
зрения буддийского учения, проблемы сов-
ременного общества могут быть объяснены 
как следствие изоляции научного знания и 
технических навыков от этической мудрости. 
Недостаток внимания к воспитанию, сочув-
ствия к боли других людей усиливают кон-
фликты и напряженность в обществе. Сов-
ременный буддизм значительно отличается 
от древнего, но многие его положительные 
факторы, особенно моральные, сохраняют 
свою значимость, в частности, воспитыва-
ют в людях добросердечность, побуждают 
их стремиться к высоким гуманистическим 

ценностям, помогают поддерживать и про-
двигать нравственные ценности и высоко-
моральный образ жизни, основанный на 
человеколюбии и самоотверженности. Буд-
дизм, с одной стороны, признаёт стандарты 
научной рациональности, а с другой, делает 
акцент на моральном и экзистенциальном 
аспектах жизни современного вьетнамца. 
Это сочетание сегодня чрезвычайно акту-
ально и соответствует задачам современного 
общественного развития. Бесспорно, науч-
ная рациональность принесла человечеству 
огромный материальный прогресс, но она 
не может победить корни безнравственного 
человеческого поведения. Согласно буддий-
скому учению, если зло в поведении челове-
ка не будет искоренено, человечеству труд-
но будет достичь мира, гармонии и счастья. 
Разум очень важен, но буддизм ставит его 
в один ряд с милосердием и состраданием. 
Милосердие и сострадание — это любовь 
человека к человеку, человека ко всем су-
ществам, независимо от класса и сословия. 
Цель формирования нового человека во 
вьетнамском обществе состоит в том, чтобы 
воспитать талантливых и при этом высокон-
равственных людей как членов цивилизо-
ванного общества. Сострадание и мудрость 
подобны двум крыльям птицы, помогающим 
ей взлететь в небо. Современные вьетнамцы 
имеют аналогичные воззрения, считая, что 
нужны и мозг, и сердце. Это сочетание сегод-
ня чрезвычайно актуально. Развитое цивили-
зованное общество должно ориентироваться 
не только на материальные, но и на духов-
ные ценности, придавая большое значение 
нравственности. Без этого баланса обществу 
трудно добиться устойчивого развития.

Марченко Е. Г. В современном обществе 
очень важно удержать равновесие между 
традициями и новациями, причем в любой 
сфере, будь то экономика или культура. 
Другое дело, в экономике могут быть свои 
традиции, а в культуре — свои. В общео-
бразовательной организации невозможно 
сделать акцент в плане традиций и новаций 
на какой-то узкой сфере. В общеобразова-
тельной организации учащиеся изучают и 
точные, и гуманитарные науки. Несмотря на 
то, что учащиеся делают выбор в пользу тех 
или иных наук, часть учащихся осваивают 
образовательные программы в профильных 
классах, руководство и педагоги образова-
тельного центра № 5 г. Челябинска ориен-
тируются, прежде всего, на общечеловече-
ские традиции в рамках образовательного 
процесса. Мы, основываясь на традициях, 
развиваем способности всех детей, обуча-
ющихся в нашей школе, и считаем важным, 
чтобы каждый наш ученик почувствовал себя 
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успешным. Поэтому нельзя рассматривать 
традиции в отрыве от новаций, и наоборот.

Никулин А. А. Важность сохранения тра-
диций бесспорна. Применительно к физи-
ческой культуре мы можем говорить о том, 
что этот вид деятельности традиционно по-
зволяет людям разного пола, разных рас и 
национальностей осознать себя представите-
лями единого сообщества планеты «Земля». 
Спортивные праздники являются не только 
чисто спортивными соревнованиями, но и 
фестивалями искусств (открытие и закрытие 
мероприятий). Люди понимают, что физиче-
ская культура помогает коммуницировать, 
осуществлять культурный обмен. И это тоже 
значимая традиция, которая облегчает об-
щение народов друг с другом. Физическая 
культура возвышает, облагораживает душу, 
неразрывно связана с умственным, эстетиче-
ским и нравственным развитием, она обеспе-
чивает гармонию души и тела. Мы успешно 
сочетаем традиции с инновациями. Это и 
здоровьесберегающие технологии, и инфор-
мационно-коммуникативные технологии, и 
метод проектов, которые находят свое отра-
жение в преподавании физической культуры.

Куштым Е. А. В условиях усложнения на-
учно-технологического развития возникает 
целый спектр проблем, касающихся здорово-
го образа общественной жизни и жизни сов-
ременного человека как такового. Человек 
как существо социальное демонстрирует всю 
свою противоречивость, а динамика совре-
менных социокультурных процессов не всег-
да позитивно сказывается на жизнедеятель-
ность человека. В этих условиях осмысление 
феноменов глобализации и цифровизации во 
всей их многоаспектности приобретает осо-
бую актуальность и значимость для выявле-
ния перспектив развития искусства, науки, 
образования. Это сродни пожарищу: вспых-
нул, а погасить уже невозможно. Глобализа-
ция и цифровизация играют доминирующую 
роль в современном мире…

Моторная С. Е. Глобализация — самое мо-
лодое явление на планете, которое пришло к 
нам после уже существовавших тенденций к 
интернационализации, возникших в первой 
половине двадцатого века. В конце второй 
половины двадцатого века возникает вместе 
с Болонским процессом явление европеиза-
ции, которое касается создания европейского 
культурного пространства. Характеризуя гло-
бализацию в целом, можно отметить мысль 
Д. Брайтона: «Всемирного рынка столько, 
сколько нужно; национального государства 
столько, сколько оставляет или дозволяет 
ему всемирный рынок». «Быть — всем — 
чтобы — получить — всё» — вот глубинная 
сущность глобализационного процесса.

Рост народонаселения привёл к необхо-
димости решать глобальные проблемы кол-
лективными усилиями на основе сотрудни-
чества и взаимопомощи. При этом должно 
процветать творческое начало.

Объединившись, люди смогут решить 
то, что им в одиночку не по силам. В самой 
коллективистской сути каждого человека, его 
принадлежности ко всему человечеству за-
ложен фундамент для интернационализаци-
онных процессов, позволяющих осуществить 
эволюционные изменения во всех сферах 
жизни человека на Земле на основе Мира, 
сложенного из разных культур, но устремлён-
ного к единой цели.

Яновский О. П. Уважаемые коллеги, без-
условно, высказанные вами теоретически 
нагруженные суждения заслуживают самого 
пристального внимания, но продуктивное 
рассмотрение поставленных вопросов в 
рамках заявленной темы круглого стола воз-
можно только тогда, когда определено пред-
метное поле. В частности, как в свое время 
отметил русский мыслитель Иван Ильин в 
книге «О сопротивлении злу силою», (цити-
рую) «…не стоит ставить проблему «сонатной 
формы» для того, чтобы разъяснить, что со-
нат вообще (читать «сонат как таковых» — 
уточнено нами) не бывает, что доказать ее 
существование (то есть существование 
сонатной формы) невозможно, что лучше 
совсем не слушать музыку и что самое луч-
шее — это внутреннее самонаблюдение глу-
хого человека…». Иначе говоря, речь идет 
о том, что полезно прояснить само понятие 
глобализации. Согласно нашему убеждению, 
глобализация есть не что иное, как взаимос-
вязанность самых различных элементов 
целостного мира, взаимовстроенность всех 
этих элементов в сформированный или фор-
мирующийся целостный по характеру мир 
(ключевым здесь является «целостный мир», 
иначе — «система»).

Бобрик А. А. Олег Павлович, поддержи-
вая озвученное Вами понятие глобализа-
ции, отмечу, что происходящие процессы 
глобализации и понимание глобализации 
сквозь призму полученных и получаемых 
знаний о ней — вещи разные. Мы допу-
скаем, что взятые отдельно друг от друга 
разные культуры как элементы мира, в ко-
нечном счёте, устремлены к единой цели, а 
именно, как отметила Светлана Евгеньевна 
Моторная, — осуществить эволюционные 
изменения во всех сферах жизни человека 
на Земле на мирной основе. Но дело ведь 
не в этом, хотя цель высокая. Продолжая 
мысль О. П. Яновского о целостном мире 
как системе, скажу следующее: всё дело в 
том, что сами конфигурации различных 
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культур как отдельных элементов мира, 
хотя и устремленных к единой цели, могут 
быть как созидательными, так и разруши-
тельными, обостряющими кризис всех сфер 
общественной жизни человека не только в 
отдельно взятой стране или ее регионе, но 
и обостряющими глобальный кризис чело-
веческой цивилизации в целом.

Слуева О. В. В целом в настоящее время 
все мы наблюдаем тенденцию роста насилия 
в мире. Данная тенденция проявляется по-
всеместно, в том числе в средствах массовой 
информации, оказывающих существенное 
влияние на формирование общественного 
сознания. В связи с этими и другими момен-
тами до настоящего времени остаются акту-
альными вопросы: «В чём суть глобализации 
и каковы ее продукты?»; «Каково состояние 
современного научного знания о глобализа-
ции?»; «Каковы перспективы развития обра-
зования в условиях глобализации?» и многие 
другие вопросы.

Зырянов С. Г. Уважаемые участники кру-
глого стола, я во многом солидарен с вы-
сказанными вами суждениями в отношении 
проблем, которые процесс глобализации про-
дуцирует в социально-гуманитарной сфере 
человеческой деятельности. Да, глобализация 
становится мощным фактором, как правило, 
эволюции, а иногда и революционных сло-
мов национальных обычаев, представлений, 
традиций. Вслед за этим, независимо от эво-
люционного или революционного способа, 
меняется и содержание национальных куль-
тур. Меняются и механизмы социализации 
личности, тех институтов, которые обеспечи-
вают процесс этой социализации, например, 
национальных институтов системы образо-
вания. Многие исследователи отмечают, что 
глобализация повлияла на смену парадигмы 
человеческого восприятия мира — эпоха по-
стмодернизма пришла вместо модерна. Мир 
обречен на изменения, и человек (его дея-
тельность, творчество) сам всячески способ-
ствует этому изменению. Глобализация для 
каждой страны является внешней системой 
факторов, меняющих содержание ее соци-
ально-гуманитарного пространства, однако 
каждая страна имеет возможность вносить 
свой посильный вклад в глобализацию. При 
этом трудно согласиться с тем, что глобализа-
ция предполагает только унификацию всего 
социально-гуманитарного пространства во 
всех странах, в том числе и в России, а зна-
чит — отказ от ценностей сложившейся на-
циональной культуры. Думаю, все согласятся 
с тем, что глобализация — это не одноли-
нейный процесс, а сложная система взаимо-
связей и взаимозависимостей. Высказан-
ные в ходе обсуждения темы круглого стола 

критические замечания в отношении влия-
ния процесса глобализации на национальные 
культуры, видимо, имеют место быть, но, в 
первую очередь, как проблемы, возникаю-
щие в процессе развития человеческого об-
щества, российского общества и государства, 
в том числе. Среди них есть проблемы, ска-
жем так, приятные, приемлемые, с которыми 
понятно, как жить и как их решать, и пробле-
мы неприятные, неприемлемые, похожие на 
«черных лебедей», они вызывают чувство 
неприятия, отторжения, тревоги. Но ведь мы 
знаем, что при столкновении человека, чело-
вечества, если смотреть шире, с новым, как 
утверждают психологи, есть пять стадий, сту-
пеней осознания неизбежного — отрицание, 
гнев, торг, депрессия и, наконец, принятие 
этого явления.

Глобализация — это процесс интеграции, 
в ходе которого человеческое общество, 
социум в результате интенсивного обмена 
товарами и продуктами, услугами, информа-
цией, знаниями и культурными ценностями 
становится более взаимосвязным, взаимо-
зависимым, целостным. В процессе глобали-
зации формируется: единое экономическое 
и культурное пространство; в политической 
сфере формируются как близкие по своим 
параметрам политические системы, так и 
надгосударственные образования системы 
международного политического управления 
различного масштаба (ООН, ЕС, ШОС и т. п.); 
в экономике складывается система, харак-
теризуемая термином «мировая рыночная 
экономика». Глобализация, с одной стороны, 
имеет очевидные плюсы: облегчает хозяйст-
венное, политическое и межкультурное вза-
имодействие между государствами; создает 
условия для доступа стран к передовым до-
стижениям человечества; обеспечивает эко-
номию ресурсов и т. п. Однако есть и очевид-
ные минусы глобализации, это: закрепление 
периферийной модели экономики; распро-
странение конкуренции на всех субъектов 
экономических отношений, в том числе на 
слаборазвитые экономики, в которых про-
исходит снижение уровня жизни населения; 
усиливается специализация, а значит, взаи-
мозависимость государственных экономик, а 
это ведет к потере менее развитыми государ-
ствами, не входящими в «золотой миллиард», 
своих сырьевых и человеческих ресурсов. 
Для пула стран «золотого миллиарда» откры-
вается возможность применять незаконную, 
противоправную политику санкций, исклю-
чающую неугодные страны из системы эко-
номических и финансовых отношений, как 
это произошло с Ираном, КНДР, Белорусси-
ей, а также Российской Федерацией в фев-
рале 2022 года. Увы, человеческое общество 
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развивается не от плохого к только хороше-
му, на что обратил внимание еще Жан Жак 
Руссо, а условно говоря, по варианту черно-
вика, в котором есть и прогресс, и регресс, и 
неизвестно, что, в конечном счете, останется, 
с чем человечеству придется существовать.

В ходе нашего обсуждения состояния со-
циально-гуманитарного пространства многие 
участники фиксировали внимание на нега-
тивных последствиях глобализации в ее вли-
янии на национальные культуры, националь-
ные системы образования. При этом звучали 
предложения остановить процесс глобализа-
ции в этих сферах, отказаться от нее, с чем, 
как позицией, трудно согласиться. И прежде 
всего потому, что подобные оценки, видимо, 
исходят из понимания глобализации как ли-
нейного, однонаправленного процесса. На 
самом деле ситуация выглядит значительно 
сложнее. Вы наверняка знаете или слышали 
о том, что процесс глобализации сопрово-
ждается другим равнозначным процессом — 
всемирным процессом локализации. Локали-
зация — это дифференциация глобального 
культурного, экономического и социального 
пространства. Она характеризуется сохра-
нением старых или формированием новых 
локальных культурных, экономических си-
стем. Более хорошо процессы, вызванные 
локализацией, изучены в экономике. Вот их 
уже существующие примеры: внутринацио-
нальные регионы, агломерации, свободные 
экономические зоны, оффшоры, мировые фи-
нансовые центры, приграничные территории 
и т. п. То же самое имеет место быть в сфе-
ре культуры, социально-гуманитарного про-
странства. В сфере культуры глобализация и 
локализация существуют как взаимосвязан-
ные контртенденции, взаимообусловленные 
процессы, характеризующие изменчивость 
культурных систем в условиях расширения, 
трансформации культурного пространства.

Локализация предполагает адаптацию к 
местным условиям, к специфике своего ре-
гиона, — отмечает французский экономист 
Тьерри де Монбриаль. Локализация — это 
тенденция усиления национально-культур-
ной идентичности, противодействующая 
глобализации.

Противоречивое взаимодействие глоба-
лизации и локализации порождает новое яв-
ление — глокализацию. Термин глокализации 
предложил использовать Р. Робертсон. При 
этом он выявляет две ее направленности. Пер-
вая — глобальная институализация жизненно-
го мира человечества. Вторая — локализация 
глобальности, отражающая тенденцию станов-
ления глобального не «сверху», а «снизу».

В качестве заключения своего выступле-
ния хочу отметить, что, во-первых, процесс 

глокализации приводит к увеличению куль-
турного многообразия и этим повышает 
адаптационный ресурс человечества, его 
способность к прогрессивному развитию; во-
вторых, реализуется этот процесс в результа-
те субъектной активности сторонников как 
глобализации, так и локализации. На какое-
то время оказывается сильнее, устойчивее та 
тенденция, которая подкреплена большим 
объемом и качеством ресурсов  — интел-
лектуальных, экономических, политических, 
т. е. тем, что сейчас называют мягкой силой. 
Возможно, здесь уместно будет привести вы-
сказывание А. Сахарова: «К счастью, будущее 
непредсказуемо, а также (в силу квантовых 
эффектов) — и не определено. Оно творится 
всеми нами шаг за шагом в нашем бесконеч-
но сложном взаимодействии…».

Нижников С. А. Мы живем в эпоху инфор-
мационного общества, которая пропаган-
дируется как высший этап развития чело-
вечества. На самом деле, это высший этап 
зомбирования человечества, потому что 
при помощи СМИ, в особенности Интерне-
та, появились колоссальные возможности 
манипулирования сознанием человека. 
В прежние времена даже невозможно было 
и представить такое. Казалось бы, огромные 
цивилизационные достижения современ-
ного человечества открывают принципи-
ально новые возможности для творческой 
деятельности, радикально расширяют пре-
делы человеческой свободы. Но в русле 
этих же достижений человек сталкивается и 
с новыми вызовами, с невиданными в преж-
ние исторические эпохи угрозами своей 
свободе. «Информационное общество» как 
«осуществленная утопия» — это, далеко не 
«скачок в царство свободы» (в формулировке 
Н. А. Бердяева). Как отмечает И. В. Гребешев, 
«традиционные технологии идеологического 
и социального порабощения индивида ка-
жутся полнейшей архаикой в сопоставлении 
с новейшими способами манипулирования 
массовым и индивидуальным сознанием».

Севастьянова И. В. В XXI веке наблюда-
ются иссякание ресурсов Земли, опасность 
природных катаклизмов, нависшие над всем 
миром экономический и политический кри-
зисы — все это связано с процессом изме-
нения жизни на планете. Нельзя не вспом-
нить учение В. И. Вернадского о ноосфере, 
в котором ученый призывает к единству че-
ловека и природы, созданию благоприятных 
условий для развития личности человека в 
разных сферах жизни, развитию научных 
мыслей, проведению научных исследований 
Земли и космоса, разрешению конфликтов, 
равенству всех людей на планете. Данные 
постулаты, описанные ученым, актуальны 
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и на сегодняшний день. Деятельность че-
ловека должна быть направлена на сози-
дание. Главной целью является создание 
творческого созидающего сообщества лю-
дей. Создание единого мирового творческо-
го пространства, пронизывающего все виды 
профессиональной деятельности, является 
основным вектором в эволюции человече-
ства. 

Куштым Е. А. Глобализация оказывает 
влияние на качество жизни. Реализация же 
идеи творческого планетарного единства 
или, по меньшей мере, хотя бы желание тако-
го единства, к сожалению, пока просматрива-
ются слабо. Между тем, обратимся к истории: 
в 2017 году 3 августа была принята Римская 
Конвенция «О сотрудничестве в Евразии по 
вопросам культуры, науки и образования». 
Участником, подписавшим Конвенцию, стала 
Евразийская Организация Экономического 
Сотрудничества (ЕОЭС). Впервые в истории 
был образован Совет Евразии по вопросам 
культуры, науки, образования, основной 
целью которого объявлялось: содействие 
укреплению мира и безопасности за счёт 
расширения сотрудничества институтов гра-
жданского общества, бизнеса, государств 
и народов в области образования, науки и 
культуры. Понятно, что главным направле-
нием жизнедеятельности всех народов (без 
различия расы, пола, языка) должно остаться 
творчество, то есть созидание; сохранение 
возможности развития талантов в разных 
сферах общественной жизни; обмен пози-
тивным опытом. Только в результате такой 
работы мы можем с оптимизмом смотреть в 
будущее. Речь идет о гармонично устроен-
ном миропорядке.

Сизова Е. Р. Евгения Александровна, ана-
лизируя проблему соотношения традиций и 
новаций в контексте стремительно меняюще-
гося современного мира, хотелось бы остано-
виться на изменении содержания и структу-
ры научного знания и способов его освоения 
в образовательном процессе. Сегодня все бо-
лее отчетливо очерчивается тенденция «циф-
ровизации» всех сфер жизни и деятельности 
человека, что, соответственно, увеличивает 
удельный вес формализованной компоненты 
в научном знании. Феномен цифры (которая 
по сути своей отражает формализованный 
подход к научному знанию и во многом яв-
ляется его инструментом), становится цен-
тральной категорией, призванной не только 
зафиксировать результаты научного позна-
ния, но и (что самое тревожное!) — очертить 
эталонные, образцовые пути движения мыс-
ли. Такой формализованный, «цифровизи-
рованный» подход к научному мышлению 
проникает и в сферу образования, где об-

учающихся буквально со школьной скамьи 
учат мыслить схемами, моделями, кейсами, 
тестами, применяя единожды выработанный 
шаблон к различным дидактическим ситуа-
циям. Это способствует не только формализа-
ции получаемых знаний, но и формированию 
«клипового мышления», сегментирующего 
мыслительный процесс на отдельные опе-
рации и далеко не всегда объединяющего 
сегменты в целостное единое состояние.

Вопросы, касающиеся целостности вос-
приятия, целостности знаний и целостности 
мышления особенно актуальны для сферы 
художественного образования. Философа-
ми и искусствоведами давно признано, что 
мыслительный процесс в сфере искусства 
неразделим, творцы мыслят так называемы-
ми гештальтами — целостными единицами, 
которые не складываются друг с другом, а 
интегрируются, наслаиваются друг на друга, 
образуя эффект голограммы. В результате 
создается крупная, объемная картина, ко-
торая называется «художественный образ». 
Эти образы взаимодействуют в сознании 
человека с другими гештальтами, порождая 
многочисленные взаимосвязи, ассоциации, 
аллюзии, художественные параллели, ко-
торые невозможно объяснить, а тем более 
зафиксировать с помощью схем, матриц, мо-
делей и пр. В этой «необъяснимости», порой 
парадоксальности и есть суть художественно-
го мышления, которое не поддается не толь-
ко цифровизации и формализации, но чаще 
всего с большим трудом даже вербализуется 
(что вполне логично, так как вербализация 
в определенной мере содержит элементы 
формализации в виде знаковых систем язы-
ка). В связи с этим возникает вопрос о совме-
стимости художественной деятельности как 
таковой с формализованным подходом к ее 
изучению? И речь идет не столько о тоталь-
ном внедрении цифровых технологий в обра-
зовательный процесс (с этим давно никто не 
спорит, принимая как данность), сколько 
об утрате традиции живого мыслительного 
процесса, который «имеет право ошибаться», 
«отличаться об общепринятого», идти «своим 
путем», не следуя проторенными цифровы-
ми дорожками с помощью формализованных 
схем и матриц. Вопрос, который сегодня во 
многом остается риторическим…

Куштым Е. А. Спасибо, Елена Равильевна. 
Согласимся с Вами, что запущенные в дейст-
вие современные подходы, связанные с циф-
ровизацией, имеют как положительное, так и 
негативное воздействие на образовательный 
процесс, в первую очередь, в вузах творче-
ской направленности. Имеет место и другая 
проблема: происходит как рост связей, так 
разрыв между социокультурными системами. 
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Возникает вопрос: обретается ли целостность 
социокультурного разнообразия или обнару-
живается невозможность ее обретения? Не-
редко происходит навязывание чужого типа 
культуры со стороны ряда стран, также яв-
ляющихся субъектами глобализации, что во 
многом предопределяет управление глобаль-
ными экономическими и социокультурными 
процессами. В частности, работающие в ми-
ровом масштабе экономические предпри-
ятия играют ключевую роль не только для 
своего развития, но прежде всего они играют 
немалую роль в организации общественной 
и государственной жизни. Почему? Да хотя 
бы уже потому, что эти предприятия нередко 
отнимают материальные ресурсы человека и 
общества — налоги, рабочие места, капитал. 
Появляются мучительные надломы и разры-
вы… Например, вместо того, чтобы обеспе-
чить людей работой там, где они живут, во 
имя роста доходов рабочие места сокраща-
ются в одной местности и переводятся в дру-
гие — туда, где расходы по найму рабочей 
силы и налоги оказываются самыми низкими. 
Постоянно имеет место фактор угрозы безра-
ботицы и не только. Человеку, потерявшему 
работу, которую он выполнял по призванию, 
приходится забыть о своих профессиональ-
ных компетенциях и творческих успехах, он, 
в конечном счете, устраивается туда (если 
повезёт), где хоть как-то его труд будет опла-
чен. Все эти вещи происходят в рамках об-
ычной деловой активности, признаваемой в 
качестве нормального функционирования. В 
такой ситуации и предпринимается попытка 
перевести стрелки на глобализацию в виде 
ее вины во всем этом. 

Левина А. А. Глобализация оказывает су-
щественное влияние на образование раз-
ных стран. Россия не является исключением. 
В современном русском языке появилось ог-
ромное количество заимствованных терми-
нов: «кейс-обучение», «резильентная школа», 
«мастер-майнд», «воркшоп», «форсайт-сес-
сия». Современный язык теряет националь-
ную окраску, сейчас «в тренде» использова-
ние так называемых англицизмов. В силу 
своих мощных финансовых активов техниче-
ски развитые иностранные корпорации (как 
правило, американские) навязывают стандар-
ты в обучении, коммуникации, задают тра-
ектории развития в политике и экономике. 
Молодое поколение легко подхватывает эти 
импульсы. Это нередко приводит к тому, что 
теряется связь с традициями в образовании 
и воспитании русской школы, которые созда-
вались веками ведущими специалистами в 
области педагогики, психологии, дидактики, 
лингвистики и т. д. Навязанные образова-
тельные концепции нередко противоречат 

национальным особенностям и культурным 
традициям нашей страны.

Викина Н. А. Соглашусь с Вами, Анна Алек-
сандровна. С одной стороны, глобализация — 
это объективная реальность существования 
современного образования, с другой сторо-
ны, далеко не всё положительное приходит в 
нашу систему образования с процессом гло-
бализации. Доказательством этому является 
вступление России в Болонское соглашение, 
которое существенно разрушило систему 
высшего образования. Воспринимая глоба-
лизацию как объективный процесс движения 
всех сторон действительности, надо отделять 
зерна от плевел, вбирать в российскую дей-
ствительность те явления, факты, процессы, 
которые соответствуют российской практике, 
российским традициям, устоям, направле-
ниям.

Доронина С. Г. Хочется отметить, что 
как Российская Федерация, так и Беларусь, 
являются поликультурными и поликон-
фессиональными странами. В связи с этим 
автоматически возникает проблема поли-
культурного образования, которая являет-
ся одной из важных тем обсуждения. На-
пример, Республика Беларусь долгое время 
пыталась определить и смоделировать свою 
позицию по этому вопросу согласно «Все-
общей декларации ЮНЕСКО о культурном 
разнообразии», ориентируясь на формиро-
вание у подрастающего поколения навыков 
сотрудничества и уважительного отношения 
к людям, принадлежащим к различным со-
циальным и культурным, национальным и 
религиозным, этническим группам. Такой 
процесс требует не только осознания необ-
ходимости сохранения и формирования на-
циональной культуры и традиций, но и со-
здания тщательно продуманных социальных 
и образовательных программ, позволяющих, 
во-первых, внедрять идеи поликультурализ-
ма на практике и расширять цели традицион-
ной культуры, учитывая культурное многоо-
бразие; во-вторых, способствовать созданию 
диалога между представителями различных 
этно-культурных, социальных и религиоз-
ных групп. Это порождает ряд серьезных 
проблем, в том числе имеющих отношение 
к созданию Евразийского союза, а также 
продолжающимся процессам глобализации 
и глокализации.

Моторная С. Е. Одним из главных усло-
вий продвижения человека по пути про-
гресса является владение языком, который 
определяет, по мнению В. Г. Костомарова, 
«видение мира с высоты хранимого в нас 
труда поколений полного разума». О  не-
обходимости соблюдения чистоты язы-
ка в своё время писали И. Г. Песталоцци, 
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А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, 
В. Г. Белинский, В. А. Сухомлинский. Уникаль-
на мысль академика Д. С. Лихачева: «Самая 
большая ценность народа — его язык, на ко-
тором он думает, говорит и пишет». В статье 
П. Пустовалова «Нужны ли нам англицизмы 
или нет?» говорится о спасении русского язы-
ка как языка межнационального общения. 
Выполняя три основные функции — форми-
рование, выражение и сообщение мысли, 
язык берёт на себя ведущую роль в созна-
нии думающей, говорящей и действующей 
личности. Язык представляет собой с физиче-
ской точки зрения колебания определённой 
частоты, которые воздействуя на организм 
человека, задают программу его развития: 
какой язык — такие и вибрации, такие и 
свойства сознания. Русский язык является на-
следником древнейшего языка, существовав-
шего в далёкие времена на Земле и являв-
шегося единым для всех людей. Затем число 
людей увеличивалось, часть их них нашла 
другие регионы проживания, обособилась, 
получила в процессе развития человека осо-
бенности местных наречий, создавших почву 
для появления разных языков, которые сфор-
мировали культуры с различной ментально-
стью. Если сегодня мы привносим в русский 
язык — слова из более «молодых» языков, то 
мы изменяем из-за процесса языковой интер-
ференции свойства своего сознания, личные 
качества, менталитет и, возможно, обрекаем 
себя на вымирание за счёт изменений про-
граммы существования нашего организма 
на уровне физического, психического и со-
циального здоровья.

Юшутин М. Ф. Решить многие пробле-
мы, помочь человеку во времена сложные и 
неопределённые способна музыка правиль-
ных ритмов. В постпандемийное время все 
люди в мире так же, как и в другие времена, 
стремятся к счастью и хотят избежать страда-
ния. И это происходит на фоне роста хаоса и 
дисгармонии, которые порождают глобаль-
ные проблемы. Поиск факторов, которые 
принесут стабильность и эволюционную из-
менчивость обществу становится всё более 
и более актуальным. Обществу необходима 
творческая личность, а для этого необходи-
ма смена парадигмы образования. В чём она 
должна заключаться? В основу новой образо-
вательной политики должен быть положен 
общекультурный концептуальный подход. 
Стремление к гармонии и порядку приво-
дит к наименьшей напряжённости системы, 
проявляя фундаментальный принцип жизни. 
Т. П. Хризман, В. Д. Еремеева, Т. Д. Лоскутова 
в своей работе пишут о том, что в процессе 
восприятия гармоничной музыки экспери-
ментальные данные ЭЭГ-обследования мозга 

показали значительный рост степени синхро-
низации лобных областей головного мозга, 
достоверное увеличение количества связей 
и синхронизации между лобной и моторной 
областями левого полушария, а также увели-
чение способности правой височной области 
вступать в синхронную деятельность с дру-
гими корковыми областями. Платон отмечал 
(зачитаю): «Музыкальное воспитание — бо-
лее действенное средство, чем все другие, 
потому что ритм и гармония находят свой 
путь в глубину души… Нужно избегать вве-
дения нового рода музыки — это подвергает 
опасности всё государство, так как изменение 
музыкального стиля всегда сопровождается 
влиянием на важнейшие политические обла-
сти». Платон вслед за Пифагором не рекомен-
довал юношам и девушкам слушать музыку 
флейты. Взамен Платон рекомендовал музы-
ку струнных инструментов. Среди русских на-
родных инструментов наиболее гармонично 
воздействующими на личность в онтогенезе 
будут народные инструменты — балалай-
ки и домры. В течение веков массирован-
ное использование балалаек для создания 
оркестра русских народных инструментов 
было условием, которое привело к стреми-
тельному развитию чувств и переживаний 
слушающего его музыку растущего ребёнка. 
Балалайки басового ключа, бас и контрабас, 
создают объёмность звучания. Роль контр-
абаса и балалайки в оркестре русских народ-
ных инструментов — возвращение человека 
к давно забытым глубинным первоосновам 
и создание в нём стержня направленности 
как ядерного качества личности. В оркестре 
русских народных инструментов создаются 
основы для развития духа сотрудничества и 
духовно-нравственных ценностей молодого 
поколения.

Марченко Е. Г. Уважаемые коллеги, пол-
ностью с вами согласен. Чужой тип культуры 
переполнил сознание современного поколе-
ния, стал преобладающим во взаимоотноше-
ниях между людьми. Но хочется надеяться, 
что чужой тип культуры достиг своего пре-
дела и в скором времени его доминирова-
ние пойдет на спад. И мы, воспитывая новое 
поколение, даже в условиях цифровизации, 
сможем минимизировать негативное воздей-
ствие несвойственной нам культуры посред-
ством поддержания наших традиционных 
ценностей.

Ивлев Н. Н. Хочется подчеркнуть, что не-
сколько десятилетий подряд в нашем обще-
стве активно распространялась информация 
о том, что глобализация несет нам только 
экономическое развитие и процветание. 
Сформировались целые поколения продол-
жающих стремиться к глобальному миру. 
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Но, на мой взгляд, для одних глобализация 
несет процветание, а для других — неминуе-
мое разорение. Концепция мирового разде-
ления труда, согласно которой России было 
предложено сконцентрироваться на экспорте 
природных ресурсов и импорте почти всех 
товаров с добавленной стоимостью, грозила 
нам в ближайшем будущем страшной ката-
строфой. Все наши ресурсы относятся к кате-
гории конечных. При демографическом росте 
и дальнейшее развитие концепции общества 
потребления, неизбежно приведут к скорому 
истощению природных богатств России. Что 
случится с нашим обществом, когда мы ис-
черпаем все свои природные богатства и при 
этом не будем развивать собственное произ-
водство? Не так страшно это южным ресурсо-
добывающим странам. Кончится у них нефть, 
сядут на верблюдов и будут жить дальше. 
А как мы сможем обогреть наши многомил-
лионные города, если реализуем на мировых 
рынках все свои углеводородные богатства. 
Для России ее дальнейшее нахождение в ми-
ровой глобальной экономике по навязанным 
правилам, гарантировало бы крайне печаль-
ный итог в не столь далекой перспективе.

Ищенко Н.  П .  Поддерживая мысль 
Н. Н. Ивлева о смене эпохи глобализма, од-
нополярного мира, необходимости пере-
стройки как общественного, так и личного 
сознания, учитывая склонность этого (всё 
ещё советского) коллективного сознания, в 
принципе, в большинстве своём соглашаться 
(«одобрям») с решениями Партии и Прави-
тельства от хрущёвского «Догоним и пере-
гоним Америку», «Советский человек в вось-
мидесятом будет жить при коммунизме» или 
горбачёвского «Отдельную квартиру каждой 
семье» через чубайсовскую приватизацию, 
через экономическую программу Явлинско-
го «500 дней» и много-много реформистских 
идей во всех сферах нашей жизни (И народ 
верил в эти сказки?!) — на манер передового, 
богатого, умного, демократичного Запада и 
т. д. и т. п. со всеми его пресловутыми цен-
ностями, ценностями, которые они, теперь 
уже всем ясно, никогда не исповедовали. И 
казалось, что это никогда не кончится, и мы 
будем стремиться подражать, догонять, упо-
добляться «передовому» западному образу 
жизни, образу мыслей… И вот, наконец, на-
ступило в нашем общественном сознании 
просветление. Мы поняли (или ещё толь-
ко начинаем понимать), кто мы и что мы. 
«Я русская, и ты — русский». Это фраза ма-
тери, которая говорит своему ребёнку (не 
то в Испании, не то в Германии, да это и 
неважно), поясняя откровенно агрессивное 
поведение украинцев и сочувствующих им 
иностранцев. И, оказывается, у нас есть и 

чувство патриотизма, и национальная гор-
дость, и ещё много-много других качеств, о 
которых мы слышим последние два десяти-
летия как недостающих российскому народу. 
И, как показатель присутствия этих качеств — 
рейтинг президента и главнокомандующего 
зашкаливает за 78 %. Вот главный показатель 
нашего национального патриотизма!

Кауцель А. А. И это осознают наши дети, 
ученики. Маленький пример: школа искусств 
№ 11, в которой я преподаю; урок изобра-
зительного искусства; задание ученикам — 
свободная тема. Результат: дети, а они не-
посредственны и откровенны, показали 
политическую грамотность и неравнодушие 
к событиям в стране, продемонстрировали 
патриотизм свой и своих родителей: образ 
президента В. В. Путина — в ярких, жизнера-
достных тонах, с солнышком, среди цветоч-
ков («устами младенца», как известно, «гла-
голит истина».

Ищенко Е. Б. Большие сомнения вызывает 
у меня и модель образования, заимствован-
ная у Запада. Я говорю, в первую очередь, 
о музыкальном образовании. Речь идёт о 
Болонской системе, навязанная нам псев-
додемократами и псевдолибералами после 
развала Советского Союза. Уже третье деся-
тилетие, к сожалению, наша образовательная 
система пытается соответствовать стандар-
там Запада. И вот, наконец, у нас открылись 
глаза. Никому на просвещённом Западе мы, 
с якобы западными стандартами образова-
ния, не нужны. А используют они, перема-
нивая всяческими благами наших лучших 
специалистов, и не только России. Но наши 
лучшие — это же продукт того, нашего, ещё 
во многом советского, а не западного обра-
зования… И это вселяет надежду…

Кучер Н. Ю. И культура у нас русская! От-
радно появление на телевидении программы 
«Привет, Андрей!», где уже довольно долго с 
огромным удовольствием поют народные пе-
сни, прекрасные образцы советской эстрады, 
танцуют и пляшут по-русски наши известные 
(не хочу употреблять слово «звёзды”) артисты 
театра, кино, музыканты, певцы, участники 
самодеятельности. Это и есть обращение 
к русскому, к традициям, ибо наша жизнь 
начинается с песни (колыбельная мамы) и 
танца (как только научился ходить — ай-лю-
ли) — все маленькие дети, ещё груднички, 
поют и танцуют. Речь идёт о традициях в са-
мом широком смысле.

Куштым Е. А. Уважаемые коллеги, разре-
шите обратить внимание на следующий мо-
мент: существует неравенство условий при 
реализации творческого потенциала образо-
вательных учреждений. С одной стороны, все 
современные вузы России функционируют в 
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единых условиях страны — политических, 
экономических, социальных, культурных. 
С другой стороны, вузы имеют разную мате-
риальную базу для ведения образовательной 
деятельности, в том числе имеют разные воз-
можности применения современных техно-
логий в образовании. Даже при этом, в самой 
педагогической среде разного уровня мате-
риально-технической обеспеченности вузов, 
как правило, имеется мощнейший креатив-
ный потенциал для разработки новых проек-
тов. Но вот каковы условия реализации этого 
потенциала? Здесь есть над чем подумать…

Заварзина Н. А. Уважаемые коллеги, ска-
жу в продолжение поставленных вопросов. 
Научное сообщество в настоящее время 
выделяет следующие виды виртуальной ре-
альности: во-первых, это классическая (об-
ычная) виртуальная реальность, когда чело-
век взаимодействует с виртуальным миром, 
который генерируется компьютером; иначе 
говоря, мир существует виртуально, а зна-
чит сознание виртуализируется с помощью 
компьютерной программы; во-вторых, это 
дополненная, или компьютерно-опосредо-
ванная виртуальная реальность; иначе гово-
ря, генерируемая компьютером информация 
накладывается поверх изображений реаль-
ного мира; в-третьих, смешанная реальность, 
когда виртуальный мир связан с реальным 
и включает его в себя. Благодаря перестрой-
ке сознания человека на взаимодействие с 
виртуальной реальностью, стало возможным 
совершение виртуальных экскурсий, прове-
дение виртуальных видео конференций, 
путешествий по труднодоступным местам 
нашей планеты, создание виртуальных про-
ектов и др. Это всё хорошо, но не уходит це-
лая серия вопросов, которые мы уже с Вами 
поднимали на предыдущих заседаниях: «К 
чему сводится образование в условиях циф-
ровизации и виртуализации сознания? Не 
сводится ли педагогическая деятельность в 
большей мере к виртуальным проектам?».

Доронина С. Г. Поднятые выше вопросы 
имеют отношение не только к проблемам об-
разования и культуры, но и в целом к челове-
ческому восприятию, сформировавшимся по-
средством внедрения цифровых технологий 
социальным и повседневным практикам. Из-
быточность информации, невозможность сло-
жить разрозненные пазлы знания в единую 
целостную картину, в отсутствии несформи-
рованных рефлексивных и исследовательских 
навыков мышления, приводят к поверхност-
ному восприятию мира, знанию и обучению. 
Здесь напрашивается следующая аналогия — 
существует такое явление, как амфиболи́я 
(от греч. ἀμφιβολία — двусмысленность, нея-
сность), причиной которого является непра-

вильное употребление или смешение поня-
тий, что приводит к логическим ошибкам и 
неправильным умозаключениям. Вот в такой 
амфиболии мы существуем давно — не столь-
ко по причине смешения языков и традиций, 
сколько в принципе по причине глобального 
смешения понятий, идей, событий, множа-
щихся и воспроизводящихся с большой ско-
ростью, без возможности их глубоко осмысле-
ния. Апелляции к пафосным идеям и трендам, 
красочным заглавиям и лозунгам не помогут 
решить сложившиеся проблемы, в то время 
как способствовать выходу из культурного 
кризиса могут действия, направленные на 
развитие у подрастающего поколения реф-
лексивного мышления, навыков работы со 
смыслами и содержанием понятий, явлений и 
т. д. Кстати, смыслы просвечиваются не толь-
ко в произведениях культуры и искусства, но 
и зачастую в научных работах и исследовани-
ях, представляющих универсальное мировое 
значение, вне зависимости от их культурной 
и национальной принадлежности.

Кацук Е. П. Если говорить об искусстве, в 
частности — хореографическом, то решаю-
щее значение здесь имеет передача препо-
давателем своего профессионального опы-
та посредством наработанных им методик, 
в том числе активизирующих рефлексивное 
мышление, а именно — образно-рассудоч-
ное. К примеру, в ведении уроков народно-
сценического танца важнейшая роль при-
надлежит актёрскому мастерству в процессе 
передачи национальных особенностей на-
родных танцев. Сочинение танцевальных 
композиций по народно-сценическому тан-
цу предполагает развитие у обучающихся 
актёрского мастерства. Формирование и 
развитие актёрского мастерства с исполь-
зованием только дистанционных техноло-
гий не представляется возможным, так как 
образовательная деятельность преподава-
теля направлена на реализацию принципа 
непосредственного построения упражнений: 
во-первых, преподаватель равномерно рас-
пределяет физическую нагрузку на костно-
мышечный аппарат учеников для наиболее 
полного развития их тела с целью исполне-
ния танцевальных комбинаций; во-вторых, 
отрабатывает технику исполнения, добива-
ясь максимальной выразительности всех 
частей тела ученика-исполнителя: гибкости 
и подвижности корпуса, чёткости и красоты 
движения рук, естественного, свободного 
положения головы, эластичности и остроты 
движения ног; в-третьих, учитывает физиче-
ские способности учеников, их опыт, творче-
скую индивидуальность и мн. др.

Рыбакова Н. Н. В этом отношении, Евгений 
Петрович, проблемы образования в условиях 
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цифровизации и виртуализации, безусловно, 
необходимо рассматривать применительно 
к конкретной специальности. Речь идет о 
специальности «Инструментальное испол-
нительство (фортепиано)». Конечно, при 
проведении поточных лекций по истории, 
к примеру, потери будут не столь велики. 
А что делать с уроками по специальности, я 
ж не говорю о невозможности проведения 
занятий по ансамблевым предметам (камер-
ный ансамбль, концертмейстерский класс). 
Безусловно, какую-то часть работы можно 
провести с применением информационно-
коммуникационных технологий, к примеру: 
проверку нотного текста, точности метрорит-
ма, естественности агогики, протяженности 
мышления, качества фразировки, способно-
сти к формообразованию. А если говорить о 
звучании, то его в скайпе просто нет, а ведь 
звук является единственным материалом 
музыки. Есть мнение, что звучание рояля в 
данном варианте напоминает звучание кла-
весина. По скайпу практически невозможно 
оценить динамику, нюансировку, тембр, диф-
ференциацию фактуры и взаимодействие ее 
с педалью.

Таким образом, мы видим, что слож-
ностей гораздо больше. Например, с на-
чинающими музыкантами данный формат 
работы просто невозможен. Существуют и 
чисто технические сложности, к примеру, 
не всегда в домашней библиотеке препо-
давателя имеются в наличии необходимые 
ноты. Так как музыка является искусством, 
проистекающим во времени, здесь и сейчас, 
исполнителям требуется хороший навык 
игры на публике (мы знаем, как сложно прий-
ти на урок после летних каникул). А проблема 
инструментов?! Студенты полностью лише-
ны возможности игры на рояле, а ведь это 
принципиально иной инструмент, нежели 
акустическое фортепиано или его цифровой 
вариант. А полное отсутствие концертной 
практики? И все это далеко не полный пе-
речень проблем, встающих перед нами в 
условиях дистанционного обучения. Однако 
я могу предположить, что положительный 
опыт работы в данных условиях имеется на 
других факультетах.

Степанова Н. В. Полностью поддерживаю 
тревогу педагогов-специалистов. Наверное, 
как некая «вынужденная» альтернатива, при-
менение цифровых технологий возможно, но 
по очень локальным аспектам. Однако такой 
способ организации учебного процесса в 
специальных классах губительно сказывается 
в первую очередь на художественной состав-
ляющей, которая определяет природу музы-
кального искусства. В контексте обсуждаемой 
проблемы, особо хочется подчеркнуть уяз-

вимость реализации в учебном процессе ка-
мерно-ансамблевых форм исполнительства. 
Информационно-коммуникационный формат 
не представляет возможности музыкантам-
исполнителям овладеть «языком совместного 
творчества». Проблематика данной ситуации 
обусловлена наличием человеческого факто-
ра — некой «психологической заданности», 
оказывающей прямое влияние на согласо-
ванность и единение, координацию и дина-
мику технических и художественных намере-
ний ансамблевых партеров, поскольку, все 
вопросы исполнительской интерпретации 
лежат в поле их совместного решения. Ин-
формационно-коммуникационная ситуация 
не просто снижает продуктивность образо-
вательного процесса, она выхолащивает, 
разрушает специфические закономерности 
функционирования единого творческого 
организма, объединяющие музыкантов для 
духовного, эмоционального и интеллек-
туального взаимодействия. Это особенно 
важно для большинства будущих специали-
стов-музыкантов, чья профессиональная дея-
тельность ориентирована на реализацию их 
творческого потенциала именно в различных 
формах ансамблевого исполнительства.

Костюк О. Н. В этом отношении, коллеги, 
поделюсь опытом работы факультета изобра-
зительного искусства. За 46 лет своего сущест-
вования, факультет прочно занял достойное 
место в культурном пространстве не только 
Уральского региона, но и страны. Основная 
цель — сохранение, развитие и популяриза-
ция традиций академической художественной 
школы и художественных промыслов на Юж-
ном Урале. Современные реалии ставят перед 
факультетом сложную задачу: сохранение 
традиций учебного заведения и получение 
высокого уровня подготовки выпускников в 
условиях корректировки используемых педа-
гогических технологий, применения новых 
коммуникативных технологий, использования 
в учебном процессе компьютерных иннова-
ций. Сегодня факультет находится в состоянии 
перестройки подхода к методике преподава-
ния учебных дисциплин. В условиях цифровой 
трансформации образования нам необходимо 
переосмыслить традиционные составляющие 
общекультурной грамотности. Основой обуче-
ния по-прежнему является практико-ориен-
тированность специальных дисциплин. Ди-
станционное обучение не может полностью 
заменить традиционные методы преподава-
ния в системе художественного образования, 
однако в ряде теоретических дисциплин уже 
возможно использование удаленной работы 
как того требуют реалии современной жизни.

В период пандемии, который тяжело ска-
зался на качестве подготовки обучающихся, 
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мы столкнулись со следующими проблемами: 
1) невозможность полноценной коммуника-
ции между преподавателем и учеником и 
увеличение нагрузки на преподавателя, так 
как работа стала индивидуальной, а не груп-
повой, как запланировано в учебном плане; 
2) недостаточный уровень информационной 
грамотности отдельных преподавателей и 
студентов; отсутствие необходимых гадже-
тов, сети «Интернет»; 3) неумение некоторых 
студентов организовать свой рабочий график 
(имели место пропуски занятий online, отсут-
ствие обратной связи с некоторыми студента-
ми); 4) занятия по специальным дисциплинам 
требуют грамотной подготовки, методически 
верно поставленной постановки для работы с 
натуры, что очень трудно сделать дистанци-
онно; 5) сложность организации текущего и 
промежуточного контроля; сохранение пре-
доставляемых материалов в форматах нечи-
таемых на отдельных компьютерах. Между 
тем, преподаватели находили комфортные 
условия для реализации учебных задач: ра-
бота в ЗУМ (видеоконференции); мобильный 
интернет (Viber, WhatsApp, социальные сети); 
направление заданий, методических реко-
мендаций и видеоматериала на электронную 
почту и др. Особенно трудно было приме-
нять педагогические технологии, связанные 
с показом мастер-класса, корректировкой 
ошибок обучающихся. Приходилось изучать 
компьютерные программы и применять на-
выки работы в Photoshop, Corel.

Костюк А. В. В связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией в стране, Все-
российский пленэр им. Л. В. Туржанского в 
2020 году проводился впервые в дистанци-
онном формате. Были представлены рабо-
ты студентов 1—3-х курсов художественных 
училищ страны из городов: Екатеринбург, 
Йошкар-Ола, Ярославль, Санкт-Петербург, 
Красноярск, Казань, Чебоксары, Новоалтайск, 
Рязань, Орел, Иваново, Тверь, Самара, Кра-
снотурьинск, Челябинск. Мероприятие прош-
ло на высоком организационном уровне. В 
состав жюри вошли ведущие специалисты 
из разных уголков страны. У дистанционной 
формы проведения таких мероприятий есть 
и плюсы и минусы: к плюсам можно отнести 
широкий охват территорий, возможность 
удаленного участия образовательных учре-
ждений в мероприятии, сравнить уровень 
достигнутых компетенций обучающихся сво-
его и других вузов. Однако очный пленэр — 
это школа мастерства. Заменить чем-либо 
очный пленер невозможно. Для художника 
эмоции — это багаж для творческой самореа-
лизации. Любой крупный проект предполага-
ет разнообразный спектр включенных в него 
мероприятий, мастер-классов и т. п. Работа 

плечом к плечу рядом с признанными авто-
ритетами в области изобразительного искус-
ства, рядом со студентами из других учебных 
заведений иногда даёт гораздо больше, чем 
любой дистанционный мастер-класс. Для 
художника — дистанционная работа — это 
скорее вынужденная мера. Важно найти ба-
ланс между дистанционной и очной формами 
работы, рационально используя все новей-
шие достижения науки во благо становления 
профессионального художника.

Слуева О. В. В художественном образо-
вании роль традиционных способов комму-
никации особенно велика, их невозможно и 
вредно заменять цифровой виртуализацией. 
Однако можно предположить, что с развити-
ем технологий, аппаратных средств комму-
никации и мультимедиа будет постепенно 
появляться возможность передавать более 
тонкие нюансы звука инструмента и красок 
на холсте, и дистанционные технологии бу-
дут иметь хоть какой-то положительный КПД 
и в этой области. Необходима совместная 
работа специалистов в области конкретных 
видов искусств, в том числе и преподавате-
лей, и специалистов в области компьютерной 
графики, записи и обработки звука, систем 
передачи информации. Прогресс не остано-
вить, но важно, чтобы информация не теря-
ла качество на любом этапе ее трансляции и 
при любой форме работы с ней.

Куштым Е. А. Уважаемые коллеги, сегод-
ня налицо ситуация, когда информационно-
компьютерная грамотность обучающихся 
оказывается выше подготовленности в этом 
вопросе некоторых педагогов, что нередко 
ослабляет их авторитет. При этом сказывает-
ся нехватка в образовательных учреждениях 
программного обеспечения, адаптированно-
го к образовательным целям. В таких услови-
ях в разных уголках страны организуется, так 
называемое (привожу дословно название), 
«цифровое волонтёрство студентов». В чем 
суть? Студенты на совершенно безвозмезд-
ной удаленной основе помогают преподава-
телям, учителям школ овладеть современны-
ми технологиями.

Заварзина Н. А. Коллеги, при всём ува-
жении к волонтерскому движению, отмечу 
следующее. Первоочередная задача учени-
ка или студента — получить качественное 
образование. Обучение учителей и помощь 
им в овладении современными технологи-
ями является задачей образования именно 
как социального института. Между тем, поче-
му-то студенты организуют «Горячую линию 
помощи родителям учащихся», тем самым 
оказывая безвозмездную помощь учителям. 
Почему-то именно цифровыми волонтера-
ми развернута система приема, регистрации 
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и контроля исполнения заявок родителей 
учащихся в условиях обучения их детей с 
применением дистанционных технологий. 
Волонтеры-студенты проводят консультации 
для родителей на весь период реализации 
дистанционного обучения в школах. Оказа-
ние такой безвозмездной помощи, конечно, 
заслуживает уважения и признания, но долж-
на быть также ответственность самих соци-
альных институтов за их реальную включен-
ность в оказание помощи.

Бобрик А. А. В условиях происходящей в 
современном мире информационной рево-
люции необходимо формирование культуры 
реализации глобального научно-информаци-
онного мировоззрения. Цифровизация — это 
не только и не столько технологическая тран-
сформация, но прежде всего — трансформа-
ция социокультурная, от которой во многом 
зависит дальнейшая эволюция человечества. 
Междисциплинарный синтез знаний, синтез 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний занимает прочное место в формирова-
нии новых моделей современного образо-
вания.

Сафина Н. Р. Цифровизация трансфор-
мирует все аспекты развития общества, в 
том числе и технологии в преподавании и 
обучении. Главной целью образовательных 
учреждений становится подготовка компе-
тентных в цифровых технологиях будущих 
граждан-работников. Цифровое обучение 
предполагает новые методы преподавания и 
обучения, основанные на цифровых инстру-
ментах и технологиях обучения. Включение 
цифрового обучения может варьировать-
ся от простого использования планшетов 
вместо бумаги до использования сложных 
программ и оборудования вместо простой 
ручки. Это использование сайтов, сервисов, 
программ, средств обучения и технологий, 
коммуникационных платформ для создания 
и управления цифровыми заданиями. Циф-
ровое обучение играет решающую роль в 
образовании, расширяя возможности об-
учающихся, позволяет развивать эффектив-
ные навыки самостоятельного обучения, 
использования онлайн-ресурсов для поиска 
информации, повышает их эффективность 
и производительность, оттачивают навыки 
критического мышления.

Цифровые технологии обладают боль-
шим потенциалом в качестве инструмента 
для улучшения преподавания и обучения, 
обеспечения доступности образования. 
Сильные стороны традиционного и цифро-
вого обучения могут быть объединены для 
удовлетворения конкретных потребностей 
обучающихся в контексте преподавания 
определенной дисциплины.

Доронина С. Г. Согласна с предыдущими 
заключениями коллег, но чтобы осущест-
вить такой синтез необходимо выявить спе-
цифику воздействия цифровых технологий 
и устройств на когнитивное, психофизио-
логическое и социальное развитие детей 
в зависимости от возраста, социального и 
культурного контекстов, целей и задач их 
использования. К сожалению, таких исследо-
ваний проводится крайне мало по причине 
их энергозатратности и большой стоимости, 
а зачастую и незаинтересованности в них 
в связи с экономической нецелесообразно-
стью — продажа электронных и цифровых 
устройств вносит существенный вклад в раз-
витие экономики большинства стран.

Также актуальными являются исследова-
ния, направленные на установление специ-
фики цифрового образования, его отличий 
от уже сложившихся форм преподавания и 
влияния на различные стороны развития 
подрастающего поколения. С одной стороны, 
средства массовой коммуникации и цифро-
вые технологии предоставляют широкие воз-
можности для самовыражения и формирова-
ния идентичности, реализации социальной 
мобильности, обучения, что особенно важ-
но для маргинализированных групп (дети, 
подростки, молодежь, люди с особенностя-
ми развития, низким уровнем социального 
благополучия, живущие в отдаленных реги-
онах и т. д.). С другой — на примере попыток 
внедрения дистанционного образования в 
2020—2021 гг., имеющего свои как положи-
тельные, так и отрицательные стороны, мож-
но говорить о наличии множества серьезных 
и пока неразрешимых проблем, связанных с 
последствиями тотального применения циф-
ровых технологий в обучении.

Ряд исследователей ввели в научный 
дискурс новый термин «Zoom-усталость» 
(Zoom Fatigue), указывающий на связь исполь-
зования такого формата обучения с опреде-
ленным эмоциональным и умственным исто-
щением, физиологическим дискомфортом, 
стрессом, изменением пищевых и др. привы-
чек. С учетом того, что в среднем около 40 % 
современных подростков проводят за элек-
тронными устройствами до 14 часов в сутки, 
а уровень грамотности и навыков работы с 
информацией и текстом существенно пони-
зился, то своевременным является введение 
мер, направленных на минимизацию таких 
негативных последствий и развитие актуаль-
ных для современного молодого поколения 
навыков и компетенций.

Можно говорить о существовании па-
раллельного процесса — по мере развития 
цифровых технологий расширяется и спектр 
необходимых современному человеку ком-



129

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (92) 2022

петенций: навыки самообучения и рефлек-
сивного мышления; умения, имеющие от-
ношения к проективно-исследовательской 
деятельности и коммуникации, практикам 
аргументированного ведения дискуссии т. д., 
которые должны быть получены независимо 
от уровня образования, технической и циф-
ровой грамотности. Это свидетельствует о не-
обходимости трансформации современного 
образования, пересмотра значимости соци-
ально-гуманитарного знания, в том числе и 
философского — роль и значение которого 
для развития молодого поколения трудно пе-
реоценить, — что порождается ряд эписте-
мологических, онтологических и этических 
вопросов, связанных с переосмыслением са-
мой сущности образования. Ключевой вывод 
о потенциале цифровизации заключается в 
том, что она должна способствовать, а не ме-
шать развитию детей и молодежи.

Сериков А. А. Цифровые платформы и си-
стемы дистанционного обучения для про-
ведения лекций, семинаров, практикумов, 
зачетов и экзаменов в онлайн-формате пе-
реживают настоящий пользовательский бум, 
что уже привело к цифровой трансформации 
образования. В Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации 
до 2030 года явно выражена озабоченность 
возможностью навязать посредством сетевых 
технологий требуемую модель поведения на-
шим детям. Смещение акцентов в восприя-
тии окружающего мира с образовательного и 
культурного на развлекательно-справочный 
уровень сформировало новую модель вос-
приятия — клиповое мышление, характерной 
особенностью которого является массовое 
поверхностное восприятие информации. Не-
обходимо сформировать безопасную инфор-
мационную среду на основе популяризации 
информационных ресурсов, способствующих 
распространению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей. Также до-
вольно опасно предполагаемое внедрение в 
образовательный процесс многочисленных 
онлайн-тестов, онлайн-зачетов, с выдачей 
многочисленных сертификатов и оценок. 
Необъективно судить о компетентности об-
учающегося по тому, посетил он вебинар и 
прочитал ли образовательный контент по 
изучаемой теме. Это все равно, что пытать-
ся понять по форме одежды, по внешним 
данным, насколько хорошо обучающийся 
владеет иностранным языком. Умения и 
знания обучающегося, степень освоения им 
практических приемов работы проявляются 
при создании творческого проекта, при не-
посредственном контакте с преподавателем, 
заменить онлайн-форматом очное обучение 
возможно только в малых объемах, в части 

теоретической, лекционной, с обязательным 
включением форм обратной связи и элемен-
тов адаптивного обучения.

Куштым Е. А. На современном этапе раз-
вития отечественного образования мы от-
мечаем как его положительные моменты, 
так и негативные. Безусловно, мы склонны 
признать все плюсы введенного (особенно 
во время пандемии) дистанционного об-
учения, которое позволило сохранить не-
прерывность образовательного процесса. 
Но это была вынужденная мера. К тому же, 
некоторые профессии невозможно освоить 
только через использование пусть даже су-
персовременных дистанционных техноло-
гий. В частности, это невозможно сделать в 
полной мере в вузе творческой направлен-
ности. Это первое. Второе: быстрые и даже 
порой резкие изменения в системе образо-
вания приводят к тому, что образователь-
ные учреждения, как уже было сегодня от-
мечено, просто не успевают адаптироваться 
к новым современным условиям образова-
тельной деятельности или же адаптируются 
весьма поверхностно через преодоление 
разного уровня непоняток и проблем, что в 
итоге приводит к ухудшению стабильности 
не только образовательного процесса, но и 
ухудшению продуктивной стабильности всей 
системы отечественного образования. Деста-
билизация и что еще хуже — уничтожение 
существующих веками в российском обра-
зовании ценностей становятся источником 
новых проблем, сказывающихся на развитии 
российского общества в целом.

Марченко Е. Г. Конечно, в рамках дистан-
ционного обучения возможно выполнить 
только минимум образовательной програм-
мы. И это является большим минусом для 
образовательного процесса. Какие-то знания, 
навыки можно получить дистанционно. Но 
навык живого общения в условиях дистанта 
может быть сведен до минимума или вообще 
утерян. Более того, если говорить о допол-
нительных образовательных программах 
(секциях, кружках) образовательной органи-
зации, то их реализовать затруднительно при 
взаимодействии педагога и обучающегося на 
расстоянии.

Николаева И. В. Продолжая начатую тему, 
подчеркну, что в первую очередь необхо-
димо создание условий благоприятствова-
ния для введения инноваций, а не создание 
образов отсутствующей действительности. К 
сожалению, мы нередко оказываемся в ситуа-
ции, когда условия для внедрения инноваций 
еще не созданы, когда сцепление предпосы-
лок для нововведений еще не произошло, 
а между тем функционирование нововведе-
ний требуется незамедлительно. Возникает 
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вопрос: «На основе каких критериев объяв-
ляется повсеместное внедрение нововведе-
ний без дифференциации образовательных 
учреждений?». Речь сейчас не идет о внедре-
нии самих современных дистанционных тех-
нологий. Речь идет о том, что традиционная 
(классическая) форма организации образо-
вательной деятельности не должна уйти в 
небытие. Если мы говорим об этом, значит, 
у нас есть для этого основания. Техническая 
укомплектованность образовательных учре-
ждений, техническая готовность к примене-
нию современных средств обучения — это 
одна сторона важного дела, но сейчас мы 
подчеркиваем, что необходим учет объек-
тивных условий деятельности разного уров-
ня вузов в решении организационных вопро-
сов по внедрению инноваций. Социальные 
институты призваны эти условия улучшать!

Куштым Е. А. Всё правильно, Ирина Викто-
ровна, но здесь, по всей видимости, срабаты-
вают выработанные в современной культуре 
некоторые социальные закономерности, ти-
пичные связи между фактами и явлениями, 
то есть некоторые устойчивые матрицы, ко-
торые воспроизводит человек или социаль-
ные институты в своей деятельности. Иначе 
говоря, всякое соприкосновение человека 
с действительностью всегда опосредовано 
той моделью, той матрицей, которую куль-
тура внушает человеку (если можно так вы-
разиться). Сами по себе закономерности как 
некоторые культурные образцы не являются 
социальными нормами, они не создаются 
отдельными личностями или социальными 
институтами, они надындивидуальные по сво-
ему характеру и возникают в ходе социально-
культурного развития в тот или иной истори-
ческий период. Для сохранения всеми нами 
здравого смысла важно это понимать, прини-
мать это в качестве двигателя созидательной 
деятельности, которая возможна только при 
сохранении диалогических отношений, и 
что самое главное — в исследовании дейст-
вующих в тот или иной исторический период 
закономерностей не нужно отмахиваться от 
поиска ответа на вопрос: «Что в человеке есть 
такое, что служит предпосылкой к складыва-
нию тех или иных социальных закономерно-
стей?»

Лазарев А. И. Отчасти согласен с Вашим 
мнением, Евгения Александровна. Но я вижу, 
что многие проблемы взаимодействия со-
циальных институтов в России связаны с 
отсутствием дискурса. Мы живем в достаточ-
но непростую эпоху постмодернизма, когда 
происходит изменение устойчивых парадигм 
образования, науки и культуры, которые 
успешно функционировали длительное вре-
мя. Сейчас меняются ценности, подходы, ме-

тоды взаимодействия субъектов социальных 
отношений, происходят изменения в исполь-
зовании практически во всех отраслях эко-
номики информационно-коммуникационных 
технологий, которые уже очень прочно во-
шли в жизнь практически каждого человека 
как неотъемлемая часть его профессиональ-
ной и личной деятельности. Меняется также 
ценностная картина мира представителей 
поколения юношей и девушек, родившихся 
уже в этом веке и являющихся в настоящий 
момент основной категорией обучающихся 
на всех уровнях образования.

Тон всей структуре отношений между 
людьми (в обществе, социальных группах, 
коллективе, семье) задает именно дискурс. 
Он и есть основа формирования социаль-
ных связей, определяющая межличностное 
взаимодействие людей. Только на основе 
равноценного диалога могут появиться идеи, 
которые приведут людей разных формаций к 
совместному творческому решению.

Дискурс определяет сознание субъекта и 
его бессознательного, определяет структуру 
его отношений через устную и письменную 
речь. Французский философ и психоаналитик 
Жак Лакан, последователь Зигмунда Фрейда, 
определял четыре формы дискурса, но мы 
обозначим актуальные для нашего разгово-
ра только два из них: господский и академи-
ческий. В данном случае, речь пойдет не в 
целом о дискурсах, а о конкретном вопросе: 
«Каким образом мы можем формировать свое 
представление о каком-либо феномене?». Го-
сподский дискурс представлен единственно 
правильным мнением, формируемым мэтра-
ми политики и управления, без возможно-
сти какого-либо постороннего, отличного от 
официального курса, мнения или убеждения. 
Академический дискурс ориентирован на 
ценность знаний и структурно-аналитическо-
го подхода, постановку точной цели, задач, 
объекта и предмета изучаемого явления, пла-
нирования этапов исследования, с примене-
нием научно-обоснованных методологии и 
методов исследования. На мой взгляд, необ-
ходимо придерживаться академического ди-
скурса в профессиональной среде, когда мы 
формируем свое представление об опреде-
ленной проблеме средствами анализа данной 
проблемы, ориентированном на многоаспек-
тное раскрытие темы, а не на идеологические 
догмы и эмоционально-окрашенные чувства. 
То есть, подводя итоги, я вижу четыре важных 
аспекта: дискурс, анализ ситуации, равноцен-
ный диалог и субъект-субъектный подход в 
решении актуальных проблем науки, образо-
вания и культуры в целом.

Куштым Е. А. Спасибо, Арсений Иннокен-
тьевич. В продолжение отмечу, что по харак-
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теру образование, как правило, объявляется 
лично-ориентированной социокультурной 
деятельностью. Однако нередко наблюдается 
отстраненность образовательных учрежде-
ний от субъектной матрицы своей деятель-
ности, что совершенно чётко прослеживается 
особенно в настоящее время, когда получа-
ют развитие современные дистанционные 
технологии, приравненные к очной форме 
взаимодействия. Между тем, в антиномич-
ном мире диалог сохраняет (или должен со-
хранить) свой фундаментальный статус — как 
в плане гармонизации отношений человека 
с миром в целом, так и в плане сохранения 
человеком своей целостности как субъекта 
отношений.

Бутова И. А . Внедрение личностно ори-
ентированной парадигмы образования вы-
зывает повышенный научно-педагогический 
интерес к субъектности человека. Когда мы 
говорим о формировании и развитии субъ-
ектности обучающегося, мы подразумеваем 
совокупность определенных норм и ценно-
стей, которые способствуют формированию 
личности обучающегося как субъекта имен-
но диалогических отношений. Личностные 
смыслы приобретаются только на основе 
со-трудничества, со-творчества, посредством 
актуализации диалога между обучающимся и 
преподавателем. Особое значение в настоя-
щее время приобретает взаимосвязь обра-
зования и воспитания. Сегодня оказывается 
неоспоримым, что вузы должны искать и 
обязательно находить новые возможности 
для реализации форм социокультурной ком-
муникации.

Куштым Е. А. В этом смысле необходимо 
глубокое понимание необходимости форми-
рования субъектности человека в процессе 
образовательной деятельности, так как это 
непосредственно связано с пониманием 
действительного смысла гармоничных от-
ношений и касается мировоззренческо-ме-
тодологического, жизненно-практического, 
духовно-интеллектуального модусов бытия 
человека…

Нижников С. А. Хайдеггер как-то сказал, что 
современный человек — это «обезьяна циви-
лизации». Человек не произошел из обезья-
ны, как полагал Ф. Энгельс, а постепенно дег-
радирует в нее. Это происходит потому, что 
господствует бескультурье. Уровень массовой 
культуры снижается, ломается ее структура, че-
ловеческое сознание деградирует. Молодежь, 
которая не имеет критериев морали в силу 
отсутствия должного воспитания, открыта для 
давления со стороны, становится заложником 
какой-либо пропаганды. Искусство должно 
созидать красоту, а оно создает безобразие, и 
чем его больше, тем оно считается более иску-

сным. Сейчас уже не «красота спасет мир», а по 
верному замечанию А. В. Семушкина, «красоту 
необходимо спасать». И выход здесь, казалось 
бы, в воспитании и качественном образова-
нии. Но здесь как раз и обнаруживаются се-
рьезнейшие проблемы.

Конечно, качество высшего образования 
влияет на самосознание и мировоззрение 
человека, однако, к сожалению, не всегда 
в лучшую сторону. Образование находится 
под жестким давлением тех глобалистских 
идеологий, которые сейчас господствуют в 
мире. А они отнюдь не предполагают необ-
ходимость качественного образования в на-
циональных и исторических традициях наро-
дов, что приводит к падению нравственного 
уровня всех участников образовательного 
процесса. К тому же повсеместно внедря-
ются рыночные количественные методики 
оценивания научной и преподавательской 
деятельности. В этих условиях критерием на-
учной деятельности преподавателей и вузов 
выступают всевозможные зарубежные «рей-
тинги». Сейчас в образовании важна «по-
казуха», как говорили в советские времена, 
когда реальное качество знания и научных 
исследований подменяется внешними ко-
личественными показателями. В этой связи, 
как мы видим, «пушечным мясом» «цветных 
революций» зачастую являются как раз сту-
денты вузов. Это происходит, когда крити-
ка подменяется критиканством, а реальное 
знание и понимание — внешней и зачастую 
искаженной «информированностью». У нас, к 
сожалению, нет идеологической определен-
ности, которая должна формировать направ-
ленность образовательного процесса, — кого 
мы хотим получить на выходе? Поэтому про-
исходит калькирование западных технологий 
в образовании, которые для нас могут быть 
разрушительными, что сказывается уже сей-
час, и еще более катастрофически скажется 
через годы и десятилетия, ибо образование 
формирует будущее страны. Остается над-
ежда на то, что принятые поправки в Кон-
ституцию РФ, направленные на укрепление 
всестороннего суверенитета страны, скажутся 
позитивно и на образовании. Пока, правда, 
этого не заметно. Создается впечатление, что 
страна у нас живет одной жизнью, а чинов-
ники от образования — своей, в которой все 
еще продолжается глобализация как вестер-
низация.

Некрасов С. Н. Перед Россией и евра-
зийскими социумами, а эти социумы явля-
ются самостоятельными и независимыми, 
стоит задача — вернуть нашу страну в гло-
бальную мировую историю. Мы прекрасно  
понимаем, что та гуманитарная наука, ко-
торая сложилась на Западе, она во многом 
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строится на идеях либерализма, а сегодня это 
ещё выразилось в либертинизме. Доказано, 
что либералистская идея по сути своей на-
несла колоссальный вред нашей политике и 
экономике, нашим людям, которые встали на 
либертинистские позиции в области социума 
и экономики. Это опасно для нашей страны. 
Увы, к сожалению, наша страна провалилась 
вначале в капитализм — такой примитивный, 
затем захватила элементы феодализма, и вот 
люди, которые сейчас пытаются из этого выр-
ваться, прорваться в будущее, они ещё не ви-
дят дальнейшей перспективы, но они хотя бы 
хотят справедливости.

Ломка культурной парадигмы Запада, 
которая произошла в 1968 году, так назы-
ваемая молодёжная революция — Париж, 
Берлин, вы все это прекрасно знаете, она 
привела к тому, что на Западе сформиро-
валась контркультурная структура — нарко, 
рок, секс культура, что собственно говоря, 
разрушило стремление молодёжи учиться, 
получать качественное образование, осваи-
вать новые дисциплины и т. д. Речь пошла о 
другом — о постиндустриальном обществе. 
Путь постиндустриализма оказался тупико-
вым в развитии западной цивилизации, то 
же самое происходит в Китае, России, где ли-
бертинистская идея должна быть сметена в 
истории, а дирижистские методы управления 
экономикой, культурой и социальной сферой 
должны восторжествовать. Дирижистские и 
рыночные методы восторжествовали после 
восстановления Европы после Второй Ми-
ровой войны во Франции, Германии, Совет-
ском союзе. Ломка же культурных парадигм 
отразилась на территории нашей страны, 
в сознании нашего народа. Мы видим мас-
су независимых стран, которые развивают 
свои гуманитарные теории, в которые люди 
не возвращаются. Нам в этих условиях нет 
смысла использовать западные гуманитар-
ные технологии, изучать их политологию, 
социологию и т. д. Нам надо делать так, как 
делали наши великие предки — нам надо со-
единять людей на нашей территории любо-
вью буквально в прямом смысле: брак, семья, 
отношения — то, что мы умеем делать, то, 
что русские делали всегда. Использование 
наших гуманитарных социальных техноло-
гий позволяет нам вернуть очень большие 
возможности отечественных гуманитарных 
наук, гуманитарных технологий. Повторюсь, 
нам надо делать то, что делали наши великие 
предки.

Мы предпринимаем всё, чтобы Россия 
была восстановлена в исторических рамках, 
исторических масштабах, в своём культурном 
поле. Собственно говоря, такова логика — 
вернуть наш народ, нашу страну в теорию, 

историю для того, чтобы теория стала силь-
ной и могла определять сознание и поведе-
ние наших людей, некоторые из которых, к 
сожалению, будучи рабами интернета, не яв-
ляются самостоятельными и независимыми 
акторами социального прогресса и развития. 
Управлять социальностью надо грамотно. 
Это всё требует интеллектуального труда. 
Давайте будем взаимодействовать, давайте 
будем обмениваться опытом, умением…

Нехамкин В. А. Хотел бы позволить себе 
ряд реплик относительно перспектив соци-
ально-гуманитарного пространства (особен-
но Российского) в условиях глобализации и 
цифровизации. Во-первых, оно, особенно 
образовательное пространство, в значитель-
ной мере зависит от того, с позиции каких 
параметров его будут оценивать вышесто-
ящие государственные инстанции. Ранее 
здесь преобладал количественный подход. 
«Лучшим» среди иных выступал вуз, где пре-
подаватели больше всего написали работ в 
зарубежных БД (WoS, SCOPUS), где большее 
количество иностранных учащихся (и даже 
устанавливались определенные формальные 
«квоты»). Не отрицая важности таких пока-
зателей самих по себе, следует отметить их 
относительность. Но главное в другом: и на 
государственном уровне, и на уровне участ-
ников образовательного процесса пришла 
пора вырабатывать качественные параме-
тры оценки эффективности системы переда-
чи знаний. Тем более, что в свете нынешних 
событий уровень включенности РФ в запад-
ную образовательную среду заметно снизит-
ся. Это, конечно, кризис, но и основание по-
искать новые формы оценки эффективности 
вузов и преподавателей.

Во-вторых, о цифровизации. Внедрение 
информационных технологий в образова-
тельный процесс — вещь полезная, особен-
но на случай форс-мажоров типа пандемии 
2020—2021 гг. Однако делать их безальтер-
нативным средством обучения не стоит. При 
дистанционном образовании теряется лич-
ная связь педагога и учащегося. Вместо глаз 
на экране компьютера видны лишь некие 
«образы». Дистанционное информацион-
ное обучение делает сомнительной лекцию 
как форму педагогической деятельности. 
Ведь слушает ли реально тебя формально 
«подключившийся» ты не знаешь. Поэтому 
цифровизация образовательного социально-
гуманитарного пространства должна прово-
диться крайне осторожно. Допускать туда 
надо не все подряд технологии, а те, которые 
в перспективе способны «не навредить».

В-третьих, нынешние события, развора-
чивающиеся после февраля 2022 г., ставят 
вопрос: куда двигаться отечественной гума-
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нитарной науке? Западные (либеральные) 
образцы и их тематика (гендерность и пр.) 
показали свою несостоятельность на оте-
чественной почве. Российские — не смогли 
достаточно развиться после резкого перехо-
да от доминирования марксизма-ленинизма 
к либерализму в 1990-е гг. Поэтому вопрос: 
«Что делать дальше?» встанет перед Россий-
ской гуманитарной наукой в условиях осла-
бления глобализации все сильнее. Главное, 
чтобы он не был редуцирован на долгие годы 
к вопросу: «Кто виноват в сложившемся по-
ложении?». Но новый «берег», ориентир вы-
бирать придётся.

Аббасов П. Р. Соглашусь с Валерием Арка-
дьевичем, что внедрение информационных 
технологий в образовательный процесс — 
вещь полезная. Развитие цифровых техно-
логий в системе образования неизбежно, 
цифровая революция вносит коррективы 
в организацию образования и воспитания. 
Цифровые навыки для всех участников обра-
зовательного процесса становятся ключевы-
ми. К положительным аспектам дистанцион-
ного обучения следует отнести повышение 
доступности информации за счет открытия 
доступа к электронной образовательной 
среде, возможность сделать образование 
одинаково качественным для всех и др. Пан-
демия 2020—2021 гг. заставила нас форсиро-
вано развивать цифровые компетенции. Если 
раньше дистанционное образование разви-
валось не столь стремительно в силу отсутст-
вия необходимых компетенций, то в период 
пандемии преподаватели вынужденно осво-
или цифровые образовательные технологии, 
программное обеспечение, приобрели навы-
ки проведения онлайн-лекций, онлайн-кур-
сов и стали отмечать несомненные плюсы. 
Тем не менее, цифровые технологии должны 
не заменять традиционные формы образова-
ния, а использоваться для повышения каче-
ства подготовки. При организации дистанци-
онного обучения важен учет практического 
опыта, который в последнее время получен в 
системе высшего образования. Необходимо 
осуществлять выбор педагогически обосно-
ванных форм и методов электронного обуче-
ния, определить оптимальное соотношение 
объема дистанционного и очного форматов 
обучения, развивать навыки самоорганиза-
ции, а также формировать цифровую и ин-
формационную культуру обучающихся.

Шарикова С. Г. В этом отношении значи-
мым в современном мире является форми-
рование ценностных ориентаций подрастаю-
щего поколения. В современном российском 
образовании решением данной проблемы 
занимаются с дошкольного возраста. Новая 
идеология детства призвана не только под-

готовить ребенка к обучению в школе, но, 
прежде всего, создать условия для активной 
социализации подрастающего человека. Фе-
деральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования на-
правлен на развитие личности, мотивации 
и способностей ребенка в разнообразных 
видах деятельности. Одной из образователь-
ных областей является художественно-эсте-
тическое развитие детей, предполагающая 
в том числе развитие предпосылок ценност-
но-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства. С целью организа-
ции процесса формирования предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия музыки 
у детей старшего дошкольного возраста 
нами разработана методика, в основу кото-
рой поставлен механизм интериоризации. 
В педагогической науке интериоризация рас-
сматривается как формирование внутренних 
качеств психики воспитанников через овла-
дение ими внешней деятельностью. В основу 
методики положено чувственное реагирова-
ние на музыкальное произведение, художе-
ственное осмысление музыкального языка, 
проектирование социальной значимой дея-
тельности детей и активного их включения 
в такой процесс и как следствие — осмысле-
ние и формирование личного отношения к 
музыкальному произведению. Интериори-
зация обеспечивает взаимосвязь ребенка с 
обществом, подчеркивает его значимость 
и выступает ведущим аспектом в процессе 
формирования предпосылок ценностно-смы-
слового восприятия музыки у детей стар-
шего дошкольного возраста. Проведенный 
нами эксперимент по внедрению методики 
показал положительную динамику в реше-
нии проблемы формирования предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия музыки у 
детей старшего дошкольного возраста.

Пашков Г. П. В работе над музыкальным 
произведением большая роль отводится 
профессиональной интуиции. Интуиция яв-
ляется необходимой составляющей в творче-
ской жизни музыканта, но она обязательно 
должна подкрепляться исследовательской 
аналитической работой музыканта. Форми-
рование аналитической культуры мышления 
у обучающихся — одна из основных задач 
современного образования, в том числе му-
зыкальной педагогики. Несомненно, любой 
исполнитель должен проявлять аналити-
ческую способность к исследованию музы-
кальных произведений. Только в результа-
те глубокого исполнительского анализа и 
интуитивного начала появляется авторская 
интерпретация, порождающая желание со-
переживать и размышлять совместно с ис-
полнителем.
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Коноплянская Н. В. В социально-гумани-
тарных отношениях основополагающая роль 
должна быть отведена человеку, их создате-
лю. Он же должен стать и их целью. Поэтому 
гуманитарное пространство необходимо сде-
лать пригодным для такого образования, ко-
торое направлялось бы, прежде всего, на со-
вершенствование личности, её внутреннего 
мира. Сами по себе любые знания безличны. 
Они могут принести как пользу, так и вред 
человечеству, в чём оно уже не раз убежда-
лось. Развивать лучшее в человеке — задача, 
в том числе искусства, музыки. Музыка, непо-
средственно воздействуя на психику и физику 
слушателя, является мощным инструментом 
влияния на него. Ведь музыкальное произ-
ведение, обладая универсальной информа-
цией, минует волевую сферу, формируя под-
сознательные установки, которые могут быть 
и обязательно будут реализованы индивидом 
в социальном пространстве.

Неволина С. П. Хочу добавить по пово-
ду совершенствования и развития лично-
сти посредством искусства и, в частности, 
музыки, которая как явление, как учебный 
предмет несет в себе уникальное и мощное 
психологическое содержание, имеет глу-
боко специфичный язык. Воспитательный 
потенциал музыки, пределы ее воздейст-
вия на сознание человека безграничны. 
Человеческая психика, вступая во взаимо-
действие с музыкой, качественно видоизме-
няется. Через понимание языка искусства 
происходит воспитание чувств, развива-
ется ощущение прекрасного, прививается 
умение сопереживать, умение разобраться, 
что такое хорошо и что такое плохо. Через 
музыкальные произведения и понимание 
языка музыки обучающиеся знакомятся с 
мировой культурой. В нашем учебном за-
ведении возникает огромное пространство 
для реализации возможностей музыкальной 
педагогики. Благодаря тому, что воплощают-
ся образовательные программы воспитания 
музыканта, начиная с первых шагов и закан-
чивая высшим учебным заведением и аспи-
рантурой, процесс обучения организован 
таким образом, что становится максималь-
но перспективным для развития личности. 
В данных условиях целенаправленную ра-
боту личностно-профессионального роста 
учащегося возможно осуществлять благо-
даря большей преемственности, поскольку 
преподаватели находясь в тесном контакте, 
верно распределяют работу по выявлению 
и кристаллизации специальных способно-
стей молодого музыканта. Учителя началь-
ного этапа вызовут интерес к музыкально-
му образованию, вникнут в особенности 
восприятия и мышления ребенка, заложат 

фундамент для развития его музыкальных, 
нравственных и эстетических способностей. 
Педагоги высшего звена сформируют про-
фессиональное музыкальное мышление, 
расширят художественное сознание, воспи-
тают в молодом человеке утонченное вос-
приятие, как произведений искусства, так 
и окружающего мира природы. Благодаря 
такой системности возможна взаимосвязь 
между процессом становления професси-
онального мастерства и формированием 
личностной целостности человека, само же 
обучение качественно преобразуется и по 
существу перекрещивается с воспитанием, 
то есть, с реализацией основной функции 
образования человека.

Чернов Д. А. Говоря о перспективе приме-
нения информационно-коммуникационных 
технологий в ходе образовательного про-
цесса, подразумевая его гуманистическую 
направленность, можно учитывать тройст-
венную природу в   распределении ролей 
между компонентами. Тенденции, приводя-
щие к перераспределению этих ролей бла-
готворны не всегда. Так, информационная 
составляющая, благодаря интерактивным 
технологиям и развитию активности и до-
ступности в способах подачи информации, 
приобретает свойства роли одного из субъ-
ектов процесса, что само по себе неплохо, 
однако сама информация при этом не долж-
на становиться размытой, терять объект-
ность и предметность. Человеку при этом, 
напротив, следует сохранять роль субъек-
та образовательного процесса, не прев-
ращаясь в его объект. А коммуникативная 
составляющая, традиционно являющаяся 
средством осуществления образования, 
ныне все больше увеличивая свою значи-
мость в ходе своего «цифрового» развития, 
не должна подменять информационную 
составляющую и превращаться в основной 
и единственный предмет. Иными словами, 
должна превалировать ориентация на со-
держательность информации, ее усвоение 
и использование обучающимся, а не на 
способы и средства коммуникации сами по 
себе. Новые технологии в сфере образова-
ния и культуры нельзя не приветствовать, но 
их внедрение требует не только смелости и 
гибкости, но и осознанности.

Куштым Е. А. Уважаемые коллеги, глубо-
кое осмысление сложившейся в современ-
ном мире ситуации невозможно без конкре-
тизации и максимального уточнения смысла 
любого высказанного нами тезиса, требуют-
ся тщательная разработка и претворение в 
жизнь проектов, направленных на созда-
ние условий для приращения и реализации 
творческого потенциала человека, общест-
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ва, государства. Открывается сложная, про-
тиворечивая культурно-историческая пер-
спектива, которая, безусловно, скажется на 
всей последующей истории России. Культура 
диалогических отношений — не прихоть, а 
насущная потребность в приращении и ре-
ализации творческого потенциала.

Следует признать, что имеет место боль-
шая проблема — реализовать в ближайшем 
будущем на практике то, что нашло своё 
выражение в теоретических рассуждениях. 
Одними разговорами о существующем про-
блемном поле решить практические задачи, 
связанные с эффективным функциониро-
ванием искусства, науки, образования в их 
единстве, невозможно. Тем не менее, оказы-
вается существенной сама постановка задач 
в свете кардинальных изменений культур-
ного облика мира. Необходимо дальнейшее 
коллегиальное осмысление множества про-
екций предметной деятельности человека, 
социальных институтов, государства в целом 
в области искусства, науки, образования.
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Аннотация

«Международная декларация о сотрудничестве, 
мире и философии» представляет собой уни-

кальный документ, подготовленный философа-
ми разных стран, выражающий их осмысление 

и предлагающий пути решения актуальных 
проблем нынешней кризисной ситуации. Текст 

Декларации публикуется впервые 
на русском языке.
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23 апреля 2022 года состоялось волную-
щее событие — торжественная церемония 
обнародования Международной декларации 
о сотрудничестве, мире и философии. Десять 
спикеров из разных стран зачитали текст Де-
кларации на испанском и английском языках, 
затем двадцать докладчиков, представляю-
щих различные ассоциации философской 
практики из разных концов земного шара, 
выступили с короткими комментариями, а в 
конце этого торжественного мероприятия, 
ведущие огласили список всех авторов, чьи 
идеи представлены в тексте этого документа. 
Работа над Декларацией представляет собой 
уникальный проект, инициаторами и орга-
низаторами которого были философы-пра-
ктики из Латинской Америки, представители 
объединения CECAPFI («Образовательного 
центра автономного творчества в области 
философской практики»). Работа над текстом 
Декларации длилась около года. В результа-
те появился актуальный документ, который 
может использовать как руководство к дей-
ствию любой философ. Несмотря на то, что 
авторами Декларации были более 50 фило-
софов из разных стран, текст документа полу-
чился необычайно органичным и целостным, 
что свидетельствует о взаимопонимании и 
солидарности философов в осмыслении и 
решении актуальных проблем нынешней 
кризисной ситуации. Хочется надеяться, что 
текст Декларации, переведенный мной на 
русский язык специально для журнала «Со-
циум и власть», также вдохновит российских 
читателей — философов, ученых и просто ин-
теллигентных людей — на свободное и ответ-
ственное выражение своей позиции относи-
тельно главных проблем современности, что 
в итоге поможет нам преодолеть кризисный 
период в нашем непростом настоящем для 
того, чтобы нам открылись горизонты буду-
щего, с которым каждый из нас сможет свя-
зать свои достойные цели.

Текст Международной декларации о со-
трудничестве, мире и философии представлен 
ниже на русском языке. Текст предваряется 
вступительным словом Давида Сумиахера – 
руководителя CECAPFI, главного инициато-
ра и организатора проекта. Текст Деклара-
ции размещен на испанском, английской и 
французском языках по ссылке: https://www.
cecapfi.com/editorial.php

Сергей Борисов, президент Ассоциации
философов-практиков «Рацио»,

доктор философских наук, профессор
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Представление

Мы на распутье. Возможно, нахождение 
на этом пресечении дорог в XXI веке явля-
ется величайшим событием за всю историю 
человечества. На пересечении правды и 
лжи, официальной и неофициальной «ви-
русизации» (viralizations) положения вещей, 
среди усиливающейся нестабильности у нас 
нет сомнений, что наша жизнь значительно 
изменилась. Интересы крупных корпораций 
и засилье непреодолимых обстоятельств, 
страх, паралич воли, изоляция и индивиду-
алистическая модель жизни — все это важ-
ные тенденции сегодняшнего дня. Мы жи-
вем в эпоху, которая требует мужества, ума 
и адаптивности к изменениям, без отречения 
при этом от наших основных ценностей. Но 
если бы мы спросили себя об этих ценностях 
и о том, имеют ли они место быть сегодня? 
Задумываемся ли мы о том, что нам делать и 
чего мы не можем допустить в наши 2020-е 
годы ради жизни наших детей, наших семей, 
в сфере образования или в сфере нашей де-
ятельности?

Процесс разработки данной Междуна-
родной декларации о сотрудничестве, мире 
и философии представлял собой взаимодей-
ствие известных философов из 10 стран: Ар-
гентины, Уругвая, Колумбии, Мексики, США, 
Испании, Италии, Германии, России и Япо-
нии.1 В работу было вовлечено примерно по 
5 философов из каждой страны, что позволи-
ло сформировать общую группу авторов из 
50 человек. Каждому из них были предложе-
ны разнообразные открытые вопросы, пред-
полагающие возможность развивать другие 
темы, если это необходимо. Коллеги из этих 
стран решали, отправлять ли свои тексты по 
отдельности или коллективно, и таким обра-
зом сформировалось то, что мы назвали 

1 Эти страны были выбраны не потому, что они 
имеют особое значение по отношению к другим; 
дело в том, что международные критерии CECAPFI 
(«Образовательного центра автономного твор-
чества в области философской практики») были 
во многом случайными, хотя принадлежность 
к тому или иному региону помогла нам создать 
рабочие группы в процессе подготовки итоговой 
декларации, конкретный опыт которых породил 
очень ценные диалоги и взаимодействие, осно-
ванные как на географической близости, так и на 
взаимном общении, которое, как правило, уже су-
ществовало. Это не мешает данной Декларации 
носить международный характер, несмотря на 
всю относительность такого критерия различия, 
как «национальная граница». В общих чертах, мы 
можем сказать, что это не привело к какому-либо 
дистанцированию или конфликту, и, помимо того, 
что мы хотим интегрировать как можно больше 
стран в дальнейшие проекты, это позволило осу-
ществить текущий проект.

«Пред-декларации по странам». После того, 
как идеи из каждой страны были сгруппиро-
ваны, предварительные материалы снова 
рассылались участникам, чтобы они могли 
вносить свои комментарии, исправления 
или уточнения. После утверждения каждого 
текста была подготовлена данная заключи-
тельная редакция декларации, в которую мы 
включили наиболее важные идеи каждой 
из предварительных деклараций, стремясь 
максимально сохранить дух всех предло-
женных текстов, избегая при этом повторов 
для создания единой связной структуры. Вот 
так был составлен данный текст Междуна-
родной декларации на испанском, англий-
ском и французском языках, а также тексты 
10  предварительных деклараций каждой 
страны и краткое резюме в конце о каждом 
из приглашенных авторов.

Содержательными блоками, составляю-
щими текст Декларации, являются: диалог, 
здоровье, присутствие, гендер, этика и забо-
та, плюрализм идей, общество и гражданст-
венность, экология, экономика, технологии, 
образование, философия, миролюбие, кото-
рые, как мы считаем, представляют собой 
наиболее актуальные темы нашего време-
ни. То, что утверждается или декларируется 
в каждом из этих разделов, не является про-
писной истиной и не представляет собой 
единственно верную или окончательную 
позицию. Тем не менее, мы можем сказать, 
что каждая из этих тем волнует нас сегодня 
и затрагивает те вопросы, с которыми мы 
сталкиваемся ежедневно, вопросы, на кото-
рые нужно обратить внимание и заявить по 
поводу них нашу позицию.

Декларации о мире и сотрудничестве 
будет всего лишь плацебо, маскирующее эк-
сплуататорские и насильственные социаль-
ные отношения, если мы не будем за ними 
внимательно следить и не решимся дейст-
вовать в соответствии с тем, что мы можем 
сделать в это время пандемии, как это ярко 
выражено в предварительной декларации 
США. Хотя уже сама реализация этой рабо-
ты является действием, так как предполага-
ет готовность академического сообщества к 
сотрудничеству, пониманию и диалогу с но-
сителями различных идей, а также осознание 
важности коллективных представлений о на-
шем времени, но этого явно недостаточно. 
Слова, выраженные здесь, являются призы-
вом к ответственности и гражданским дей-
ствиям. Они требуют гораздо большего, чем 
чтение или распространение информации, 
они подразумевают применение положений 
декларации к нашему непосредственному 
окружению, нашему образу жизни и приня-
тие каких-либо мер по этому поводу.
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Я хотел бы поблагодарить всех, кто уча-
ствовал в этом проекте, особенно Патрицию 
Солис Галиндес и Карлу Алехандру Гарсиа из 
редакции CECAPFI, Уильяма Гоурга и Хайро 
Сандовала за их переводческую деятель-
ность, Федерико Ману, Паулину Рамирес и 
Шанти Джонс за их ценную работу по коррек-
тировке текста, и особенно Сандру Асеведо, 
которая обеспечила несколько необходимых 
шагов, обобщая вместе со мной различные 
предложения и темы, чтобы создать единый 
текст из стольких плодотворных идей.

Давид Сумиахер, руководитель CECAPFI

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, МИРЕ
И ФИЛОСОФИИ

Введение

Covid-19 на всей планете унес миллионы 
жизней. Растет число разрушенных эконо-
мик, а психофизические патологии усугубля-
ются в результате изоляции и резкого изме-
нения наших жизненных привычек. Что нас 
ждет? Появится ли другая форма бездействия, 
усиливающая паралич взаимоотношений и 
мыслей? Как, привязав себя к виртуальности, 
оставаться реальным человеком? Что мы 
можем или должны делать с философской 
точки зрения? Это повод для размышлений, 
тщательного обдумывания решений и реа-
лизация нашего права быть философом. Мы 
все хотим вернуться к нормальной жизни, но 
какой? Казалось, что мы были в полной без-
опасности, убежденные, что наш прогресс, 
научный и технологический, развеет все 
наши тревоги. И тут происходит непредска-
зуемое. Катастрофа охватывает весь мир и 
наносит ущерб многим людям. Тем не менее, 
мы по-прежнему убеждены, что можем все 
контролировать…

Австрийский экономист и философ Отто 
Нейрат сказал, что мы подобны морякам, 
которым в открытом море приходится пере-
страивать и ремонтировать свои корабли, ис-
пользуя ту же старую древесину, из которой 
они были построены. Мы живем в условиях 
возможных рисков и большой неопределен-
ности, возникающих из-за нашего неведения, 
как и в нынешнем кризисе, вызванном пан-
демией covid-19. Тем не менее, мы считаем, 
что у нас есть возможность использовать 
инструменты, которыми располагает фило-
софия, для поиска смыслов, альтернатив и 
инновационных форм взаимодействия, ко-
торые учитывают технологии и экономику 
как средства, служащие человеку, а не нао-
борот. Вместо того, чтобы занимать оборо-

нительную позицию, мы считаем необходи-
мым проявлять инициативу с точки зрения 
критического, творческого и всестороннего 
размышления. Таким образом, философство-
вание ведет к социальному диалогу, который 
способствует проницательности для понима-
ния беспрецедентных реалий, с которыми мы 
сталкиваемся.

Характеризуемая Георгом Вильгельмом 
Фридрихом Гегелем как «Сова Минервы», ко-
торая начинает свой полет в сумерках, когда 
солнце уже зашло, философия возникнет, ког-
да цивилизация завершает процесс своего 
формирования, что влечет за собой задачу 
объяснения реальности, а не преобразова-
ния ее (как известно, Карл Маркс утверждал 
обратное). Сегодня философия находится в 
интересном историческом положении, когда 
она может предложить свои размышления, 
методы и инструменты для понимания проис-
ходящего, а также помочь людям жить в усло-
виях глобальной чрезвычайной ситуации в 
области здравоохранения, которая бросает 
нам вызов. Она может изменить представле-
ние людей о мире и помочь справиться со 
многими новыми проблемами, вызванными 
пандемией. Эта международная декларация 
стремится связать воедино оба пути.

Диалог

Локдаун, который мы переживаем, обо-
стрил одиночество и без того свойственное 
жителям городов. Он уничтожил контакты 
между людьми и усугубил кризис общения, 
начавшийся несколько десятилетий назад. 
Обмен идеями и историями, когда-то столь 
привычный, был заменен категоричностью 
сообщений. Это дает возможность новым 
формам насилия, возникающим из-за соблаз-
на реагировать на все иррациональными от-
ветами. В процессе разговора люди и идеи 
порождают интересное взаимодействие. 
Поскольку философский диалог способствует 
слушанию, терпимости к различным точкам 
зрения, тщательному и вдумчивому анализу 
различных аргументов, а также более раз-
умному и осторожному принятию решений, 
способствующих сближению совещательной 
и солидарной демократии с социальной спра-
ведливостью, такой диалог вновь приобрета-
ет значение сегодня. Философия коренных 
народов, построенная на основе принципа 
«мы», а не «я», а также на структурах едино-
го сообщества, по своей сути позволяет под-
держивать мирные процессы независимо от 
обстоятельств и контекстов. Они выполняют 
эту задачу в основном за счет использова-
ния диалога и активного слушания. Диалог 
подразумевает слушание, которое требует 
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тишины и бережного отношения к произно-
симым словам.

Важность диалога заключается в его спо-
собности признать, что проблемы и непри-
ятности человека являются не только его 
собственными, но они понятны для многих. 
Благодаря использованию диалога люди мо-
гут увидеть, что проблему следует рассма-
тривать в более общих и широких рамках. 
Обобщая отдельные случаи, можно понять, 
что кризис, с которым мы сталкиваемся, не 
может быть разрешен без глубоких соци-
альных и цивилизационных изменений. Мы 
можем видеть, что каждый способен нести 
ответственность и понимать какие внешние 
факторы влияют на нас.

Возьмем, например, наше здоровье. Из 
множества способов извлечь выгоду именно 
мы, в конечном счете, должны решить, ка-
кие из них мы на самом деле хотим исполь-
зовать. То же самое и со всеми сферами на-
шей жизни. Мы должны уметь оценивать по 
причине чего нужно что-то делать, формули-
ровать собственные идеи о своем выборе и 
обладать проницательностью, чтобы прини-
мать наилучшие решения. Философия может 
помочь в построении пространства для диа-
лога, в понимании различий или конфликтов 
между людьми и странами. Поскольку она не 
является партийной и не практикует сектант-
ских идеологий, а также поскольку она имеет 
определенные «организующие принципы», 
она способна помочь в формировании ин-
терсубъективной рациональности. Она также 
предусматривает мирный обмен различными 
интеллектуальными позициями, поиск общих 
элементов и общих интересов несмотря на 
экономические, социальные и культурные 
различия.

Философия, соединяющая интуицию и 
мысль, может объединять разные фрагменты 
бытия, создавая конкретные связи и сближая 
народы, живущие в разных (а иногда вра-
ждебных) странах. Особенно в эти трудные 
времена нам необходимо вести диалог о на-
ших перспективах будущего. А поскольку в 
этом диалоге будут участвовать люди всего 
мира, его следует рассматривать как полилог.

Зачастую наша философская практика 
представляет собой исключительно моно-
логические схоластические высказывания. 
Это не позволяет понять и принять позицию 
Другого, что требует эмпатии и эмоциональ-
ной обратной связи. Когда человек осоз-
нает свое право заниматься философией, 
ему предоставляется возможность мыслить 
критически, осуществлять многоуровневые 
интерпретации и посредством диалога слы-
шать принципиально разные точки зрения в 
самом разнообразном контексте.

Здоровье

Общество XXI века оказалось не готово к 
проблемам болезней и смерти. Вот почему 
их вторжение в СМИ и статистику, начавше-
еся с 2020 года, вызвало состояние ужаса и 
тревоги. Вопросы здоровья должны быть пе-
реосмыслены как с позиции академическо-
го, так и философского образования. Страх, 
болезни и смерть снова и снова возвраща-
ют нас к тому, чтобы осознать наше чело-
веческое бессилие перед лицом ситуаций, 
из которых мы не можем выбраться. Но фи-
лософия — это фармакон (лекарство). Перед 
лицом болезни эллинистическая философия 
предлагает нам подумать о краткости наших 
физических неудобств и объективном проис-
хождении наших недугов. Философская под-
готовка нашего ума к тому, как переносить 
боль, лежит в основе стоической философии 
и эпикуреизма, которые предлагают физи-
ческие и психологические средства для до-
стижения личной автаркии и безмятежного 
и умеренного наслаждения доступными нам 
средствами.

В политическом аспекте правительствам 
также следует принять соответствующие 
меры для обеспечения того, чтобы право 
на здоровье было признано в конституциях 
каждой страны, и чтобы все граждане име-
ли равные условия доступа к качественно-
му медицинскому обслуживанию. Право на 
здоровье не может зависеть от экономи-
ческого и социального положения людей. 
Однако пандемия принесла новые формы 
дискриминации, основанные на неравенст-
ве в отношении здоровья. Для многих людей 
вакцинация зависит не от их решения, а от 
места их проживания и доступа к этой про-
цедуре. Этот новый вид дискриминации осу-
ществляется в современном мире, например, 
Европейским экономическим союзом, на тер-
риторию стран которого могут не впускать 
непривитых граждан или тех, кто вакциниро-
ван «определенными» видами вакцин. Если 
граждане не будут иметь свободного досту-
па к вакцинации, они не смогут реализовать 
свое право на свободное передвижение. 
Другая форма дискриминации заключает-
ся в ограничении доступа к местам общего 
пользования. В то время как привитые смогут 
свободно передвигаться куда угодно, права 
непривитых на совместное существование 
ограничены. Дискриминация при приеме 
на работу — еще один лик сегрегации, что 
проявляется в ограничении права человека 
на труд, которое теперь доступно только для 
вакцинированных.
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Присутствие

Человек — живое существо, нуждающееся 
в близости, контакте и тепле со стороны других 
людей. Это телесное, родственное и общитель-
ное существо. Без этих условий мы перестаем 
быть людьми. Нынешняя «технологическая 
зачарованность», в которой мы живем, са-
монадеянна и бесчеловечна. Дистанционное 
общение экономит ресурсы и затраты на путе-
шествия и переезды, но не устраняет потреб-
ность ощущать присутствие одних людей в об-
ществе с другими, не позволяет генерировать 
сложную сеть когнитивных и эмоциональных 
сигналов, направляющих диалог. Технологии 
угрожают человеку, когда он забывает о своих 
эмоциональных потребностях и потребностях 
контактировать с себе подобными, а также о 
важности интерактивного взаимодействия, 
что отрывает человечество от мира жизни и 
природы, как утверждает японский мыслитель 
Цунэсабуро Макигучи. Присутствие незаме-
нимо, потому что нам нужны взгляд, жесты и 
телесность человека. Это придает ценность 
нашей жизненной и биологической реально-
сти, подразумевая возможность волнующей 
встречи.

Встречи лицом к лицу позволяют не толь-
ко услышать, о чем говорит человек, но и 
сохранить связь с эмоциями и другими не-
вербальными знаками, которые могут быть 
важнее всяких слов. Поскольку мы воспри-
нимаем человека как единое целое, техноло-
гии и виртуальность сами по себе упускают 
из виду большую часть того, кто мы есть, 
несмотря на то, что мы можем получать го-
раздо больше информации и иметь больше 
контактов. Понимание реакций человека в 
чрезвычайной ситуации невозможно без 
нашего физического присутствия и нашего 
общения с ним лицом к лицу в конкретной 
реальности, хотя часто утверждается обрат-
ное. Присутствие необходимо для того, что-
бы не упустить выражения лиц говорящих, 
смешения голосов, близости тел и единич-
ных переживаний, что можно по достоинству 
оценить только чрез присутствие. В образо-
вательной среде общность класса позволяет 
общаться телесно, взглядами, жестами, что 
улучшает процесс преподавания и обучения. 
Это способствует динамике и коллективно-
му построению знаний. Это поддерживает 
соучастие и близость, которые необходимы 
для образовательного процесса. Школа как 
социальное пространство имеет незамени-
мую этическую и политическую ценность, 
она позволяет нам войти в связь с полифо-
нией разнообразия, открывает возможность 
сопоставлять себя с другими и критически 
осмысливать наши предубеждения. Это де-

лает возможным признание инакомыслия и 
его легитимности. Не отрицая ценности тех-
нологий, следует отметить, что чрезмерное 
техническое посредничество в этом процессе 
приведет к социальному дистанцированию, 
что может погубить хрупкую человечность.

Гендер

Нынешний пандемический кризис 
оказал тяжелое воздействие на женщин, 
LGBTQ+ сообщества и малообеспеченные 
слои населения, такие как временные миг-
ранты, заключенные, особенно женщины, 
и люди с ограниченными возможностями. 
Сделать тело явным означает провозгла-
сить его исчезновение, исчезновение его 
уникального присутствия. Несомненно, не-
которые группы людей восприняли и обрат-
ное: полную удовлетворенность отсутствием 
тела. Пандемия ясно показала в нынешней 
чрезвычайной ситуации огромное гендерное 
неравенство, неравенство классов, полов и 
рас в том, как тело проявляет себя или как 
оно исчезает (в отношении некоторых групп).

Во многих сообществах женщины несут 
ответственность за заботу о семье. Закрытие 
школ, уход за пожилыми людьми, эмоцио-
нальное бремя обеспечения благополучия 
и т. д. — это те аспекты, которые имеют от-
ношение только к ним. Женщины также со-
ставляют значительный процент населения, 
работающего в частном секторе, поэтому это 
тоже усугубляет у них состояние ненадежно-
сти из-за отсутствия государственных меди-
цинских услуг для этого сектора. Мы хотим 
обратить внимание на телесность одной 
из этих групп, которая не смогла выйти из 
блокады ни с помощью технологий, ни с по-
мощью надзора, ни с помощью прогулок на 
свежем воздухе, ни с помощью других видов 
деятельности. Группа, чья телесность была 
порабощена тройным образом (изоляция, 
отсутствие посещений и отсутствие активно-
сти). Мы имеем в виду телесность женщин в 
тюрьме, которые лишены даже минимальных 
условий гигиены, которые часто сложно там 
организовать, вплоть до элементарного мы-
тья рук. Это показатель общества, которому 
не удалось распространить свои связи и за-
щиту на тех, кто больше всего в этом нужда-
ется, общества, которое застряло на полпути 
к совместному построению равноправного 
мира.

Этика и забота

Философия должна действовать, исходя 
из ясности присущей ей традиции, подвергая 
сомнению modus operandi в отношении к пан-
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демии, который не принимает во внимание 
ни различия, ни уязвимость, ни возможность 
достойной жизни для всех. Это породило кон-
фликты, которые вызвали меры по охране 
здоровья и биобезопасности по отношению 
к умершим от covid-19, в связи с трудностями, 
связанными с отказом от культурных меро-
приятий траура и сопровождения умерших. 
Не может быть «ответственной свободы», 
если человек не имеет минимальных усло-
вий для существования, чтобы иметь возмож-
ность позаботиться о себе и других. Свобода 
и ответственность — два понятия, по поводу 
которых в этот период возникало множество 
вопросов. Философ Симона Вейль учит нас, 
что необходимой пищей для человеческой 
души является свобода. Свобода заключа-
ется в возможности выбора. Но мы долго 
интерпретировали свободу как нашу собст-
венность, думая, что мы можем делать все, 
что хотим. Проблема человеческого бытия 
состоит в подлинном осуществлении свобо-
ды. Мартин Хайдеггер в «Бытии и времени» 
описывает подлинность как «присвоение». 
Аутентичность достигается в той мере, в ка-
кой человек присваивает себя: чем больше 
человек является самим собой, тем он более 
аутентичен. Возможно, нам следует не только 
вернуться к нормальной жизни, но и зано-
во открыть для себя нашу собственную под-
линность. Философствование рассматривает 
опыт и экзистенциальные чувства, эмоции, 
воображение и ощущения в качестве цен-
тра непрерывного построения реальности 
и способствует пробуждению творческой и 
подлинной внутренней свободы.

Разочарование неявной наивной веры 
в устойчивую культурную эволюцию вида 
подразумевает, в свою очередь, неявную 
философию человеческой природы. Таким 
образом, во многих отношениях Декларация 
о мире и сотрудничестве может быть набо-
ром простых банальностей, маскирующих 
эксплуататорские и насильственные соци-
альные отношения, и они останутся таковы-
ми, если мы будем невнимательны к тому, 
что мы обнаруживаем в связи с ситуацией 
с covid, и не решимся действовать. Сможем 
ли мы признать все риски и взять на себя 
ответственность за свое существование в 
этом мире? Философия, которая не касается 
мира эмоций, ощущений и глубины нашей 
собственной тьмы, это бессильная, бессмы-
сленная философия для тех, кто еще не стал 
человеком, для тех существ, которые потеря-
ли свою целостность и больше не ищут ее. 
Ответом на эту ситуацию является этический 
долг — императив заботы. Чтобы предотвра-
тить или свести к минимуму ущерб для об-
ластей или зон уязвимости, мы должны быть 

осторожны, мы должны заботиться о другом, 
не навредить, но защитить. Забота относится 
ко всем действиям, которые мы совершаем, 
она нужна и для поддержания и восстанов-
ления наших тел, и для наших отношений, 
с помощью которых мы создаем благопри-
ятную среду общения, для того, чтобы мы 
культивировали эту сложную сеть взаимос-
вязей, которая поддерживает человеческую 
и не только человеческую жизнь. Древние 
философы практиковали духовные упражне-
ния, как пишет об этом Пьер Адо. Суть таких 
стоических упражнений заключалась в том, 
чтобы осознавать нашу конечность. А это 
осознание конечности дает нам осознание 
ситуации здесь и сейчас, чтобы жизнь была 
не только экстенсивной, но насыщенной, 
полноценно прожитой, чтобы смысл и суще-
ствование совпадали, чтобы мы не тратили 
время зря, чтобы обретали смысл в сосре-
доточении, в радости, утверждая жизнь в ее 
постоянном становлении.

Плюрализм идей

Меры, принятые против covid, заставляют 
нас усомниться и зачастую переосмыслить 
наши привычные представления по многим 
темам: счастье; смысл жизни; духовность; 
общность; раса и пол; здоровье, природа 
и наука; мультикультурная коммуникация, 
технологии, власть и конфиденциальность; 
индивидуальная, корпоративная, социаль-
ная ответственность и профессиональная 
этика; добродетель, консеквенциалистская 
и деонтологическая этика; свобода, равен-
ство и справедливость. Более того, диалог, 
необходимый для решения этих вопросов, 
должен быть межкультурным и междисци-
плинарным. Сотрудничество между различ-
ными дисциплинами является существенной 
чертой философской деятельности, которая 
может помочь в создании пространства для 
взаимного признания и широкого рацио-
нального консенсуса для того, чтобы мы 
могли эффективно противостоять панде-
мии. Существенным требованием здорово-
го и демократического общества является 
наличие свободы совести: свободы думать, 
задавать вопросы, сомневаться, свободы 
не соглашаться. Свободы жить без страха. 
Дело не в том, чтобы давать советы тем, кто 
принимает решения, или стать философами 
на троне или просвещенными диктаторами. 
Необходимо восстановить множественную, 
контрастную, публичную и не прекращаю-
щуюся дискуссию. Цензура, патологизация 
или криминализация в отношении крити-
ки — это признак невежества и угроза де-
мократии.
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Общество и гражданственность

Колониальное господство продолжается 
в новых формах и в наши дни, включая от-
ношения зависимости и внутреннего коло-
ниализма. Пандемия и поляризация между 
богатыми и бедными странами и людьми — 
результат капиталистической цивилизаци-
онной модели. В эпоху неолита бродячие 
племена кочевников успели осесть, воздвиг-
нув ограждения и высокие стены и сделали 
все, чтобы цивилизованный образ жизни 
стал возможным и необходимым; но в XVIII 
веке буржуазия разрушила филигранную 
структуру классового общества, в дальней-
шем открыв дорогу националистическому и 
социалистическому государству, которые в 
конце концов укрепились силами агентов Ле-
виафана и Бегемота. Отличительной чертой 
современной капиталистической цивилиза-
ции является эксплуатация и господство над 
природой и человечеством для увеличения 
и концентрации богатства. Эта псевдо-раци-
ональная модель цивилизации, от которой 
мы страдаем, привела большую часть чело-
вечества к нечеловеческой нищете, к вой-
нам, к грабительской эксплуатации людей и 
природы, выражающейся также в повсемест-
ном насилии с применением огнестрельного 
оружия, милитаризация полиции, угнетением 
цветного и коренного населения, а также к 
быстрому дрейфу в сторону авторитарного 
правого популизма.

Если «чрезвычайное положение» рас-
пространяется сейчас без четких границ в 
соответствии с изменчивыми и вертикально 
сконструированными паттернами, обществу 
настала пора усомниться в его актуальности. 
Иначе это может привести к новым формам 
дискриминации и установлению «био-поли-
тического преследования», которое после 
этого будет действовать постоянно, как ут-
верждает южнокорейский философ Бюнг-Чул 
Хан, и как это мы начинаем видеть сейчас в 
различных формах. Сегодня этот враждебный 
Другой — вирус; завтра — заболевшие этим 
вирусом люди; послезавтра — люди, ведущие 
непохожий на наш образа жизни или носи-
тели непохожего на наше мировоззрения. 
Путь, которым необходимо следовать, дол-
жен быть политическим, следовательно, эти-
ческим. Он должен рассматривать ценности 
свободы в плане личной и коллективной ре-
ализации, равенство прав как необходимое 
условие существования любых прав и соли-
дарности как плюралистического признания 
различий. Нужен диалог между философами 
разных стран, между философами и людьми 
различных социальных сред. Философия 
должна выйти из академий на улицы.

Сегодня настало время переосмыслить, 
какую помощь необходимо оказать для 
расширения прав и возможностей самых 
слабых (как отдельных лиц, так и стран или 
географических районов), а также опреде-
ленных слоев населения (пожилых людей 
как наиболее уязвимых или детей, которым 
трудно понять всю сложность происходя-
щего). Теперь все более насущным стал во-
прос: правильно ли и дальше принимать 
их за неизбежные потери shikata-ga-nai, 
то есть «ничего не поделаешь» (по-япон-
ски). Необходим диалог и сотрудничество, 
и мы надеемся, что философская практика 
может заложить основу для этого. Перед ли-
цом глобального кризиса нам нужна новая 
цивилизационная парадигма, основанная 
на согласии и солидарности между людьми, 
народами и нациями в условиях социальной 
справедливости, а также уважения и гармо-
нии с природой и космосом в целом. Таким 
образом, следует переориентировать наше 
развитие, нацеленное на общее благо, эвде-
монию, благополучие (Lekil Kuxlejal на языке 
цоциль) всего человечества. В контексте на-
шей Международной декларации о сотрудни-
честве, мире и философии мы хотели бы зая-
вить об искренней поддержке продвижения 
прав человека и демократии, а также защиты 
окружающей среды, любых ненасильствен-
ных действий, предпринятых для установле-
ния мира во всем мире. Главная философская 
проблема для отдельных лиц, групп, органи-
заций и правительств, лежащая в основе 
всех других многочисленных философских 
проблем, вызванных пандемией covid-19, 
состоит в том, чтобы научиться лучше слу-
шать, понимать и реагировать на всех тех, 
кто обращается к нам, как в прямом, так и 
в переносном смысле: «Я не могу дышать».

Экология

Мы берем за отправную точку понятие 
уважения во всей его широте и глубине. По-
требительское отношение, злоупотребление 
и пренебрежение, с которыми мы относим-
ся к нашей природной среде, животным и 
растениям, является явным неуважением. 
Наша окружающая среда должна быть при-
оритетом, поскольку она является жизненно 
важным условием нашего существования 
как индивидуумов, так и вида. Среди живых 
существ нет миров, которые были бы полно-
стью замкнуты. Все миры, взаимно соприка-
саются, пересекаются друг с другом во мно-
гих отношениях: физических, биологических, 
этических и т. д. Сложность чрезвычайной 
ситуации, с которой мы сталкиваемся, коре-
нится в видении жизни, которое рассматри-
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вает людей как независимых и изолирован-
ных существ как от природы, так и от своих 
собратьев. Таким образом, этика для мира, 
находящегося в чрезвычайной ситуации, 
должна быть сосредоточена на заботе, не-
обходимой для того, чтобы реагировать на 
наше основное уязвимое и эко-взаимоза-
висимое состояние. Наше выживание будет 
возможно только если восторжествует био-
центрическая этика и политика, основанные 
на уважительном отношении к природным 
циклам и глобальной экосистеме.

Многие из нас осознают, что стихийные 
бедствия, с которыми мы сталкиваемся, име-
ют антропогенное происхождение и те же 
корни, что и социальные проблемы, такие 
как региональные контрасты, ухудшение 
состояния окружающей среды и технологи-
ческое неравенство. Мы вместе с другими 
людьми и с природой как с Другим, но суще-
ствующим вместе с нами, составляем единое 
целое. Отрицать это означает разрушать са-
мих себя; это «иррациональность рациона-
лизированного», на что ссылается немецкий 
мыслитель Франц Хинкеламмерт. Ибо то, 
что мы отрицаем или проводим различия 
(природа и другие человеческие существа), 
возвращается в виде страдания, смерти и 
разрушения. Это глупая, но настойчивая 
картезианская иллюзия «стать господами и 
хозяевами природы». Необходимо изменить 
традиционное бинарное мышление на новую 
парадигму, утверждающую сущностную при-
надлежность человека к живому миру, в узах 
преемственности и общности. Речь также 
идет о системных рисках, которые усугубля-
ются с характерной для этой эпохи человека 
(Антропоцена) скоростью. Задача состоит в 
том, чтобы научиться страдать и радовать-
ся вместе с природой, как показывают нам 
индейцы яномама из Южной Америки или 
выработать привычку ежедневно посещать 
milpa1, как это делают индейцы тохолабали в 
Мексике и Гватемале.

Экономика

Нынешний кризис усугубляется эконо-
мической моделью, основанной на спекуля-

1 Система выращивания сельскохозяйственных 
культур, используемая в Мезоамерике. Цикл 
milpa требует двух лет возделывания и восьми лет 
оставления земли под паром. На поле, обычно, 
фермеры сажают сразу дюжину культур, которые 
дополняют друг друга с точки зрения питания и 
окружающей среды. Однако milpa — это не просто 
система сельского хозяйства, она включает в себя 
сложные взаимодействия и отношения между 
фермерами, а также непосредственные личные 
отношения как с сельскохозяйственными культу-
рами, так и с землей (прим. переводчика).

тивной прибыли и неконтролируемом потре-
блении, что характерно для капитализма. Эта 
модель должна быть радикально изменена. 
Социальная справедливость является усло-
вием диалога. Пока приходится бороться за 
выживание, очень трудно претендовать на 
существование, основанное на спокойствии, 
предупредительности и предрасположенно-
сти к мирному строительству. Есть многое, 
что вызывает напряженность, которую нужно 
преодолеть. Кризис, который мы пережива-
ем, создает новые пространства для дискри-
минации и насилия. Многие правительства 
делегируют распределение вакцин и заботу 
о наиболее уязвимых слоях населения ры-
ночным механизмам. Корпоративные ин-
тересы заинтересованных лиц, ориентация 
на сверхприбыль со стороны фармацевти-
ческих компаний и макрополитика броси-
ли граждан с ограниченной возможностью 
выбора на произвол рынка, несмотря на 
заверения правительств в обратном. Отсут-
ствие технологичной инфраструктуры и ин-
тернет ресурсов для дистанционной работы 
и виртуального образования также является 
проблемой, усугубляемой обстоятельствами 
социального неравенства. Мы должны посто-
янно задаваться вопросом: какую роль могла 
бы здесь играть философия в разоблачении 
того, как капитализм, расизм, патриархаль-
ность, империализм и т. д. отрицают саму 
жизнь? Как это отчуждение может быть сня-
то и как культивирование кооперативных и 
мирных социальных отношений приведут 
нас к процветанию?

Технологии

Благодаря технологиям у нас есть возмож-
ности, чтобы философ предлагал вниманию 
людей свои советы и образовательные услуги 
за сотни или тысячи километров. Онлайн-ди-
алог также может объединить людей всего 
мира и предоставить полезную возможность 
переосмыслить ту или иную проблему с фун-
даментальной точки зрения. Мы можем поде-
литься проблемами, возникающими в любой 
точке мира, через философский онлайн-ди-
алог. Есть также много людей, которые по-
чувствовали себя покинутыми, скучающими 
из-за того, что не могли восстановить личные 
контакты. Однако было бы интересно вместо 
того, чтобы стремиться рассеять и прогнать 
скуку, погрузиться в нее, когда она нас одоле-
вает, дойти до самого дна, исследовать ее и 
заполнить ее собой. Нерегламентированное 
время часто является единственным спосо-
бом исследовать наш внутренний мир, явля-
ется началом творчества. Эти вязкие минуты 
и часы — своеобразный вызов растущему 
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человеку, толчок к поиску своего призвания, 
к исследованию своих склонностей, талантов 
и осознанию мира в целом.

Условия изоляции и технические возмож-
ности позволяют нам это, но, с другой сторо-
ны, техника врывается в наши отношения, 
которые из непосредственных становятся 
опосредованными: техника вмешивается в 
отношения между философствующими субъ-
ектами. Так можно упустить контакт с эмоци-
ями и чувствами, характерный для прямых 
взаимоотношений лицом к лицу. Экран эли-
минирует телесность, живое присутствие, 
что значительно затрудняет развитие эмпа-
тии. Мы становимся «мозгами в бочке»? Нет, 
иначе мы не могли бы задавать подобные 
вопросы, как и любой другой философский 
вопрос, поскольку мышление подразумевает 
телесность. Мы должны, таким образом, пе-
реключить наше внимание с онтологии тех-
нологий на этику и политику и задать себе 
другие вопросы: как, для каких целей и кем 
монополистически контролируются техноло-
гии? Какие социально-экономические факто-
ры создают технологические проблемы?

«Цифровая метаморфоза» — это не просто 
угрозы или преимущества, с которыми нам 
довелось столкнуться. Одна из главных задач 
философии состоит в том, чтобы исследовать 
homo digitalis на более высоком уровне, чем 
это могли бы предложить, как утопические, 
так и антиутопические концепции. Мы на-
ходимся в мире приложений, управляемым 
пользователями этого дивного нового мира, 
в котором индивидуум, обретая свободу, уве-
личивает дистанцию   между людьми и также 
провоцирует это увеличение между странами 
и культурами. Виртуальность и технологии 
для человечества во все времена связаны с 
риском, если у нас нет достаточных знаний 
для надлежащего взаимодействия с ними, а 
вместе со знаниями мы обращаемся ко всем 
этическим аспектам этого взаимодействия, к 
самой способности различать с позиции че-
ловеческих ценностей те инструменты, кото-
рые либо ориентированы на пользу третьих 
лиц, либо нашу собственную пользу. Техно-
логии будут всегда полезными, если распо-
ряжаться ими разумно, чтобы иметь возмож-
ность приблизиться к реальным источникам 
информации, дополняющей другие дисци-
плины.

Образование

Одной из проблем, с которыми мы стол-
кнулись во времена covid-19, было закрытие 
тысяч школ всех уровней образования. Изо-
ляция, которой подверглись миллионы детей 
и подростков, находясь вдали от одноклас-

сников и учителей, была беспрецедентной. 
Эмоциональные и психологические послед-
ствия, помимо отсева тысяч студентов, — это 
лишь некоторые из тех глобальных последст-
вий, которые мы ощутим на себе через какое-
то время. Поэтому в учебные программы или 
мероприятия, связанные с преподаванием, 
распространением и работой в области фило-
софии стали включаться в качестве поддер-
жки и сопровождения перед лицом всех этих 
невзгод такие темы, как стоицизм, кинизм, 
эпикуреизм и восточные философские тра-
диции (буддизм, даосизм, духовные упражне-
ния). Такие темы, как смерть и кризисные со-
стояния, полезно использовать для развития 
у детей автономии; размышления о соглаше-
ниях, предотвращающих конфликты; этики 
ненасилия и миролюбия; искоренения ген-
дерного насилия или насилия в отношении 
стариков и детей; осознания экологических 
последствий, которые приведут в будущем к 
прекращению многих видов деятельности, 
вредящих окружающей среде и животным; 
и среди прочего, для философского консуль-
тирования и сопровождения.

Приверженность образованию — это при-
верженность модели общественного бытия. 
Мы все имеем право на философское обра-
зование, которое может длиться с детства 
до старости. Многочисленные исторические 
традиции философствования сходятся на 
том, что философия должна присутствовать 
в образовании, чтобы приблизить челове-
чество к более свободному и справедливому 
миру. Учитывая сложность нашего времени, 
философия — это отличная школа свободы, 
которая помогает создавать общее простран-
ство между нами, в котором мы признаем 
достоинства друг друга в духе солидарности. 
В современном мире, где слишком много 
структур, готовых завладеть детским внима-
нием, поверхностно развлекать, дети теряют 
важную способность контактировать с собой. 
Детям нужно научиться понимать, что такое 
свободное время и чем его можно занять. 
Чем занять, как провести, как распределить, 
как выбрать для себя интересное дело. Если 
они не научатся этому в детстве, то когда на-
учатся? Важную роль в этом может сыграть 
философский диалог, который учит не толь-
ко говорить, но и слушать, показывая, что в 
споре достижение истины важнее победы. 
Сейчас нашей задачей является создание 
учебных программ, которые способствуют 
уважению множества культур и признанию 
человечности в глобальном масштабе. Фи-
лософам всего мира следует воспользоваться 
возможностью внести свой вклад в разработ-
ку таких универсальных учебных программ и 
интегрирующих методик.
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Философия

Философия играет важную роль в осозна-
нии необходимости продвижения равенства, 
солидарности и воспитания для мира во всем 
мире, возвышаясь над политическими и со-
циальными конфликтами, которые перед ли-
цом пандемии и ее возможных последствий 
остаются на заднем плане. Нам следует рабо-
тать над формированием культуры общения 
и конструктивной критики. Предпосылки фи-
лософии, ее категории и оценки позволяют 
нам познавать, упорядочивать, классифици-
ровать, расставлять приоритеты, интерпрети-
ровать, принимать решения, воздействовать 
на мир, на себя и выстраивать отношения с 
другими. Все это также позволяет нам дистан-
цироваться от данностей, преодолеть натура-
листическую привычку, проводить критиче-
ский анализ и искать альтернативы. Перед 
философами также стоит задача развивать 
навыки рефлексии, которые позволят видеть 
в масштабах более широких горизонтов и 
перспектив. Открывайте для себя вопросы, 
которые не выделяются в потоке потребля-
емой нами информации, тем самым более 
внимательно относясь к тому, что получаете. 
Выявляйте рассуждения, не имеющие доста-
точного обоснования. Помогайте думать об 
альтернативах в отношении того, что сейчас 
представляется непреодолимым.

Можем ли мы сохранить эту ответствен-
ность? Философский наставник показывает 
на своем примере, какую заботу о себе сле-
дует проявлять другим. Он не информирует, 
не предписывает и не направляет, а помо-
гает процессу развития, подобно садовнику, 
создающему благоприятную среду для того, 
чтобы растение развивалось самостоятель-
но и давало лучшие плоды, на которые оно 
способно. Все эти изменения связаны с тран-
сформацией способов философствования, 
преобразованием классической, изолиро-
ванной философской деятельности, как ее 
обычно понимают. Таким образом, фило-
софская практика старается оставить в сто-
роне (или, по крайней мере, рассматривать 
лишь частично), содержание тех или иных 
учений прошлого, и даже своих собствен-
ных, вполне обоснованных теорий, чтобы 
вновь и вновь продолжался совместный по-
иск, способствующий открытию для каждого 
участника новых концепций, новых сторон 
мировоззрения, что способствует большей 
инклюзивности и большей восприимчиво-
сти к изменяющемуся миру и к интегрирую-
щийся культуре. В этом отношении широкое 
распространение и развитие философской 

прак тики является как предпосылкой мир-
ного сосуществования, так и инструментом 
его созидания. Поэтому мы, философы-пра-
ктики, с надеждой на это обращаемся ко всем 
учреждениям и правительствам с просьбой 
продвигать философскую практику для всех 
граждан во всем мире.

Миролюбие

Мы должны быть достаточно практичны-
ми, чтобы признать, что не было ни идилличе-
ского мира pre-covid, к которому можно было 
бы вернуться, и не будет какого-то совершен-
ного мира post-covid, который можно было 
бы создать сейчас. Однако философия дает 
нам средства для построения миролюбивого 
сообщества, потому что позволяет осознать, 
что жизнь непредсказуема, в ней нет ничего 
определенного, но даже в этой неопределен-
ности необходимо строить планы и проявлять 
заботу, потому что, если не делать этого, наша 
уязвимость стремительно возрастает вместе 
с несправедливостью, упущенными возмож-
ностями и неравенством перед лицом надви-
гающейся неумолимой реальности. Во время 
пандемии в мире произошел невиданный 
всплеск нарушений гражданских свобод, в том 
числе ущемление свободы слова, цензура в 
отношении СМИ, незаконная слежка, убийст-
ва журналистов, жестокость полиции, расизм, 
преступления на почве ненависти, попытки 
сорвать свободные выборы, разлучение се-
мей, живущих по разные стороны государст-
венных границ, несправедливое обращение 
с иммигрантами, включая женщин и детей, 
милитаризм и насилие.

В разгар этого кризиса научное сообще-
ство также продемонстрировало сотрудниче-
ство, сдерживание распространения вируса, 
информационную поддержку и предоставле-
ние инструментов для защиты тех или иных 
сообществ. По мере обострения социально-
го кризиса философия становится все более 
необходимой. В этом плане целесообразно 
создавать сетевые сообщества отдельных 
людей, групп и учреждений как в социаль-
ной, так и в академической сферах. Сотрудни-
чество является важным условием построе-
ния нового миролюбивого общества XXI века. 
Величайшие философы всегда признавали, 
что мир во всем мире — это не просто от-
сутствие конфликтов на главных улицах или 
на «задворках» этого мира. Говоря словами 
Мартина Лютера Кинга, мир — это «нали-
чие справедливости» и, следует добавить, 
это распространение справедливости на все 
сферы, перечисленные выше.
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Заключение

Перед философией стоит суровое обяза-
тельство построения новой парадигмы, но 
для выполнения этой миссии необходима 
радикальная трансформация философии во 
всем мире. Эта трансформация может прои-
зойти только посредством широкого мульти-
культурного и междисциплинарного диалога, 
в соответствии с принципом эпистемической 
справедливости в отношении разнообразия 
знаний и мудрости, ломая старые и жесткие 
иерархические структуры, преобладающие в 
нынешнем академическом мире. Человече-
ство сейчас, подобно Гераклу, находится на 
распутье: удастся ли нам открыть трудный, 
ответственный и приемлемый путь, который 
сделает нас одним целым: братьями, сестра-
ми, детьми нашей общей голубой планеты? 
Мы надеемся, что образование везде, где оно 
практикуется, возьмет на себя задачу про-
тиводействия силе, что поможет уравнове-
сить технократический дрейф и поддержать 
осознание и внимательное отношение к ог-
раничениям и возможностям человека. Все 
это приближает нас к поиску экологического 
видения устойчивого развития, познания и 
заботы о себе, а также развития мирного со-
существования.

Многое можно сделать. Например, при-
общать людей к глубокому восприятию и 
преображению посредством художествен-
ных произведений: произведений искус-
ства, литературы, текстов философов и 
гуманистов, которые вселяют надежду и 
спокойствие в моменты неопределенности. 
Также роль философии велика в расшире-
нии прав человека. Важно изучать историю. 
Давайте вновь пересмотрим документаль-
ные фильмы о Холокосте, Мьянме, Суда-
не, бедственном положении уйгуров и т. д. 
Давайте участвовать в ненасильственных 
социальных действиях. Давайте голосовать 
за здравомыслящих, интеллигентных, гу-
манных, смелых политиков. Давайте выска-
зываться. Давайте сопротивляться. Давай-
те помогать друг другу создавать лучшее 
завтра. Мы вновь заявляем о праве граждан 
сохранять и расширять пространство для 
обмена мнениями, создание «свободных 
трибун», тех мест, где повседневная жизнь 
пересекается с этикой, политикой и филосо-
фией. Столкнувшись с забвением прошлого, 
мы должны не допустить забвения насто-
ящего, фиксируя происходящее события в 
нашем сознании и передавая память о них 
новым поколениям, чтобы исправить свои 
ошибки перед природой (как коренные на-
роды, наши предки, просят разрешения у 
матушки-Земли возделывать поля, и нам 

следует сделать то же самое относительно 
любой нашей деятельности). Следует ли нам 
оставлять человека из плоти и крови, разума 
и чувств, наедине с собой для единственно-
го и финального искупительного диалога? Не 
лучше ли позволить другим голосам и другим 
представлениям о жизни войти в этот диалог, 
чтобы обогатить его перед лицом смерти? Не 
стоит ли всякий раз возрождать чудо сущест-
вования, даже если оно «здесь всего лишь на 
мгновение», как говориться в поэме великого 
ацтекского мыслителя Несауалькойотля?
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