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Аннотация
Цель: проанализировать идентитарную 

политику, реализуемую в рамках Союзного 
государства Беларуси и России, и опреде-

лить пути ее совершенствования.
Методы и материалы: в качестве матери-

ала использованы акты Союзного госу-
дарства Беларуси и России и материалы 
российских и белорусских СМИ, методо-
логическую основу заложили общенауч-

ные методы познания (метод системного 
анализа, восхождения от абстрактного к 

конкретному, восхождения от единичного 
к общему, синтеза, сравнительный метод),

1 Исследование выполнено за счет гранта Россий-
ского научного фонда № 23-18-00427, https://rscf.
ru/project/23-18-00427/

специальные правовые и политологиче-
ские частнонаучные методы (формально- 
юридический метод, метод правовой 
герменевтики, институционально-функци-
ональный и системно-структурный подхо-
ды, метод контент-анализа).
Результаты и выводы: становление 
Союзного государства Беларуси и Рос-
сии вписано в сложный многоуровневый 
контекст международных и внутриполити-
ческих процессов, которые во взаимосвязи 
определяют возможности и закладывают 
ограничения для реализации объеди-
нительных стратегий. Авторы исследуют 
причины замедленного характера интег-
рационного процесса в условиях междуна-
родной среды, которая предрасполагает 
к становлению интеграционных объеди-
нений, а также в рамках внутриполитиче-
ских закономерностей. Предложен один 
из возможных интеграционных векторов, 
нуждающихся в комплексном развитии, 
а также правовом и институциональном 
обеспечении. Данный вектор предполага-
ет осуществление многоуровневой иденти-
тарной политики, которая имеет целью 
формирование согласованной политиче-
ской общности в основе союзного госу-
дарства. Авторы показывают, что осущест-
вление данной политики возможно только 
в рамках развития согражданственности. 
Сформулированы некоторые направления 
данной политики, которые в настоящее 
время не в полной мере раскрыли свой 
объединяющий потенциал и нуждаются в 
дальнейшем совершенствовании.

Ключевые слова:
Союзное государство,
политика идентичности,
согражданственность,
консолидация общества,
интеграционные объединения
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Введение

Сегодня в геополитических услови-
ях, когда Россия находится в поисках 
партнеров на международной арене, 
интенсификация интеграционных про-
цессов Беларуси и России приобретает 
стратегическое значение для проти-
востояния вызовам современности. 
Одним из институциональных меха-
низмов такой интеграции является Со-
юзное государство Беларуси и России. 
Несмотря на глубинные связи россий-
ского и белорусского народов, основан-
ные на общности культуры и истории, 
интеграционные процессы в рамках 
Союзного государства затруднены. Це-
лью настоящей статьи является анализ 
идентитарной политики, реализуемой 
в рамках Союзного государства Бела-
руси и России, и определении путей ее 
совершенствования. Для достижения 
данной цели ставятся следующие зада-
чи: 1) исследование особенностей ин-
теграции Беларуси и России, обуслов-
ливающих специфику идентитарной 
политики, реализуемой в рамках Союз-
ного государства, 2) характеристика ин-
ститута единого гражданства на уровне 
Союзного государства и выявление его 
роли в идентитарной политике, 3) выяв-
ление и анализ основных инструментов 
реализации идентитарной политики, 
4) определение направлений дальней-
шего совершенствования идентитар-
ной политики.

Интеграция Беларуси и России:
поликонтекстуальность
ограничений
и неизбежность
общей идентитарной политики

Становление Союзного государства 
Беларуси и России вписано в сложный 
многоуровневый контекст международ-
ных и внутриполитических процессов, 
которые во взаимосвязи определяют 
возможности и закладывают ограниче-
ния для реализации объединительных 
стратегий. Интеграционный процесс 
является ответом двух стран на вызовы 
международной среды и потребности 

внутреннего развития. Безопасность, 
стабильность и устойчивое социаль-
но-политическое и экономическое по-
ложение на постсоветском простран-
стве является одним из естественных 
приоритетов российской внешней по-
литики1, которая встречает поддержку 
в белорусском обществе.

Возможность и необходимость объ-
единительного вектора определены 
глубинными трансформациями между-
народной системы, в рамках которой 
организационная форма националь-
ного государства перестает быть един-
ственно достаточной для успешной 
реализации долгосрочных стратегий по 
защите интересов и ценностей конкрет-
ного социума. Интеграционные объе-
динения, характеризующиеся высоким 
экономическим и демографическим 
потенциалом, согласованной стратеги-
ей и достаточным институциональным 
развитием, рассматриваются в качестве 
перспективной формы структурирова-
ния становящегося многополярного 
мира [12]. При этом наиболее развитые 
формы интеграции позволяют осущест-
вить консолидацию государственного 
суверенитета стран-участниц [5, с. 101]. 
Последнее является предпосылкой для 
более эффективных стратегий не толь-
ко в международной конкуренции, но 
и создает благоприятные условия для 
комплексного развития объединения 
в целом.

В этом случае формирование Со-
юзного государства Беларуси и России 
имеет очевидные преимущества, ко-
торые делают его одним из наиболее 
перспективных направлений в созда-
нии устойчивых интеграционных объ-
единений в пространстве евразийского 
континента. Несмотря на то, что Россия 
участвует в значительном числе интег-
рационных процессов в постсоветском, 
евразийском и глобальном масштабах, 
вектор на построение интегративной 
структуры с Республикой Беларусь 
имеет особое значение. Ценность объ-
единения в составе двух участников, 

1 Концепция внешней политики Российской Феде-
рации : утв. Указом Президента Российской Феде-
рации от 31 марта 2023 г. № 229.
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принципиально открытого для присо-
единения других стран1, формулирует-
ся в терминах глубинного культурно-
исторического и цивилизационного 
единства российского и белорусского 
народов, их совместного историческо-
го опыта и общности судьбы, тесного 
взаимодействия в политической, гео-
стратегической, экономической, гума-
нитарной, оборонной областях2. В этом 
смысле российско-белорусское един-
ство имеет непреходящее значение 
для идентичности обоих государств на 
фоне крупных политических и истори-
ческих процессов.

Тем не менее, несмотря на наличие 
столь фундаментальной основы для 
создания общего надгосударственного 
объединения, интеграционный процесс 
разворачивается достаточно медленно, 
проходя путь от межгосударственного 
взаимодействия в режиме дружбы и 
добрососедства3 в период после распа-
да СССР и многостороннего сотрудни-
чества в рамках СНГ до первых шагов 
по созданию действующих структур 
органов союзного государства на осно-
вании Договора о создании Союзного 
государства 1999 г. В течение относи-
тельно краткого периода наблюдались 
как периоды интенсификации, так и 
принципиального затухания интереса к 
поиску оптимальных организационных 
и политических форм единения [14, 
с. 59—60].

Попытки объяснить преимуществен-
но «спящий» формат интеграционного 
проекта осуществлялись в рамках раз-
личных подходов, каждый из которых 
вносит определенный вклад в объек-
тивное понимание ситуации. Так, ло-
гика политэкономического анализа 

1 Договор между Российской Федерацией и Респу-
бликой Беларусь от 8 декабря 1999 г. «О создании 
Союзного государства» // Российская газета. 2000. 
29 янв.
2 Декларация о дальнейшем единении Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации (принята 
в г. Москве 25.12.1998 г.) // Российская газета. 
1998. 26 дек. 
3 Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудни-
честве между Российской Федерацией и Респу-
бликой Беларусь (ратифицирован Федеральным 
законом от 29 мая 1995 г. № 84-Ф3) // Бюллетень 
международных договоров. 1996. № 7.

объясняет трудности сближения малой 
совместимостью хозяйственных и соци-
альных моделей России и Беларуси [9, 
с. 25]. Если первая из указанных моде-
лей ориентирована на создание стан-
дартной модели конкурентного рынка 
на основе частной собственности и кор-
ректирующего государственного регу-
лирования, то вторая — на сохранение 
народно-хозяйственного комплекса с 
широким государственным контр-
олем над хозяйственной деятельнос-
тью. Данное различие в целом сводит 
возможности рыночной интеграции, 
которая, как правило, предшествует 
объединению на политическом уров-
не, к достаточно простым начальным 
формам в виде создания пространства 
свободной торговли и единого тамо-
женного режима, а также кооперации 
в крупных инфра структурных секторах 
экономики, в которых традиционно 
значимо государственное участие. Пре-
жде всего речь идет об энергетическом 
секторе, в рамках которого Беларусь 
как транспортер и потребитель в тече-
ние длительного периода является по-
лучателем существенных преимуществ 
нерыночного характера. Последнее 
провоцировало широкую дискуссию о 
неадекватно высокой для РФ экономи-
ческой цене за достижение политиче-
ских преимуществ интеграции. Поэтому 
потенциально донорско-дотационный 
формат взаимодействия государств-
участников вносил существенный вклад 
в делегитимацию проекта в целом.

Существенные ограничения возмож-
ностей для интеграции формулируют 
также исследования институциональ-
ных основ объединения. Избранная 
модель, закрепленная ст. 3 Договора о 
создании Союзного государства, пред-
ставляет собой достаточно своеобраз-
ное сочетание принципов междуна-
родного-правового образования, где 
участники в полной мере сохраняют 
автономию, отражающую их суверен-
ный характер, и федеративной системы, 
основанной на разграничении предме-
тов ведения и полномочий между ними.

В данной оптике объединитель-
ный процесс является стрессовым для 
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российской системы государственного 
устройства и территориального управ-
ления, которые длительно страдали от 
экономических эффектов асимметрии 
моделифедеративных отношений [15]. 
Но, что еще более важно, указанная 
асимметрия имеет глубокие социеталь-
ные истоки и, по мнению ряда специа-
листов, принципиально не устранима, 
поскольку связана с укорененностью 
этнической модели российского феде-
рализма [3, с. 203—204]. Наиболее ма-
нифестные проявления данной асим-
метрии были преодолены лишь в 
последний период новейшей россий-
ской государственности, в том числе 
за счет внедрения новаций в Консти-
туцию Российской Федерации. Однако, 
получив существенное развитие в годы 
после распада СССР и «парада сувере-
нитетов», данный фактор и сегодня яв-
ляется определяющим для целого ряда 
«титульных» стратегий этнонациональ-
ных элит, эксплуатирующих идентитар-
ные ресурсы соответствующих групп 
[19, с. 510; 3].

Поэтому интериоризация системой 
государственного устройства новых 
элементов статусной асимметрии, вно-
симых проектом союзного государства, 
вновь обостряет и дискуссию об этнич-
ности как ключевом факторе идентич-
ности для целого ряда российских реги-
онов и Российской Федерации в целом. 
Учитывая тот факт, что становлениесо-
юзного государства достаточно часто 
обсуждается как политический проект 
славянских народов [см. напр., 8; 18], 
данное развитие может стать сущест-
веннымтриггером для стабильности об-
щественного консенсуса относительно 
базовых характеристик политического 
сообщества в основе российской госу-
дарственности и его идентичности мно-
гонационального российского народа.

В понимании, закрепленном на 
конституционном уровне, ценностные 
основы российской нации охватывают 
различные цивилизационные, наци-
ональные, культурные, религиозные 
общности в рамках широкого полити-
ческого единства на основе равного 
признания, равенства прав и обязан-

ностей, распределения ответственно-
сти между всеми гражданами страны 
безотносительно их принадлежности к 
конкретным этнонациональным общ-
ностям. На первый взгляд, в этих усло-
виях построение союзного государства 
с присоединением нового сегмента, 
обладающего очевидной этнонацио-
нальной спецификой, не является про-
блематичной. Однако присоединение 
данного сегмента на особых условиях 
провоцирует появление новых линий 
напряжения. Объединение двух госу-
дарств и их государствообразующих 
народов в рамках новой политико-ор-
ганизационной формы, представляю-
щейв противовес стандартным моде-
лям взаимодействия центра и регионов 
«неразрушимый союз, составленный из 
неразрушаемых единиц» [6, с. 14], самым 
непосредственным образом поднима-
ет вопрос об иерархиях идентичности 
в рамках объединения в целом и в ка-
ждом из его субъектов: народов, отно-
сящихся к титульным на уровне респу-
блик в составе Российской Федерации, 
и не относящихся к таковым, народов, 
относящихся к государствообразую-
щим народам России и Беларуси, и не 
относящихся к таковым, национальных 
меньшинств и др. Кроме того, следует 
учитывать, что Россия является одним 
из важнейших центров интеграции на 
пространстве Евразии [1]. Это пред-
полагает формирование широкого 
сообщества, куда более культурно и 
религиозно разнообразного, нежели 
объединенное лишь славянским кодом, 
что требует дополнительных механиз-
мов учета этнического, культурно-язы-
кового и религиозного многообразия. 
Поэтому даже минимальная приори-
тизация маркированного этнически 
единства славянских народов, таким 
образом, является фактором, закрываю-
щим развитие на многих направлениях 
внешней политики.

Нетрудно заметить, что в рамках 
рассмотренных направлений дискус-
сия о факторах, осложняющих интег-
рационный процесс, имеет две слабо-
отрефлексированные предпосылки, 
которые во многом задают основания 
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оценки интеграционного процесса в 
союзном государстве и его перспектив. 
Во-первых, очевидно, что в их основе 
лежит определенное предположение 
о социальных силах, реализующих ин-
теграционный процесс. В их качестве 
предстают прежде всего российские и 
белорусские национальные и секто-
ральные экономические элиты, чьи ин-
тересы затронуты объединительными 
процессами. Причем скорее негатив-
но, поскольку они должны в опреде-
ленной мере отказаться от эксклюзив-
ного контроля над некоторой частью 
экономически, политически и властно 
значимых ресурсов в интересах со-
здания более крупного политического 
объединения. Необходимость следо-
вать балансу интересов национальных 
и субнациональных элит в противовес 
приоритету собственно общих интере-
сов единства является причиной того, 
что по сей день правовой абрис про-
екта задан Договором о создании Со-
юзного государства, который по сути 
фиксирует намерение сторон следо-
вать по пути интеграции, но не созда-
ет обязывающие нормы единства и не 
определяет режимы их реализации. 
Такой подход фактически исключает 
конституционализацию объединения 
и фиксирует несовершенный характер 
интеграционной структуры [6].

А во-вторых, объяснительные под-
ходы, анализирующие слабости ин-
теграции, основаны на нормативном 
представлении о должных итогах интег-
рационного процесса. Которым должно 
стать формальное объединение, облада-
ющее выраженным административным 
центром, регламентированным объе-
мом полномочий и компетенций, бюд-
жетом, организационным аппаратом, 
дифференцированной структурой орга-
нов. В данном случае судить об успехе 
интеграции возможно в том случае, если 
она ведет к созданию плотной государ-
ствоподобной структуры, обладающей 
признаками (консолидированного) суве-
ренитета. Что, в свою очередь означает, 
перенос интеграционный повесток в об-
ласть действия исключительно властных 
центров государств-участников.

Между тем, несовершенство фор-
мальных структур и органов наднаци-
онального уровня вовсе не является 
предпосылкой и не означает невоз-
можности политической интеграции, 
предполагающей тесное взаимодейст-
вие элит и сообществ на субконституци-
онном уровне [7]. Кроме того, не стоит 
забывать, что именно несовершенство 
институциональной структуры союзно-
го государства, дифференциация пра-
вового пространства объединения в 
динамичных условиях современного 
мира не раз способствовали оператив-
ному решению вновь возникающих 
вызовов — от противостояния между-
народному санкционному давлению до 
реагирования на антиконституционные 
акции во время специальной военной 
операции.

При этом ключевой проблемой тра-
диционного понимания специфики 
интеграционного процесса является 
полное исчезновение из поля зрения 
его основного участника и движущей 
силы интеграции, в интересах кото-
рого осуществляется проект союзного 
государства. Два по своей сути много-
национальных народа, выступающих 
носителями народного, а соответст-
венно и государственного суверените-
та на уровне России и Беларуси соот-
ветственно, фактически устраняются из 
политического процесса и становятся 
лишь фигурой легитимации, а не дей-
ствительным актором объединения. 
Их интерес редуцируется до интересов 
конкретных групп, а общая воля к еди-
нению до создания конкретных струк-
тур, органов и ведомств. Ценностное, 
культурное, цивилизационное единст-
во народов становится презумпцией, 
но не организационным приоритетом 
интеграционного процесса.

Между тем данное упущение кри-
тично для успеха всего проекта союзно-
го государства. Предполагаемое един-
ство народов существенно пострадало 
на протяжении постсоветского периода 
как от собственных правительственных 
идентитарных программ, ориентиро-
ванных на завершение процесса по-
строения национального государства 
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в бывшей союзной республике Бело-
руссии, экспериментов с исторической 
политикой и политикой памяти  [11], 
так и от внешних политических про-
грамм, направленных на взаимодей-
ствие с определенными сегментами 
белорусского общества. Не секрет, что 
программы публичной дипломатии 
Европейского союза, направленные на 
прямое взаимодействие с институтами 
гражданского общества в сопредель-
ных странах, являются одним из прио-
ритетов внешней политики, достаточно 
фондируются и, как показали события 
вокруг «белорусского протеста» 2020 г., 
способны принести весьма объемные 
результаты.

Учитывая тот факт, что многие ор-
ганизационные направления интегра-
ции сегодня не проявили в достаточной 
мере свой объединительный потенци-
ал, для Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь открывается чрезвы-
чайно важное поле действия, имеющее 
целью незамедлительное восполнение 
ресурса единения двух народов. По-
следнее делает неизбежной актуализа-
цию объединяющей многоуровневой 
идентитарной политики на уровне со-
юзного государства, выработку общего 
видения основных характеристик по-
литического сообщества в его основе, 
ценностных оснований данного союза.

При этом необходимо в полной 
мере осознавать закрывающий воз-
можности к реальному объединению 
характер этномаркированной идеи со-
юзного государства. Поэтому данная 
политика может развиваться только 
в русле согражданственности, пред-
полагающей построение сообщества 
на основе равноправия граждан госу-
дарств-участников, единства правового 
статуса граждан Российской Федерации 
и Республики Беларусь во внутреннем 
и международном измерении.

Согражданство:
институциональная основа

Анализ правовых документов, со-
ставляющих правовую основу Союз-
ного государства, позволяет говорить 

о наличии определенных элементов 
концепта согражданственности (согра-
жданства) в плане гарантирования всем 
гражданам объединения прав и свобод 
независимо от социального положения, 
этнокультурной принадлежности и дру-
гих характеристик.

Если в изначально заключенном в 
1996 г. Договоре об образовании Со-
общества России и Беларуси речь шла 
больше об образовании единого эконо-
мического пространства, то Договор о 
Союзе России и Беларуси 1997 г.1 пред-
полагает сближение в политической, 
экономической, социальной, военной, 
научной, культурной и других сфе-
рах общественной жизни [20, c. 120]. 
В Декларации о дальнейшем единении 
Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации от 25 декабря 1998 г. подчер-
кивается фундаментальное значение 
общности двух народов.

На основе и в продолжение положе-
ний вышеназванных документов Дого-
вор о создании Союзного государства 
обозначает Союзное государства как 
новый этап в процессе единения наро-
дов двух страх в демократическое пра-
вовое государство (ст. 1).

Анализ материалов СМИ показы-
вает, что на уровне комитетов Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси 
и России периодически поднимаются 
вопросы: о необходимости выработки 
ценностных основ Союзного государст-
ва; духовно-нравственном воспитании 
молодежи двух стран, вопросы защиты 
исторической памяти в целях обеспе-
чения национальной безопасности; 
ежегодно проводятся мероприятия, 
посвященные Дню единства народов 
России и Беларуси (2 апреля — день 
подписания Договора об образовании 
Сообщества России и Беларуси). Однако 
концептуального оформления и доку-
ментального выражения данные вопро-
сы пока не получили.

На уровне Устава Союза Беларуси и 
России от 23 мая 1997 г. (утратил силу 
1 Ратифицирован Федеральным законом от 
10 июня 1997 г. № 89-ФЗ «О ратификации Дого-
вора о Союзе Беларуси и России и Устава Союза 
Беларуси и России» // Российская газета. 1997. 
16 июня. 
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в 2000 г.) был впервые закреплен ин-
ститут единого (союзного) гражданст-
ва, но при этом гражданство России и 
Беларуси как суверенных государств 
сохранялось. Положения о едином 
гражданстве сохранились в Договоре о 
создании Союзного государства, всту-
пившем в силу в 2000 г., и более того в 
нем вопросам гражданства посвящена 
отдельная глава. Приобретение еди-
ного (союзного) гражданства недопу-
стимо без приобретения гражданства 
участников Союза (ч. 4 ст. 14 Догово-
ра). Граждане Союзного государства 
пользуются равными правами и несут 
равные обязанности на территории 
другого государства — участника, если 
иное не предусмотрено законодатель-
ными актами государств — участников, 
договорами между ними (ч. 5 ст. 15). 
Договором предусмотрено принятие 
акта Союзного государства по вопросам 
гражданства, но такой акт не принят. 
Статус гражданина Союзного государ-
ства предполагает наличие следующих 
дополнительных прав: избирать и быть 
избранными в Парламент Союзного 
государства, а также назначаться на 
должности в органы Союзного государ-
ства, создавать союзные общественные 
объединения. Механизм реализации и 
защиты данных прав создан не был. 
Ст. 14 Договора содержит положение 
о введении документов, удостоверяю-
щих личность гражданина Союзного 
государства, но это положение также 
не реализовано. Договором предусмо-
трено учреждение Комиссии по правам 
человека, но она не создана.

Прогнозы специалистов по положи-
тельному эффекту установления едино-
го гражданства Союзного государства в 
виде единого статуса граждан Беларуси 
и России, упрощенного приобретения 
гражданства другой стороны оправ-
дались лишь частично [13, c. 195]. 
В 2000 г. между Республикой Беларусь, 
Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой и Российской Федера-
цией было заключено соглашение об 
упрощенном порядке приобретения 
гражданства, согласно которого такой 
порядок применим в следующих случа-

ях: если заявитель состоял в граждан-
стве Белорусской ССР, Казахской ССР, 
Киргизской ССР или РСФСР и одновре-
менно в гражданстве бывшего СССР, 
родился или проживал на территории 
Стороны приобретаемого гражданства 
до 21 декабря 1991 г.; при наличии у 
заявителя одного из постоянно прожи-
вающих на территории Стороны прио-
бретаемого гражданства и являющихся 
ее гражданами близких родственников: 
супруга (супруги), одного из родителей 
(усыновителей), ребенка (в том числе 
усыновленного), сестры, брата, деда 
или бабушки, внука или внучки.

В 2020 г. для граждан Беларуси была 
предусмотрена возможность приобре-
сти российское гражданство в упрощен-
ном порядке без соблюдения требова-
ний о непрерывном проживании на 
территории России в течение пяти лет 
и наличия законного источника средств 
к существованию. Однако согласно Фе-
деральному закону от 28 апреля 2023 г. 
№ 138-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации»1 факт наличия граждан-
ства Республики Беларусь сам по себе 
не дает каких-либо преимуществ при 
приобретении российского гражданст-
ва. Аналогичным образомсогласно За-
кону Республики Беларусь № 136-З от 
1 августа 2002 г. «О гражданстве Респу-
блики Беларусь» наличие российского 
гражданства не упрощает процедуру 
приобретения гражданства Республи-
ки Беларусь2.

Развитие института единого граждан-
ства на уровне Союзного государства 
значимо не только с точки зрения обес-
печения связи граждан с данным поли-
тико-правовым образованием, сколько 
с точки зрения гарантирования гражда-
нам стран-участниц особого правового 
статуса, дающего возможность адапти-
роваться на территории другого государ-
ства, и более того, для обеспечения свя-
зи граждан Беларуси и граждан России.

Деятельность по гарантированию 
равных прав граждан на территориях 
1 Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. URL: pravo.gov.ru (дата обращения: 
28.04.2023).
2 Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь.2002. № 88. 2/885.
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стран-участниц Союзного государства 
ведется достаточно активно, значитель-
ные успехи достигнуты в области соци-
ально-экономических прав: права на 
образование, свободы экономической 
деятельности, права на труд, права на 
социальное обеспечение, права на по-
лучение медицинской помощи.

Договор между Республикой Бе-
ларусь и Российской Федерацией о 
равных правах граждан 1999 г.1 про-
возгласил, в частности, что граждане 
Беларуси и России обладают равными 
правами избирать и быть избранными 
в выборные органы Союза, имеют рав-
ные права на участие в хозяйственной 
деятельности на территориях Сторон, 
пользуются равными гражданскими 
правами и свободами, имеют равные 
права граждан в получении средне-
го, среднего специального, высшего 
и послевузовского профессионально-
го образования, равные права на со-
циальное обеспечение, медицинскую 
помощь и доступ к услугам лечебно-
оздоровительных учреждений. Заклю-
чен ряд соглашений, направленных 
на обеспечение равных прав граждан 
России и Беларуси: Соглашение 1995 г. 
между Правительством РФ и Прави-
тельством Республики Беларусь об из-
бежание двойного налогообложения и 
предотвращения уклонения от уплаты 
налогов в отношении налогов на дохо-
ды и имущество; Соглашение 1996 г. 
между Правительством РФ и Прави-
тельством РБ о взаимном признании и 
эквивалентности документов об обра-
зовании, ученых степенях и званиях; 
Соглашение 2004 г. между Правитель-
ством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Беларусь об 
использовании миграционной карты 
единого образца; Соглашение 2006 г. 
между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Беларусь об обеспечении 
равных прав граждан Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь на сво-
боду передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства на территориях 
государств — участников Союзного го-
сударства; Соглашение 2006 г. между 
1 Российская газета. 1996. 22 нояб.

Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Российской Федера-
ции о порядке оказания медицинской 
помощи гражданам Республики Бела-
русь в учреждениях здравоохранения 
Российской Федерации и гражданам 
Российской Федерации в учреждениях 
здравоохранения Республики Беларусь 
от 24 января 2006 г.; Соглашение меж-
ду Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики 
Беларусь о взаимном признании виз 
и по иным вопросам, связанным с 
въездом иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории госу-
дарств — участников Договора о созда-
нии Союзного государства (заключено 
в г. Минске 19.06.2020 г.) (не вступило 
в силу); Соглашение 2022 г. между Пра-
вительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Беларусь 
о единых правилах конкуренции и др.

В 2015 г. была образована совмест-
ная межведомственная рабочая группа 
по рассмотрению вопросов обеспече-
ния равных прав граждан Беларуси и 
России на основании Приказа Посто-
янного комитета Союзного государства 
от 6 мая 2015 г. № 34. Группа форми-
руется из представителей министерств 
и ведомств Беларуси и России, Парла-
ментского собрания Союза Беларуси 
и России, Постоянного комитета Со-
юзного государства. Заседания прово-
дятся не реже одного раза в год [под-
робнее о деятельности групп см.: 16, 
c. 44—45]. В 2021 г. одобрены «Основ-
ные направления реализации поло-
жений Договора о создании Союзно-
го государства на 2021-2023 годы» и 
28 программ, направленных на реали-
зацию российско-белорусской интег-
рации, среди которых предусмотрены 
положения, направленные на обеспе-
чение единых правил в области защи-
ты прав потребителей, единые правила 
доступа к государственным заказам и 
государственным закупкам, на прове-
дение согласованной политики в соци-
ально-трудовой сфере, туристической 
сфере и др. Таким образом, на всех 
этапах интенсификации интеграцион-
ного процесса в рамках Союзного го-
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сударства уделяется внимание вопросу 
гарантирования гражданам Союзного 
государства равных прав.

Интеграция
в сфере образования
и культуры

Культура и образование имеет клю-
чевое значение в социокультурном 
процессе интеграции [17, c. 132]. Основу 
интеграции в названным отраслях со-
ставляет Соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Беларусь 1996 г. 
о сотрудничестве в области культуры, 
образования и науки1, целями которо-
го являются налаживание и развитие 
связей между образовательными и на-
учными учреждениями, обмен студен-
тами и преподавателями, организация 
совместных мероприятий и др.

В целом в области образования за-
ключено порядка 300 соглашений о со-
трудничестве, включая региональный, 
ведомственный, вузовский уровни [16, 
c. 194]. Законодательство обеих стран 
также закрывает потребности участ-
ников образовательного процесса. 
С момента образования Союзного го-
сударства реализовано две концепции 
социального развития — Концепция со-
циального развития Союзного государ-
ства до 2005 г. и Концепция социаль-
ного развития Союзного государства на 
2011-2015 гг. Частью первого акта была 
Концепция единого образовательного 
пространства Союзного государства как 
систем взглядов и принципов, опреде-
ляющих цели, содержание и направ-
ления деятельности РФ и РБ в области 
образования. Согласно второму доку-
мент ставится цель достижения ново-
го, отвечающего самым современным 
требованиям качества всех уровней 
образования, обеспечивающего раз-
витие общего культурного, научно-ис-
следовательского и технологического 
пространства, более полное удовлет-
ворение социально-экономических 
потребностей РБ и РФ в высококвали-
1 Бюллетень международных договоров. 1997. 
№ 11.

фицированных специалистах. В соот-
ветствии с Приоритетными направле-
ниями и первоочередными задачами 
дальнейшего развития Союзного госу-
дарства на среднесрочную перспекти-
ву (2014-2017 гu.), утв. Постановлением 
Высшего Государственного Совета Со-
юзного государства от 3 марта 2015 г. 
№ 3, страны будут продвигаться к 
дальнейшему сближению систем об-
разования, поставлена цель создания 
открытой системы мониторинга изме-
нений в системах образования стран 
для обеспечения сопоставимости 
образовательных программ, унифика-
ции специальностей и квалификаций 
в образовании. В 2019 г. создана Ассо-
циация вузов Российской Федерации и 
Республики Беларусь2. Сотрудничество 
в области образования продолжает 
активно развиваться и в настоящее 
время. Например, реализуется проект 
Союзного государства «Развитие обра-
зовательной и научной деятельности 
Белорусско-Российского университета 
на базе инновационных технологий».

Задача единения российского и бе-
лорусского народов активно реализу-
ется в сфере молодежной политики. 
Согласно Соглашению между Прави-
тельством РФ и Правительством РБ о 
сотрудничестве в области молодежной 
политики от 30 июня 1995 г.3, стороны 
договорились об обмене информаци-
ей в данной области, о проведении те-
матических семинаров, конференций, 
консультаций, о поощрении сотруд-
ничества между молодежными орга-
низациями с целью ознакомления с 
культурным наследием, современным 
состоянием культуры через организа-
цию фестивалей, выставок, гастролей, 
проведение дней литературы и искус-
ства и др. Ежегодно проводится фести-
валь «Молодежь за Союзное государ-
ство», заказником которого является 
Секретариат Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России, организуются 
молодежные лагеря («Вита» (г. Анапа), 
Международный лагерь студенческого 

2 URL: https://rus-bel.rsr-online.ru/#rec291770447 
(дата обращения: 01.11.2023 г.).
3 Бюллетень международных договоров. 1997. №4.
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актива «Славянское сотрудничество», 
Международный лагерь «Дружба» и 
др.), проводятся гражданско-патрио-
тические мероприятия (гражданско-
патриотическая кадетская смена уча-
щихся Союзного государства «За честь 
Отчизны» и др.), олимпиады (олимпиа-
да школьников Союзного государства 
«Россия и Беларусь: историческая и ду-
ховная общность» и др.), развивается 
проектная деятельность на базе неком-
мерческих организаций [2].

Заключение

Как показывает проведенный ана-
лиз, интеграционный процесс в опре-
деленной степени опирается на пра-
ктики согражданственности, которая 
имеет целью формирование полити-
ческого сообщества в основе союзного 
государства. Вместе с тем, существует 
значительный потенциал для суще-
ственного развития объединяющего 
начала данного направления иденти-
тарной политики. Целенаправленная 
консолидация российского и белорус-
ского народов может способствовать 
интенсификации интеграционных про-
цессов в рамках Союзного государства. 
Ключевыми правовыми инструментами 
дальнейшего совершенствования иден-
титарной политики в рамках Союзного 
государства могут стать: 1) документы 
стратегического планирования (по ана-
логии с социально-экономической сфе-
рой [подробнее см.: 10]), 2) Акт Союзно-
го государства о едином гражданстве, 
3) соглашения о сотрудничестве между 
Беларусью и Россией.

Также следует отметить, что иденти-
тарная политика союзного государства 
имеет прежде всего внутриполитиче-
ское измерение. Представляется, что 
практики согражданственности могут 
в значительной мере способствовать 
процессу объединения, если также бу-
дут применены во внешнеполитиче-
ских контекстах. К этому предраспола-
гает консолидация политики западных 
стран в отношении Беларуси и России, 
которые все больше рассматриваются 
не как отдельные участники междуна-

родных отношений, но полноценный 
политический союз. Эта позиция предо-
пределяет равную уязвимость граждан 
обоих государств, к которым сегодня в 
стереотипно применяются различные 
дискриминационные практики (в тру-
довых отношениях, владении собствен-
ностью, ведении профессиональной 
деятельности, в том числе в искусстве 
и спорте, реализации родительских 
прав). Представляется, что участники 
союзного государства могли бы рассмо-
треть возможности совместной защиты 
граждан за рубежом, а также распро-
странения на них национальных ре-
жимов поддержки граждан и соотече-
ственников, проживающих за рубежом.

В совокупности реализация по-
добных мер может служить надежной 
основой сближения граждан двух го-
сударств, создавая необходимые пред-
посылки для будущего сближения в 
политической сфере и создания полно-
масштабных институциональных струк-
тур интеграции.

Благодарности: Исследование вы-
полнено за счет гранта Российского 
научного фонда № 23-18-00427, https://
rscf.ru/project/23-18-00427/

_________________
1. Алексеев, Д. С. Российская страте-

гия евразийской интеграции: ключевые 
элементы, детерминанты и перспекти-
вы развития / Д. С. Алексеев // Вестник 
Московского университета. Серия 25: 
Международные отношения и мировая 
политика. — 2020. — Т. 12. — № 4. — 
С. 3—39.

2. Артемчик, В. В. Гуманитарные про-
екты некоммерческих организаций как 
средство консолидации молодёжи Со-
юзного государства Беларуси и России / 
В. В. Артемчик, М. С. Новиков // Интег-
рация науки, образования и бизнеса — 
пути развития высшего образования 
XXI века: Материалы Международной 
научно-практической конференции. 
Выпуск 1. — Унеча, 2018. — С. 211—217.

3. Ачкасов, В. А. Этнический фак-
тор в региональной политике России / 
В. А. Ачкасов // Политическая эксперти-



17

ВЛАСТЬ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 4 (98) 2023

за : Политэкс. — 2022. — Т. 18, № 3. — 
С. 331—336.

4. Ачкасов, В. А. Российский этнофе-
дерализм: становление и перспективы 
развития / В. А. Ачкасов, А. И. Абалян // 
Вестник Волгоградского государствен-
ного университета. Серия 4, История. 
Регионоведение. Международные 
отношения. — 2021. — Т. 26, № 3. — 
С. 203—216.

5. Бабурин, С. Н. Консолидация сов-
ременного российского общества и ев-
разийская интеграция в условиях поли-
тических, социально-экономических, 
правовых и цивилизационных рисков / 
С. Н. Бабурин// Право и образование. — 
2018. — № 12. — С. 92—102.

6. Бабурин, С. Н. Конституцион-
ный акт Союзного государства: несо-
стоятельность официального проек-
та и необходимость альтернативы / 
С. Н. Бабурин // Государство и право. — 
2019. — № 10. — С. 7—25.

7. Болгова, И. Евразийский эконо-
мический союз: между интеграцией и 
суверенитетом / И. Болгова, Ю. Ники-
тина // Современная Европа. — 2019. — 
№ 5. — С. 13—22.

8. Веревкина, Ю. И. Союзное Госу-
дарство России и Белоруссии как фор-
ма реализации славянской идеи в сов-
ременном мире / Ю. И. Веревкина // 
Наука и практика регионов. — 2019. — 
№ 3. — С. 43—47.

9. Годин, Ю. Россия и Белоруссия: 
10 лет интеграционной несовместимо-
сти / Ю. Годин // Мировая экономика и 
международные отношения. — 2006. — 
№ 10. — С. 24—26.

10. Гончарик, Н. В. Стратегическое 
планирование как основа социаль-
но-экономического развития Союз-
ного государства Беларуси и России / 
Н. В. Гончарик, В. А. Румянцев // Боль-
шая Евразия: Развитие, безопасность, 
сотрудничество: ежегодник : материалы 
XVIII Междунар. науч. конф.  / отв. ред. 
В. И. Герасимов. Вып. 2, ч. 2. — М. : Ин-
ститут научной информации по общест-
венным наукам РАН, 2019. — С. 497-501.

11. Грибовод, Е. Г. Политика наци-
ональной памяти на постсоветском 
пространстве: подходы и практика / 

Е. Г. Грибовод, Д. М. Ковба, Я. Ю. Мо-
исеенко // Дискурс-Пи. — 2019. — № 2 
(35). — С. 28—41.

12. Дегтерев, Д. А. Оценка современ-
ной расстановки сил на международной 
арене и формирование многополярно-
го мира / Д. А. Дегтерев. — М. : Русайнс, 
2020. — 214 с.

13. Кожанова, М. А.  Еще раз к 
вопросу о двойном гражданстве / 
М. А. Кожанова // Теоретические про-
блемы российского конституционализ-
ма / под общ. ред. Т. Я. Хабриевой. М., 
2000. — С. 194-207.

14. Колосов, В. А. Постсоветское 
пограничье России между Востоком 
и Западом (анализ политического 
дискурса). Часть II. Глядя на Восток / 
В. А. Колосов, М. В. Зотова, Ф. А. Попов, 
А. А. Гриценко, А. Б. Себенцов // Полис. 
Политические исследования. — 2018. — 
№ 5. — С. 57—69.

15. Панкевич, Н. В. Диспропорции 
регионального развития РФ: пробле-
ма без решения? / Н. В. Панкевич // 
Россия и современный мир. — 2010. — 
№ 1 (66). — С. 97-109.

16 Право Союзного государства Бе-
ларуси и России : учебник : в 2 т. Т. 2 / 
отв. ред. Р. А. Курбанов. — М. : Про-
спект, 2021. —522 с.

17. Савченко, И. А. Многоэтничное 
сообщество в поисках маршрута ин-
теграции / И. А. Савченко. — М. : ИЦ 
РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 189 с.

18. Серегин, А. В. Идеология славян-
ского единства и философские проблемы 
юридической славистики в современном 
мире/ А. В. Серегин // Российский жур-
нал правовых исследований. — 2019. — 
Т. 6, № 2 (19). — С. 35—41.

19. Шабаев, Ю. П. Регионализм и эт-
ничность в России: историческая эво-
люция и современные политические 
практики / Ю. П. Шабаев, М. А. Ома-
ров. — М. : Изд-во РГГУ, 2021. — 513 с.

20. Шаруева, М. В. Правовые осно-
вы Союзного государства России и 
Беларуси: развитие и перспективы / 
М. В. Шаруева // Вестник РГГУ. Серия: 
Евразийские исследования. История. 
Политология. Международные отно-
шения. — 2020. — № 4. — С. 118—125.



18 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 4 (98) 2023

ВЛАСТЬ

References

1. Alekseev D.S. (2020) Rossijska-
ya strategiya evrazijskoj integracii: kly-
uchevye elementy, determinant i per-
spektivy razvitiya [Russian Strategy for 
Eurasian Integration: Key Elements, Deter-
minants and Development Prospects] // 
Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 25: 
Mezhdunarodnye otnosheniya i mirovaya 
politika, vol. 12, no. 3, pp. 3-39 [in Rus].

2. Artemchik V.V., Novikov M.S. (2018) 
Gumanitarnye proekty nekommercheskih 
organizacij kak sredstvo konsolidacii molo-
dyozhi Soyuznogo gosudarstva Belarusi i 
Rossii [Humanitarian Projects of Non-prof-
it Organizations as a Means of Consolidat-
ing the Youth of the Union State of Belarus 
and Russia]. Integraciya nauki, obrazovaniya 
i biznesa — puti razvitiya vysshego obrazo-
vaniya XXI veka: Materialy Mezhdunarodnoj 
nauchno-prakticheskoj konferencii. Vypusk 
1.Unecha, pp. 211-217 [in Rus].

3. Achkasov V.A. (2022) Jetnicheskij 
faktor v regional’noj politike Rossii [Ethnic 
Factor in the Regional Policy of Russia]. 
Politicheskaja jekspertiza: Politjeks, vol. 18, 
no. 3, pp. 331-336 [in Rus].

4. Achkasov V.A., Abalian A.I. (2021) 
Rossijskij jetnofederalizm: stanovlenie i 
perspektivy razvitija [Russian Ethnofed-
eralism: Evolution and Development 
Prospects]. Vestnik Volgogradskogo gosu-
darstvennogo universiteta. Seriya 4. Istoriya. 
Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosh-
eniya, vol. 26, no. 3, pp. 203-216 [in Rus].

5. Baburin S.N. (2018) Konsolidacija 
sovremennogo rossijskogo obshhestva 
i evrazijskaja integracija v uslovijah poli-
ticheskih, social’no-jekonomicheskih, 
pravovyh i civilizacionnyh riskov [The Con-
solidation of Modern Russian Society and 
Eurasian Integration in Political, Socio-Eco-
nomic, Legal and Cultural Risks]. Pravo i 
obrazovanie, no. 12, pp. 92-102 [in Rus].

6. Baburin, S.N. (2019) Konstitucionnyj 
akt Sojuznogo gosudarstva: nesostoja-
tel’nost’ oficial’nogo proekta i neobhodi-
most’ al’ternativy [Constitutional Act of the 
Union State: official draft insolvency and 
the need for alternatives]. Gosudarstvo i 
pravo, no. 10, pp. 7—25. DOI: 10.31857/
S013207690007181-1 [in Rus].

7. Bolgova I. ,  Nikitina Yu. (2019) 
Evraziiskii ekonomicheskii soyuz: mezhdu 
integratsiei i suverenitetom [Eurasian 
Economic  Union  at  a  Crossroads 
Between Integration and Sovereignty)]. 
Sovremennaya Evropa, no. 5, pp. 13-22 [in 
Rus].

8. Verevkina Yu.I. (2019) Sojuznoe 
Gosudarstvo Rossii i Belorussii kak forma 
realizacii slavjanskoj idei v sovremennom 
mire [The Union State of Russia and 
Belarus as a Form of Implementation 
of the Slavic Idea in the Modern World]. 
Nauka I praktika regionov, no. 3, pp. 43-47 
[in Rus].

9. Godin Yu. (2006) Rossija i Belorussija: 
10 let integracionnoj nesovmestimosti 
[Russia-Belorussia: 10 Years of Integration 
Non-Compatibility]. Mirovaja jekonomika i 
mezhdunarodnye otnoshenija, no. 10, рр. 
24-26 [in Rus].

10. Goncharik N.V., Rumyancev V.A. 
(2019) Strategicheskoe planirovanie 
kak osnova social’no-ekonomicheskogo 
razvitiya Soyuznogo gosudarstva Belarusi 
i Rossii [Strategic Planning as the Basis 
for the Socio-Economic Development of 
the Union State of Belarus and Russia] // 
Bol’shaya Evraziya: Razvitie, bezopasnost’, 
sotrudnichestvo: Ezhegodnik. Materialy 
XVIII Mezhdunarodnoj nauchnoj konferen-
cii / Otv. red. V.I. Gerasimov, vol. 2, part 2, 
Moscow, Institut nauchnoj informacii po 
obshchestvennym naukam RAN, pp. 497-
501 [in Rus].

11.  Gr ibovod E.G. ,  Kovba D.M. , 
Moiseenko Y.Y. (2019) Politika nacional’noj 
pamjati na postsovetskom prostranstve: 
podhody i praktika [The Policy of National 
Memory in the Post-Soviet  Space: 
Approaches and Practice]. Discourse-P, no. 
2, рр. 28-41 [in Rus].

12. Degterev, D.A. (2020) Ocenka 
s o v r e m e n n o j  r a s s t a n o v k i  s i l  n a 
mezhdunarodnoj arene i formirovanie 
mnogopoljarnogo mira. [Assessment 
of the current balance of power in the 
international arena and the formation of 
a multipolar world]. Moscow, Rusajns, 214 
p. [in Rus].

13. Kozhanova M.A. (2000) Eshcheraz 
k voprosu o dvojnom grazhdanstve [Once 
Again on the Issue of Dual Citizenship] 



19

ВЛАСТЬ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 4 (98) 2023

Teoreticheskie problem rossijskogo 
konstitucionalizma / pod obshch. red. 
T.YA. Habrievoj. Moscow, pp. 194-207 [in 
Rus].

14. Kolosov V.A., Zotova M.V., Popov 
F.A., Gritsenko A.A., Sebentsov A.B. 
(2018) Postsovetskoe pogranich’e Rossii 
mezhdu Vostokom i Zapadom (analiz 
pol it icheskogo diskursa).  Chast ’  I I . 
GljadjanaVostok [Russia’s Post-Soviet 
Borderzone in Between East and West 
(Analysis of Political Discourse). Part 
II: Looking East]. Polis, no. 5, pp. 57-69 
[in Rus].

15. Pankevich N.V. (2010) Disproporcii 
regional’nogo razvitija RF: problema bez 
reshenija? [Disproportions of Regional 
Development in the Russian Federation: 
a Problem with no Solution?]. Rossija i 
sovremennyj mir, no. 1(66), pp. 97-109 
[in Rus].

16. Pravo Soyuznogo gosudarstva 
Belarusii Rossii (2021) [Law of the Union 
State of Belarus and Russia]: uchebnik v 2 
t. T. 2. / Otv. red. R.A. Kurbanov. Moscow, 
Prospekt, 522 p. [in Rus].

17. Savchenko I.A. (2019) Mnogo-
etnichnoe soobshchestvo v poiskah 
marshruta integracii [Multi-ethnic Com-

munity in Search of a Route to Integra-
tion]. Moscow, IC RIOR: INFRA-M, 189 p. 
[in Rus].

18. Seregin A. (2019) Ideologija slavjan-
skogo edinstva i  filosofskie problem ju-
ridicheskoj slavistiki v sovremennom mire 
[Ideology of Slavic Unity and Philosophical 
Problems of  Legal Slavistics in  the Mod-
ern World]. Rossijskij zhurnal pravovyh 
issledovanij, vol. 6, no. 2 (19) [in Rus].

19. Shabaev Ju. P., Omarov M. A. 
(2021) Regionalism and Ethnicity in Rus-
sia: Historical Evolution and Modern Po-
litical Practices [Regionalizmijetnichnost’ 
v Rossii: istoricheskaja jevoljucija i sovre-
mennye politicheskie praktiki]. Moscow, 
Izdatel’stvo RGGU, 513 p. [in Rus].

20. Sharueva M.V. (2020) Pravovye 
osnovy Soyuznogo gosudarstva Rossii 
i Belarusi: razvitie i perspektivy [Legal 
Foundations of the Union State of 
Russia and Belarus: Development and 
Prospects]. Vestnik RGGU. Seriya: Evrazijskie 
iss ledovaniya.  Istoriya.  Pol i tologiya. 
Mezhdunarodnye otnosheniya, no. 4, pp. 
118-125 [in Rus].

Статья поступила в редакцию 
09.11.2023

Copyright: © Pankevich N. V., Rudenko V. V. 
(2023). Published by Chelyabinsk branch of 
RANEPA. 
Open access under CC BY-NC License 4.0.

Права: © Панкевич Н. В., Руденко В. В. 
(2023). Опубликовано Челябинским
филиалом РАНХиГС. Открытый доступ 
на условиях лицензии CC BY-NC 4.0.



20 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 4 (98) 2023

ВЛАСТЬ

For citing: Pankevich, N. V. The Union State 
of Belarus and Russia: an identity policy 

as a key factor of integration / 
N. V. Pankevich, V.V. Rudenko // 

Sotsium i vlast/Society and Power. — 2023. — 
№ 4 (98). — P. 7—20. — 

DOI 10.22394/1996-0522-2023-4-07-20. — 
EDN POYDKY.

UDC 323.21 + 342.24 + 342.722

EDN POYDKY

DOI 10.22394/1996-0522-2023-4-07-20

THE UNION STATE 
OF BELARUS AND RUSSIA: 

AN IDENTITY POLICY 
AS A KEY FACTOR 
OF INTEGRATION

Natalia V. Pankevich,
Institute of Philosophy and Law, Ural Branch 

of the Russian Academy of Sciences,
Senior Researcher,

Cand. Sc. (Political Sciences), Associate Professor.
Yekaterinburg, Russia.

ORCID: 0000-0001-7661-1754 
E-mail: n.pankevich@yandex.ru

Valentina V. Rudenko,
Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the 

Russian Academy of Sciences,
Senior Researcher,

Cand. Sc. (Law), Associate Professor.
Yekaterinburg, Russia.

ORCID: 0000-0002-6641-691X 
E-mail: emikh.valentina@gmail.com

Abstract
The purpose of the article is to analyze the identity 

policy implemented within the Union State of 
Belarus and Russia and determine the ways of its 

improving. 

Methods and materials: materials include acts 
of the Union State of Belarus and Russia and 
materials from Russian and Belarusian media; the 
methodological basis was laid by general scientific 
methods (system analysis, ascent from the abstract 
to the concrete, ascent from the individual to 
the general, synthesis, comparative method) and 
special legal and political science scientific methods 
(formal legal method, method of legal hermeneu-
tics, institutional-functional and system-structural 
approaches, content analysis method). 
Results and conclusions: the formation of the 
Union State of the Republic of Belarus and the 
Russian Federation is inscribed in a complex multi-
level context of international and domestic political 
processes, which co-determine opportunities and 
settle limitations for the unification strategies. The 
authors analyze the international and domestic 
factors that determine the slow character of the in-
tegration process. The authors propose one of the 
possible integration vectors. This vector assumes 
implementing a multi-level identity policy, which 
aims at forming a coherent political community at 
the heart of the Union State and needs today com-
prehensive development and legal and institutional 
support. The authors show that implementing this 
policy is possible only within the framework of the 
citizenship development. The article formulates 
some directions of this policy, which currently have 
not fully revealed their unifying potential and need 
further improvement.

Keywords: 
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Аннотация
Введение. Статья посвящена анализу эсте-

тического аспекта философии А. Кожева, 
способности его философии, рассмотрен-
ной с эстетической точки зрения, прояс-
нить ряд актуальных проблем современ-

ной политической и культурной среды.
Цель. Определить гносеологическую уста-

новку философии А. Кожева, способную 
прояснить то, каким образом его филосо-
фия проблематизирует актуальную куль-

турно-политическую действительность.
Методы. В качестве методов исследова-

ния были использованы герменевтика, 
сравнительный анализ и деконструкция. 

Сравнительный анализ позволяет демар-
кировать собственную линию рассуждений 
А. Кожева, в контексте эстетических и гно-

сеологический теорий, а также собственно 
гегельянской тематики. Герменевтика 

является центральным методом в настоя-
щей работе, так как философия А. Кожева 

требует истолкования как эстетическая 
теория. Деконструкция, формализованная

до статуса метода по П. де Ману, позво-
ляет обнаружить несостыковки, принцип 
взаимной проблематизации философии 
Кожева и актуальной политической и гно-
сеологической повестки.
Научная новизна исследования. Стан-
дартным способом трактовки творчества 
А. Кожева является его оценка как интер-
претатора Г. Гегеля. В статье предпринята 
попытка проанализировать некоторое 
отдельное от разъяснения текста Г. Гегеля 
значение философии А. Кожева. Новизна 
состоит не только в том, что философия 
А. Кожева определяется как идущее дальше 
технической герменевтики (ясное изложе-
ние) теоретизирование, но и как специфи-
ческое представление такого теоретизи-
рования, как гносеоэстетической теории. 
Последнее — довольно редкая интерпре-
тация философии А. Кожева. Это позволяет 
расширить традиционное предположение 
о том, что постгегелевская гносеоэстетика 
достояние крайне ограниченного числа 
авторов (например, Б. Кроче). Более того, 
подобная трактовка теорий А. Кожева явля-
ется новым элементом в формирующейся 
тенденции рассмотрения политической 
проблематики в рамках гносеоэстетики.
Результаты. Специфический режим ин-
терпретации Г. Гегеля, который осуществ-
ляет А. Кожев, превращает философию 
первого в своеобразный эстетический 
проект. В этом проекте на передний план 
выходит категория эстетического опыта, 
указывающая на пустой, формальный 
характер любого дискурса. В этой связи 
всякая претензия на знание действи-
тельности, на верное представление о 
предмете заменяется идеей творческого 
создания предмета дискурса. Последова-
тельное рассмотрение этой идеи и являет-
ся симптоматикой философии А. Кожева. 
Такая философия является отражением тех 
исторических изменений, которые породи-
ли культуру «эстетической рационально-
сти»: пустую и формальную. В философии 
А. Кожева можно увидеть, как подобная 
культура Конца истории является, вопреки 
гегельянским представлениям, не эпо-
хой заката борьбы, а эпохой её странной 
трансформации, симптомом возрастания 
политического насилия.
Выводы. Философия А. Кожева рассмотре-
на не как утопический политический про-
ект, а как проблематизация современной 
культурной и политической сферы. Под 
последним понимается указание на несо-
стоятельность онтологических дискурсов 
Истины, обнаружение в самой сути



22 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 4 (98) 2023

ВЛАСТЬ

дискурсивных практик пустого, формаль-
ного, а от того интересующего в первую 
очередь эстетику, принципа. Современ-
ная эпоха Конца истории и конца эпохи 
убедительной речи даёт представление 
о главном политическом парадоксе (как 

минимум для философии А. Кожева, и как 
максимум для современной политической 

среды). Эпоха разочарования в дискурсе 
должна стать эпохой отказа от борьбы за 
дискурсы, но становится эпохой максими-

зации насилия, так как именно в ситуации 
разочарования дискурсы остаётся поддер-

живать лишь силой. От неубедительной 
речи мы переходим к убедительному на-

силию, однако понять истоки и специфику 
такого перехода возможно лишь рассмо-
трев философию А. Кожева в свете такой 

дисциплины, как эстетика.

Ключевые слова:
А. Кожев,

философия смерти,
эстетический опыт,

политическое насилие

Актуальность

Когда речь заходит о роли А. Ко-
жева в философии XX века, то обычно 
указывают на его статус «интерпретато-
ра Гегеля»1 [10, с. 106]. Действительно, 
лекции А. Кожева по анализу и режи-
му понимания философской системы 
Г. Гегеля сформировали представления 
Ж.  Батая ,  М.  Фуко ,  Ж.  Деррида , 
Ж.-П. Сартра, Р. Арона и других пред-
ставителей французской философии, 
которые, в свою очередь, определили 
дух последней для всего остального XX 
в. Однако как бы ни была высока зна-
чимость философии А. Кожева в подоб-
ной трактовке, зачастую это приводит 
к несколько превратному толкованию. 
Дело в том, что из интерпретации ге-
гелевской системы А. Кожев делает ряд 
довольно радикальных выводов, кото-
рые порождают своего рода разрыв, 
зазор, некоторое минимальное несоот-
ветствие между идеями Г. Гегеля и тем 
как сам А. Кожев стремится их органи-
зовать в ясный политический проект. 
Мимо этого разрыва очень легко прой-
ти, потому что в изложении А. Кожева 
его собственные мысли — всё тот же 
самый текст Г. Гегеля.

Примером подобного понимания 
изложения А. Кожева может являться 
замечательная статья Б. Гройса «Ро-
мантическая бюрократия. Постистори-
ческая мудрость Александра Кожева» 
[7]. В ней автор ставит цель выяснить 
условия постисторического существо-
вания человека, а, как известно, кон-
цепт «Конца истории» крайне интере-
совал А. Кожева: вокруг этого концепта 
выстраивалась политическая филосо-
фия последнего. Описывая те условия 
постисторического существования, те 
сложности и противоречия, что встают 
на пути А. Кожева, Б. Гройс указывает 
на множество затруднений, которые 
связаны с наследованием А. Кожевом 
философии Г. Гегеля. Собственно, ста-
тья представляет собой довольно вы-
1 «Неомарксистское и парахайдеггерианское про-
чтение Феноменологии духа, которое предлагает 
Кожев... оказало формирующее и во многом опре-
деляющее воздействие на поколения французских 
интеллектуалов...»
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разительное и последовательное, хоть 
и краткое, представление системы 
А. Кожева как интерпретации Г. Гегеля 
со всеми её сильными и слабыми сторо-
нами, удачными, и не совсем, ходами. 
Однако такое изложение является лишь 
вариантом рассмотрения философии 
А. Кожева. Проблема этого варианта 
состоит в том, что кожевское гегельян-
ство берётся как бы «в скобки». Да, 
А. Кожева интересуют постисториче-
ские условия существования, но ка-
ковы условия самого Конца истории? 
В статье Б. Гройса этому отводится не 
так много места. И хотя «сжатого введе-
ния» в философию А. Кожева достаточ-
но для целей Б. Гройса, представляется, 
что может быть упущено нечто более 
важное. В изложении Б. Гройса, кожев-
ская философия — это утопический 
проект постнационального тотального 
государства. Результирующая оценка 
этого проекта производится по тому, 
насколько такая утопия реализуема, а 
процессуальная оценка — насколько 
система А. Кожева смогла разобраться 
с затруднениями гегелевского изложе-
ния. Но это слабые формы представ-
ления кожевской философии. Слабые 
потому, что не различают вариатив-
ные и обязательные элементы. Какие-
то положения, изложенные А. Кожевым 
обязательные, а какие-то легко можно 
изъять, заменить или улучшить. Но 
главная слабость состоит в том, что 
творчество А. Кожева рассматривается 
как «готовый продукт», как фиксирован-
ный проект, утопический или нет, со-
ответствующий действительности или 
нет. Такой подход, как представляется, 
не проблематизирует философию А. Ко-
жева. Он может очень много сказать о 
нём (о А. Кожеве, и в этом смысле ста-
тья Б. Гройса замечательная), но очень 
мало о нас, об актуальной действитель-
ности.

Мы предлагаем иное рассмотрение 
философии А. Кожева. Важно понять в 
чём проявляется симптоматичность его 
идей. Раз, с точки зрения Г. Гегеля, фи-
лософская рефлексия возникает в опре-
делённых исторических условиях, а не 
просто волевым усилием [16, с. 43], то 

каковы эти условия? Однако это также 
предполагает, что мы ответили на дру-
гой вопрос: в чём важность выявления 
подобных условий, зачем их выявлять? 
Забегая вперёд, сразу скажем, что усло-
вия кожевской философии находятся в 
эстетической плоскости. Современная 
культурная ситуация некоторыми ав-
торами описывается как «эстетическая 
рациональность» [21, с. 20—45] (то есть 
не рациональность, основанная на раз-
умном отображении онтологической 
действительности, а основанная на 
субъективном суждении, и порождае-
мой этим плюральности и конфликте 
равнозначных интерпретаций). Эсте-
тика, зачастую оказывается единствен-
ной дисциплиной, способной ответить 
на множество вопросов и разъяснить 
множество проблем настоящего време-
ни. При этом и само понятие «эстетика» 
и границы самой дисциплины тракту-
ются довольно широко, что не идёт 
на пользу её ясности. В этом смысле, 
между А. Кожевом и эстетической ра-
циональностью возникает следующее 
взаимное отношение. Философия А. Ко-
жева позволяет понять в более строгом 
ключе то, о чём вообще идёт речь при 
употреблении рубрики «эстетическое». 
Эстетика же позволяет вычленить те ус-
ловия и те обязательные элементы фи-
лософии А. Кожева, которые являются 
симптоматичными к нашей культуре и, 
в не последнюю очередь, к её полити-
ческой сфере, раз уж эта сфера была ос-
новным предметом данной философии. 
Так в чём же эта симптоматичность и 
что же она позволяет нам увидеть?

Философия Смерти
как путь к Эстетизации

В философском наследии А. Кожева 
есть один небольшой текст, который 
колоссально облегчает сепарацию обя-
зательных и необязательных элементов 
его философии. Этот текст называется 
«Идея Смерти в философии Гегеля». 
В самом его начале А. Кожев обращает 
внимание на то, что Г. Гегель понимал 
свою философию как «абсолютную» 
[17, с. 135], т. е. сводимую к некоторому 
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набору положений, не подлежащих 
сомнению, и являющихся итогом ев-
ропейской рефлексии как таковой (от 
себя добавим: классической рефлексии, 
т. е. метафизического поиска основа-
ния мира). Собственно, в этом тексте 
и представлена та линия рассуждений, 
которая характеризует гегелевскую си-
стему (т. е. систематическое изложение 
феноменологии Духа, предпринятое 
Г. Гегелем) как абсолютную, тот набор 
положений, которые являются, как об 
этом было сказано выше, обязательны-
ми. Каковы же эти положения?

А. Кожев обращает внимание на 
то, что практически вся философия 
Г. Гегеля может быть воспроизведена 
из одного единственного тезиса с не-
большим набором уточнений. Тезис 
этот гласит, что Дух необходимо пони-
мать не как субстанцию, а как субъект. 
Уточнения же, следующие: субъект 
есть ограниченный во времени и про-
странстве Рассудок, при этом Рассудок 
сознаёт свою ограниченность, т. е. 
смертность; рассудок осуществляется 
в дискурсе как акт, поэтому, в субстан-
циональном смысле духа-субъекта нет, 
он понимается как Субъект-Ничто, как 
артикуляционный эффект языковой де-
ятельности. В акте осознания, субъект 
постигает весь мир, но всякий раз об-
ращаясь к истоку самой способности 
осознавать предметный мир он натал-
кивается лишь на саму способность к 
сознанию (процесс), не обнаруживая 
самого себя (сущность). Субъект дан 
самому себе лишь как пустота. Именно 
поэтому гегелевско-кожевский субъ-
ект — это Субъект-Ничто [17, с. 131-156].

В этом смысле, развитие Духа явля-
ется историчным, Абсолютный дух не 
существует неким образом сразу1, но 
разворачивается в дискурсе, то есть 
имеет принципиально историческую 
природу, не осуществляется нико-
им образом иначе, кроме как в акте 
исторического творчества субъекта. 
Творчество же такого субъекта харак-
теризуется свободой, так как Рассудок 
противопоставляется Природе. Человек 
1 Это явно не Бог, и вообще для А. Кожева харак-
терен радикальный атеизм

есть сама способность сказать жизни 
«нет», отрицать налично данное, от-
рицать своё собственное природное 
существование, и, отрицая, создавать 
существование, не сводимое к нор-
мальному и естественному течению 
природных процессов. Такое существо-
вание и будет царством дискурса, или, 
иными словами, Культурой. Свобода 
человека проявляется в отношении 
Природы как способность именовать 
вещи и их дискурсивно осмыслять без 
всякого на то основания (свобода фан-
тазии). Свобода есть также и свобода от 
внешних обстоятельств существования, 
от гнёта необходимости, пусть даже та-
кая свобода и осуществляется как до-
бровольная и осознанная смерть [17, 
с. 187—192].

Именно этот второй аспект свобо-
ды и создаёт специфику историческо-
го развёртывания дискурса: борьбу. 
Субъект утверждает себя в борьбе, ища 
в этой борьбе не удовлетворения при-
родных склонностей в пище и половом 
влечении, а утверждая себя как нечто 
существующее. Важным уточнением 
для этой системы является то, что Рас-
судок, сознающий свою конечность и 
ограниченность, стремится расширить 
собственные пределы, утвердив себя в 
борьбе за признание2. Нерешаемым же 
затруднением такой борьбы является 
то, что субъект каждый раз втягивается 
в борьбу за признание лишь из-за того, 
что его внутренняя пустота нестерпима, 
он не в состоянии смириться с тем, что 
он Субъект-Ничто3 [25, с. 16—27]. Поэто-
му субъект постулирует себя как некое 
сущее (субстанция души), а все проек-
ты и идеи своего творчества, как нечто 
существующее на основании истины, 
соответствия и т. д., т. е. речь идёт о 
Логоцентрическом представлении о 
тех дискурсах по поводу и посредст-
вом которых осуществляется борьба. 
Из-за того, что борьба призвана снять 
проблему внутренней пустоты, она 
апеллирует лишь к другим таким же 

2 Говоря лакановским языком: Субъект желает же-
лания Другого.
3 Речь идёт о том ужасе, который испытывает 
Субъект в осознании своего отношения к Ничто.
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существам, терпящим эту внутреннюю 
пустоту1. Отсюда следует, что борьба 
осуществляется между субъектами по 
вопросу господства и подчинения, что 
в гегелевской философии находило 
отображение в диалектике Господина 
и Раба. Однако эта бинарная пара не 
может существовать, так как Раб не 
признаётся человеком, а о каком тог-
да признании Господина может идти 
речь? Кроме того, Раб обретает призна-
ние от своего труда, как борьбы с При-
родой, но не по своей воле, а по воле 
Господина и по причине животного 
страха перед смертью (надо работать, 
чтобы жить), при этом страх смерти — 
есть специфическая черта субъекта, как 
существа, трансцендирующего себя во 
времени. Поэтому, с одной стороны, 
система Господин-Раб не работает, а с 
другой, разворачиваясь в Истории, он 
не исчезает моментально, а лишь по 
прошествии длительного времени при-
водит к синтетическому снятию в лице 
Гражданина [17, с. 193—196].

Вот основные положения, которые 
являются обязательными, по мнению 
А. Кожева в гегелевской системе. Они 
и занимают центральное место. Столь 
нескромной характеристике как «абсо-
лютная» философия обязана именно 
им. Конечно, в процессе ознакомления 
может возникнуть сомнение в «несом-
ненности» абсолютной философии, но 
это сомнение попадает в ряд умело рас-
ставленных А. Кожевом ловушек.

Во-первых, сразу можно отмести все 
возражения, которые завязаны на бо-
лее ранних работах2 А. Кожева, таких 
как «Декарт и Будда» (1920) или же «Ате-
изм» (1931) [14]. В них, можно сказать, 
ещё лишь выкристаллизовывается ко-
жевская интерпретация Г. Гегеля, поэ-
тому эти работы наполнены странными 
ходами, такими как аргументы в пользу 
атеизма на примере спора с Р. Дека-

1 Пассивность природы не даёт того же эффекта 
от её подавления, как подавление активной воли 
Другого. Поэтому даже борьба с Природой требует 
признания со стороны другого Человека — дис-
курсивного свидетельства, единственно имеюще-
го силу в дискурсивной вселенной сознания.
2 «Идея смерти в философии Гегеля» датирована 
1947 годом.

ртом3 и т. д. Здесь виден ещё незрелый 
А. Кожев, и попытка апеллировать к та-
ким текстам заведомо неудовлетвори-
тельна, однако встретить можно и её 
[18, с. 33—47].

Во-вторых, А. Кожеву серьёзно игра-
ет на руку простая и ясная позиция, сво-
димая к малому набору тезисов. Рассу-
док, мысля предмет не может мыслить 
исток мышления, потому как мыслить 
мышление требует мышление мышле-
ния мышления и т.д. до бесконечности. 
В итоге саморефлексия всегда сталкива-
ется с феноменологическим представ-
лением о Ничто (как у М. Хайдеггера 
[25]) ведь исток мышления отдаляет-
ся. При этом сам акт мышления обна-
руживающий себя как Ничто (схожие 
рассуждения представлены у М. Шеле-
ра [27, с. 153]) предельно строго сфор-
мулирован: Либо существо конечное, 
мыслящее и смертное, либо существо 
не конечное (длится неограниченно 
долго), но тогда оно тотально сущее, не 
членимое, а следовательно, неопред-
мечиваемое и не опредмечивающее, а 
следовательно, не мыслящее (мыслить 
можно сугубо предметно), а следова-
тельно, его и нет, так как его нельзя 
артикулировать. В этом отношении 
ставка А. Кожева безукоризненна, либо 
мы есть, но Бога нет. Либо Бог есть, но 
нас нет. В любом случае человек имеет 
дело с пустотой. Важно отметить, что 
эта мысль, встречающаяся и у назван-
ных выше иных авторов, является для 
кожевской философии обязательной, 
что не случайно. Это исторический итог 
рефлексии европейской философии о 
категории самости.

Что же касается диалектики Раба и 
Господина, то это, хоть и представлен-
ное в тексте об «абсолютной» фило-
софии, рассуждение носит случайный 
характер. Вернее, случайно и вполне 
заменяема форма борьбы между Госпо-
дином и Рабом, однако же утверждение 
себя в конфликте с другими (война) или 
природой (труд) не случайно. Различные 
3 Явное нарушение кожевской же идеи о ради-
кальном отличии Природы и Человека, в то время 
как для Р. Декарта рассудочные (через мышление 
Природы, а не Свободы) аргументы всё ещё имеют 
силу.
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случайные формы реализации этого 
неслучайного условия существования 
человека можно найти у Р. Жирара [13, 
с. 409] или, например, Ж. Батая [2, с. 77]. 
И если с диалектикой Господина и Раба 
легко можно поспорить, то развёртыва-
ние человека в борьбе опять же отсы-
лает к описанной ставке: либо человек 
есть отрицание Природы, либо челове-
ка нет вовсе. Оба варианта А. Кожева 
устраивают, оба они имеют одинако-
вый смысл [8, с. 49—50]. В конечном 
итоге можно усомниться в чём-то, но 
в Ничто усомниться нельзя. Это Ничто 
является обязательным условием либо 
выбора в пользу человека, либо в поль-
зу Бога, но несомненным является логи-
ческая автоматика кожевской системы 
равно приложимая и к первому, и ко 
второму. В конечном счёте, любое рас-
смотрение таких предельных понятий 
как Человек или Бог связано с Ничто, 
ведь Абсолют с необходимостью содер-
жит своё собственное отрицание.

Именно этот набор тезисов об огра-
ниченности и конечности духа автома-
тически, как на это указывает сам А. Ко-
жев, делает всю эту систему радикально 
атеистической1. Если Рассудок вообще 
хоть как-то существует, то только в 
своей ограниченности и конечности, 
то есть в смертности, или, в связи с его 
дискурсивным развёртыванием, толь-
ко как Субъект-Ничто. Постулировать 
возможность существования Бога лишь 
как Субъекта-Ничто и есть, формально, 
атеизм2. Поэтому А. Кожев и называет 
систему Г. Гегеля «Философией Смерти» 
[17, с. 146—147]. Смерть играет здесь 
главную роль в понимании функциони-
рования гегелевской философии. Важ-
нейшим же выводом из этого является 
то, что Метафизическим основанием 
мира является не некий внеположный 
Логос, а Ничто. Основание мира — это 
пустота. Поэтому никакая Великая Идея 
не обладает «подлинным» содержани-
ем. Если что-то превыше всего, то это 
что-то может быть только Ничто, пото-

1 «Радикально» подчёркивает здесь то обстоятель-
ство, что пустующее место Бога не может быть за-
нято никаким суррогатом божественного.
2 Бог без рассудка уже не Бог, а Природа.

му как превыше Всего только Ничего. 
Осознание пустоты оснований мира 
происходит не сразу, хотя, как кажется, 
могло произойти и многим раньше, уже 
в христианстве [22, с. 214], или даже в 
античности3 [23, с. 255—259]. Но осоз-
нание Пустоты — это исторический 
факт, знаменующий собой собственно 
Конец Истории, окончание борьбы и 
приход к пониманию радикальной бес-
смысленности таковой. И как историче-
скому факту ему требовалось вызреть 
во всех тех перипетиях исторического 
процесса, что вершились в Европе до 
середины XX века.

Именно в этот момент и заявляет о 
себе эстетика. А. Кожев указывает на 
эстетику как на систему, подвешенную 
в пустоте, неявно отсылая к кантов-
ской идее о том, что эстетика сущест-
вует как «целесообразность без цели», 
сама эстетика — первый звоночек Фи-
лософии Смерти, ведь если Бога нет, 
то откуда красота? А если Бог есть, то 
конечно же красота от него, и эстети-
ка как дисциплина выводящее чувство 
прекрасного и возвышенного из сферы 
субъективных способностей вообще не 
нужна [14, с. 21—55]. Этот формализм 
целесообразности без цели даёт воз-
можность взглянуть на эстетику как на 
дисциплину деонтологизации. До тех 
пор, пока онтология представляется 
надёжной сферой рассуждений, эстети-
ка не нужна. Картезианское сомнение 
заложит основы деонтологизации, а 
кантовский критический переворот ста-
нет как раз тем условием, своего рода, 
отказа от онтологии, или, как минимум, 
потери нашего наивного отношения к 
онтологии как к сфере рассудочного 
познания.

Таким образом, для А. Кожева лю-
бая форма является формой без содер-
жания, а эстетическое отношение есть 
лишь полное осознание и принятие это-
го факта. Иными словами, Философия 
Смерти воспроизводит эстетическое 
представление автоматически, эстети-

3 В этом смысле примечательно рассуждение Сок-
рата в диалоге с Алкивиадом, где к понятию души 
он приходит с помощью последовательного отри-
цания сущего.
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зация присуще ей с той же неуклонной 
необходимостью, что и атеизм.

Эстетизация,
формализация
и эстетический опыт

Фундаментальная важность эстетики 
для А. Кожева проявляется как итог его 
философского проекта, как постулиро-
вание примата эстетического в усло-
виях радикальной деонтологизации, 
вызванной Философией Смерти. Для 
А. Кожева эстетика является важной 
темой именно в том измерении, в кото-
ром приходится говорить об эстетиче-
ском опыте. А. Кожев не приводит эсте-
тику к виду философии искусства, хотя 
ряд его собственно эстетических работ 
и посвящены живописи, в частности 
живописи В. Кандинского. Именно текст 
«Конкретная (объективная) живопись 
Кандинского» [15, с. 258—294] и содер-
жит в себе это состояние выведения 
эстетики в сферу свободную от филосо-
фии искусства, хоть и апеллирующую к 
последнему как к примеру.

Первое, на что стоит обратить вни-
мание при анализе этой статьи, так это 
на то, что А. Кожев сразу же определя-
ет искусство дискурсивным образом по 
отношению к Ничто [15, с. 259]. Сфера 
искусства противопоставляется ути-
литарности. Многие вещи могут быть 
прекрасными (для нас), у них есть ещё 
что-то (для нас, какая-то конкретная 
польза для конкретной цели, напри-
мер, на красивом автомобиле можно 
кататься1). У искусства же нет ничего, 
кроме того, чтобы быть прекрасным. 
Это сразу же даёт понять, что искусство 
становится таковым лишь в сфере субъ-
ективного опыта (то есть в спонтанном 
Со-Бытии Субъекта-Ничто и Мира как 
внешнего представления). Мы не гово-
рим в данном случае об оценке, пото-
му как картины могут нравиться или не 
нравиться, но если даже в безобразных 
1 Важно отдавать себе отчёт в том, что аспект 
искусства может быть сепарирован. Какой бы по-
лезным не был автомобиль — его красота суще-
ствует как бы сверх того, как нечто необязатель-
ное. В конечном счёте, картина может выполнять 
функцию загораживания дырки в стене.

картинах обнаруживают собственно 
картину, то, безотносительно субъек-
тивной оценки, она переживается как 
субъективный опыт прекрасного, пусть 
и неудачного [15, с. 261]. Далее А. Кожев 
описывает различие субъективного и 
объективного искусства на примере жи-
вописи. Субъективное искусство — это, 
собственно, выразительное искусство, 
где субъект свободно фиксирует неко-
торую природную, в значении внешне 
существующую, данность, и выражает 
её на холсте. Например, картина на ко-
торой изображено прекрасное дерево. 
Объективная же живопись, это, напри-
мер, живопись В. Кандинского, которая 
не выражает реальные объекты, а фор-
мирует изображение без референта к 
действительности (чистые цвета или 
геометрические фигуры). По этой при-
чине данная живопись и является объ-
ективной, так как субъект не фиксирует-
ся произвольно на некотором аспекте 
сущего. Из этого рассуждения А. Кожев 
делает довольно любопытный вывод: 
изобразительное искусство абстрактно, 
по той причине, что художник выража-
ет некоторый абстрактный образ дере-
ва, а не конкретно дерево (в последнем 
случае дерево, стоило бы поставить на 
место картины, что, конечно же озна-
чает уничтожение дискурсивности2) [6, 
с. 23]. Конкретное же искусство, наобо-
рот, не выражает некую абстракцию, 
а выражает прекрасное без отсылки к 
внешней действительности, т. е. выра-
жает без природы выражаемого (т. е. 
чистое Творчество). Именно таковое 
искусство и будет тотальным, так как 
не зависит от абстрактной субъектив-
ной воли, а соотносится с конкретным 
и объективным положением дел, пусть 
даже такое положение дел и является 
дискурсивным, т. е. субъективным, но 
это, как ни странно, объективность 
внутри субъективного представления, 
не отсылающая ни к чему иному, кроме 
как к самому себе.

На первый взгляд, эта работа А. Ко-
жева носит весьма скромный характер 

2 Хотя не всё так просто, ведь и представление о 
дереве как о прекрасном дереве уже есть дискур-
сивная операция.
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и занимает побочное положение в 
его философии. Происходит странное 
переворачивания представлений об 
абстрактной/конкретной живописи. 
В лучшем случае статья иллюстрирует 
актуальные на момент её написания 
(1936 год) тенденции в искусстве, в 
худшем, является формой пиара родст-
венника (В. Кандинский — дядя А. Коже-
ва). В то же время, статья приобретает 
центральное значение для философии 
А. Кожева если проанализировать её 
под иным углом.

Эстетика для А. Кожева — это сфера 
чистого формализма, выражения без 
природы выражаемого, деонтологизи-
рованная сфера. Там, где речь идёт о 
выразительной живописи А. Кожев под-
чёркивает, что речь идёт ещё не о чисто 
эстетическом, что эстетическое мыслит-
ся абстрактно и субъективно, что живо-
пись здесь может смешиваться с иной 
формой благоволения, а именно быть 
просто фиксатором красоты реального 
дерева. Но даже в такой абстрактной 
живописи сфера эстетического пред-
стаёт в полной мере пустой, в сфере от-
рицания конкретики дерева. Различие 
между абстрактной и конкретной живо-
писью не столь принципиально, если 
обратить внимание на сам принцип их 
разделения и отделение сферы искусст-
ва от иных сфер — отрицания налично 
данного. В этой связи А. Кожев говорит о 
музее абсолютного искусства [15, с. 264], 
где всё, что определяется как картина, а 
не случайное (естественно-природное) 
стечение обстоятельств, уже есть искус-
ство. Иными словами, в основе эстетики 
лежит не аксиологическое условие (нра-
вится), а гносеологическая установка 
(узнаю), или, иными словами, прима-
том эстетики является не эстетическая 
оценка, а эстетический опыт. Здесь, 
волей-неволей, реализуется классиче-
ское, буквально первое, представление 
об эстетики как «низшей форме гносео-
логии» [4, с. 454—455]. Эстетика оказы-
вается для А. Кожева гносеологической 
формулой анализа условий отношения 
человека к миру.

По этой причине в центре «кожев-
ской эстетики» стоит эстетический 

опыт: такое отношение Субъекта- Ничто 
и Бытия, которое раскрывается в дис-
курсивном выражении, но так как такое 
отношение всегда является отрицани-
ем, то это выражение без природы вы-
ражаемого (но не без выражаемого в 
принципе), т. е. Творчество. Иными 
словами, выражая дерево я выражаю 
формальную составляющую, имеющую 
смысл лишь в самом акте выражения, 
то есть прекрасное, без относительно к 
дереву, в дискурсивном отрицании де-
рева. Позади искусства не стоит ничего, 
его основание — это Пустота. Поэтому 
А. Кожев так интересовался японской 
культурой, которая, по европейским 
меркам, в связи со своей ритуально-
стью, является пустой формой [1].

Именно в перспективе эстетиче-
ского опыта необходимо трактовать и 
идею Конца Истории, на которую обыч-
но и обращают внимание при работе 
с кожевской интерпретацией Г. Гегеля. 
Эта гегелевская идея встречает самую 
разнообразную критику. Первым круп-
ным возражением была идея Ф. Ницше 
о вечном возвращении, где каждое по-
вторение истории есть автоматически 
новая история, потому как это повто-
рение + знание о повторении и т.д. То 
есть историю закончить невозможно [9, 
с. 64—85]. Существуют и иные формы 
возражений, начиная от теоретических 
[11] и кончая эмпирическими. Однако 
от Конца Истории нельзя отмахнуться 
так легко как кажется. Конец Истории — 
это обнаружение того, что всякий че-
ловеческий опыт не есть опыт Бытия, 
но лишь опыт Творчества. Не онтоло-
гический, а эстетический опыт. Вместо 
онтологической Истины как чего-то су-
щего мы обнаруживаем лишь феноме-
нологическую пустоту субъекта. Культу-
ра становится пустой. Само рождение 
дисциплины «эстетика» — симптом 
подобной пустоты. В конце истории 
может существовать только эстетиче-
ское Искусство, как, впрочем, и только 
такая эстетическая Культура, которая 
не претендует ни на какое схватывание 
содержания, а уж тем более на какую-то 
правоту или же превосходство, относи-
тельно иных пустых форм. Все формы 
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находятся на одной дистанции от Исти-
ны-Ничто. Ведь и Истина, не существу-
ет как субстанция, но только как субъ-
ект. Эта эстетическая идея и является 
обязательным элементом кожевской 
философии — она играет роль гносе-
ологического базиса его рассуждений. 
Но оценить всю суть этой эстетической 
идеи можно только в сфере примене-
ния, которая и составляет основную 
форму философствования А. Кожева — 
политическая философия.

Тотальное государство
эстетики

А. Кожев, возводя искусство в ранг 
вещи-в-себе-к-пользе, указывает на 
автономность эстетического как тако-
вого. Эта автономность указывает и на 
дискурсивность выражения, как на ав-
тономное предприятие, на тотальность 
пустого формализма как на единствен-
но возможную тотальность. Безуслов-
но, такое положение дел приведёт к 
конфликту с одним из доминирующих 
принципов политики начала прошлого 
века: с тоталитаризмом.

В первую очередь, это личный кон-
фликт самого А. Кожева. Советская 
Власть, строя тотальное государство не 
может вынести А. Кожева (да и его дядю 
В. Кандинского, да и множество иных оп-
позиционеров и несогласных) с их искус-
ством «в-себе-и-для-себя», с их идеями не 
для советского государства. Оно не слу-
жит установлению коммунизма (избега-
ет тотальности, мобилизации для нужд 
рабочих и крестьян), а значит оно бес-
полезно. Но для А. Кожева, как и для его 
дяди, бесполезное не равно вредное. Для 
тотальной же системы бесполезное есть 
балласт, а балласт вещь вредная, тормо-
зящее движение к светлому будущему [3, 
с. 77-81]. Вся эта неприязнь усугубляется 
ещё и тем, что А. Кожев работает с геге-
льянской позицией, причём, в отличии 
от множества иных оппонентов мар-
ксизма, с безапелляционно гегельянской 
позицией, не терпящий компромиссов 
ради ухода от острых углов этих учений. 
Могло ли найтись в нарождающемся 
СССР место для такого философа?

Здесь-то и происходит переход к 
практическим следствиям эстетизации. 
Для Советской власти Истина понимает-
ся в субстанциональном ключе, это что-
то, притом мыслимая как нечто такое, 
чьи характеристики известны, хотя бы 
апофатическим (через логическое от-
рицание) образом. Поэтому Советская 
Власть высылает ненужную ей интел-
лигенцию, ведь она не вписывается в 
новые условия существования. Однако 
это сразу же высвечивает невозмож-
ность Советского проекта как тотально-
го. Абсолют с неизбежностью содержит 
и своё собственное отрицание. Совет-
ская же власть не может выдержать оп-
позиционную интеллигенцию идейно, а 
не по причине её какого-то неправово-
го поведения (например, если бы тако-
вая интеллигенция занималась разбо-
ем, диверсиями и т.д.). Невозможность 
классического тоталитаризма добиться 
своего происходит в силу того, что то-
талитаризм, претендуя на, собственно, 
тотальность, делает это субстантивно-
позитивным образом, содержательно. 
Партия стремится привести к содер-
жанию марксизма государство, или же 
убрать то, что к этому содержанию не 
приводится (пусть даже такая партия, 
и, соответственно, такое государство и 
провозглашает, что для него марксизм 
не «догма, но руководство к действию»).

Как бы в пику подобной неудаче 
проекта тоталитарного государства, 
А. Кожев выдвигает идею «тотального 
государства» [7]. Тотальное государ-
ство может быть осуществлено лишь 
как пустая форма, неудержимая в том, 
что какой бы антитезис вы ему не выд-
винули, оно везде узнает самоё себя, 
ведь такое государство может быть то-
тальным, только как априорный абсо-
лют, поглощающий всё, ведь абсолюту 
присуще даже собственное отрицание. 
Тотальное государство есть государ-
ство пустое (= формальное), а значит 
оно эстетическое. Это единственная 
возможность полной реализации то-
талитаризма, и, в то же время, недо-
стижимый для него идеал. Недости-
жимый в своей отвратительности для 
всякой претензии на субстантивную, 
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содержательную Истину. Именно поэ-
тому, будучи, в сущности, белоэмигран-
том, А. Кожев был сталинистом. В фигу-
ре И. В. Сталина он видел (в той мере, 
в которой это вообще реально делать 
находясь во Франции, в эмиграции) 
фигуру тирана-философа, действующе-
го из тотализирующей политической 
идеи (марксизм-ленинизм), но отрица-
ющей субстантивацию оснований (ро-
спуск Коминтерна; Большой Террор, 
первыми жертвами которого стали са-
мые идейные коммунисты, сближение 
с православной церковью в годы Вели-
кой Отечественной войны). По мнению 
А. Кожева, только такое государство и 
могло бы быть Государством Конца 
Истории. Тотальным государством эсте-
тического [7].

А. Кожев указывает на то обстоя-
тельство, что Конец истории характе-
ризуется эпохой «конца убедительной 
речи». Субъект, отрицая наличное 
данное, создаёт пространство дискур-
са, в коем он обладает «абсолютной 
властью». Идея переубеждения, под-
чинения Истине, строилась на, по сути, 
античном концепте Модельного зна-
ния [11], идеи подразумевающей, что 
позади дискурса есть субстантивная 
истина, а не Истина-Ничто. Историче-
ское осознание Ничто позади Дискурса 
лишает речь даже иллюзии убедитель-
ности (неубедительной она была всег-
да, ведь Субъект неотделим от своей 
свободы добровольного согласия или 
же добровольной гибели, если иной 
Субъект настаивает на своей правде 
до конца) [17, с. 150]. Отсюда и вытека-
ет необходимость Тотального государ-
ства эстетики, ведь выходит так, что 
многообразие дискурсов не сводится 
к некоему единому основанию, иному, 
кроме как отсутствию всяких основа-
ний, а значит логическое выражение 
позиций может служить лишь принци-
пу всеобщей сообщаемости, принципу 
выразительности, но никогда не может 
служить принципу доказательности и 
репрезентации, потому как репрезен-
товать, строго говоря, нечего. Эсте-
тическое правило о том, что о сужде-
ниях вкуса нельзя спорить, но можно 

только диспутировать [14, с. 184—185] 
(т. е. нельзя доказывать/опровергать, 
но только выражать, представлять на 
суд публики) распространяется на весь 
Дискурс в целом. Многообразие же ди-
скурсов определено не заблуждениями 
и не частичными соответствиями к Ло-
госу, но многообразием эстетического 
опыта, многообразием субъективного 
узнавания вещей в сенсорных дан-
ных, сами же эти вещи оказываются 
сугубо интимным знанием субъекта. 
Интимность этого знания описывается 
меткой христианской формулировкой: 
«кто хочет словом разъяснить чувст-
во и действие Божьего света людям, 
не ведающим его, подобен человеку, 
который захотел бы словами передать 
сладость мёда тем, кто его не ел» [22, 
с. 115]. Тотальное государство, будучи 
таковым без внутренней сути, пустым 
государством, способно объединить 
любые дискурсы, не отрицая никакие 
из них. Тотальное государство — это 
государство всеобщего принятия, в яс-
ном сознании того, что всё находится 
на одинаковой дистанции от Ничто. Та-
кое государство противопоставляется 
национальному государству (А. Кожев 
вообще был противником последнего) 
как государство Наднациональное [7]. 
Как пишет об этом Б. Гройс, А. Кожев 
был не только теоретиком подобного 
государства, но и его практиком, что 
нашло выражение в его дипломатиче-
ской работе внештатного консультан-
та министерства экономики Франции. 
А. Кожев был одним из участников со-
ставления Римского договора, который, 
в дальнейшем, приведёт к созданию Ев-
ропейского Союза [7].

Таким образом, замыслом А. Кожева 
была такая политическая философия, 
которая реализуется в свете эстетиче-
ского опыта. При этом сама эстетика у 
А. Кожева сводится к гносеологической 
операции узнавания, к эстетическому 
опыту выражения сырых сенсорных 
данных в формулировке искусства, без-
относительно к какой бы то ни было 
пользе (это видно на примере анализа 
творчества его дяди). В то же время эта 
ранняя статья А. Кожева лишь прояс-
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няет эстетическую специфику его фило-
софии. Сам же он переносит эстетиче-
ский опыт из сферы искусства в сферу 
политики, так как и сама политика не 
несёт пользы, ведь польза — это произ-
водное от животно-природной стороны 
человека, тогда как жажда признания, 
лежащая в основе политики, заставляет 
отрицать налично данное, идти против 
пользы. В этом отношении любое чело-
веческое творчество есть, в некотором 
смысле, искусство, так как оно везде 
пронизано отрицанием полезного, и 
лишь сферу искусства как таковую мы 
можем выделить как сферу не только 
отрицающую, но и отринувшую поль-
зу, в то время как все прочие сферы 
отрицают, но не могут (пока что?) от-
ринуть пользу. Это означает, что нам 
уже ясен ответ на вопрос о том, какая 
связь между Ничто и эстетикой: любое 
предметное рассуждение в свете Ни-
что становится эстетическим. Это осо-
бенно хорошо видно в моменте, где 
А. Кожев рассуждает об «абсолютной 
власти в дискурсе» и о «конце эпохи 
убедительной речи». Убедиться можно 
только из внутреннего опыта, поэтому 
любая формально-логическая проце-
дура может лишь объединять опыты 
на равных условиях, не имея никакой 
возможности их сравнения с внеполож-
ным основанием (что довольно сильно 
напоминает принципы патафизики, из-
ложенные А. Жарри [12, с. 261—349]). 
Любой опыт оказывается эстетическим.

Заключение

Итак, в чём же проявляется симпто-
матичность философии А. Кожева для 
нашей эпохи? Что нам необходимо 
увидеть на примере его философии? 
Ответ прост: всякая человеческая пра-
ктика Истины оказывается практикой 
Творчества. Когда в том или ином ди-
скурсе (лучше всего это видно в поли-
тической сфере, но и другие сферы не 
исключение, например, научная сфе-
ра, как на то указал П. Фейерабенд [24, 
с. 20—23]) настаивают на онтологиче-
ском знании, на знании того, как пра-
вильно, как истинно и т.д., то мы имеем 

дело не с достоверностью, а с претен-
зией на престиж, не с Нечто истинным, 
а с истиной-Ничто. Практика такой 
истины радикально насильственна. Из 
этого сразу становится ясным для чего 
нужно тотальное эстетическое госу-
дарство. Такое государство, по мнению 
А. Кожева, является единственной аль-
тернативой всеобщей кровавой бой-
не, где каждый претендует на свою 
правоту, без возможности её аргумен-
тировать. Конец эпохи убедительной 
речи — это открытие эпохи принужда-
ющего оружия. В этом и стояла задача 
А. Кожева, хорошо проанализирован-
ная Б. Гройсом. И если такой проект 
можно оценивать как утопический и 
спорный, то это кое-что говорит о сов-
ременном положении дел.

Хорошим примером этого тезиса 
может быть уже упоминавшаяся борь-
ба с оппозицией в Советской России, 
в частности, «философский пароход» 
(т.е. высылка философов-оппонентов 
Советской власти за границу по реше-
нию руководства СССР в 1922 г.). В этом 
контексте любопытна фраза Л. Д. Троц-
кого: «Мы этих людей выслали потому, 
что расстрелять их не было повода, а 
терпеть было невозможно» [26, с. 265—
268]. В этом состоит двойственная пози-
ция русской эмигрантской философии 
по отношению к большевизму: зани-
мая иную политическую позицию, она 
высказывает истину большевиков, не 
будучи ими, так как, выражаясь в духе 
Ж. Лакана [19, с. 75—78], существование 
чего-либо всегда связано с сокрытием 
своей собственной Истины.

Философскую оппозиционную интел-
лигенцию нельзя привести к некой фор-
муле внешнего по отношению к любому 
дискурсу основания, с помощью кото-
рой её можно было бы уличить в не-
правоте. Также таковую интеллигенцию 
нельзя переубедить (в большевизм) или 
же разубедить (вывести из их дискурса), 
по причине того, что никакая внешняя 
(к дискурсу вообще) сила их не касает-
ся. Строго говоря, сугубо дискурсивная 
оппозиционность с трудом позволяет 
их подвести даже под уголовно-поли-
тическую статью контр революционной 
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деятельности, потому как такая оппози-
ция не деятельна, а именно что дискур-
сивна. Весь грех этой интеллигенции 
состоит лишь в том, что её дискурс не 
является большевистским. Ни больше, 
ни меньше. Не будучи ни тезисом, ни 
антитезисом большевизма, этот дискурс 
приоткрывает завесу дискурса послед-
него, исподволь демонстрируя пустоту 
его основания, невозможность претен-
довать на тотальность и в то же время 
обосновывать себя так, будто больше-
визм соответствует некой субстантив-
ной Истине. Конечно же, такой дискурс, 
нетотализируемый, балластный, вреди-
тельский своей бесполезностью и дол-
жен быть изъят из общественного поля.

Однако же и большевизм выска-
зывает Истину дискурса философской 
оппозиции, демонстрируя, что та 
сила отталкивания, та несводимость, 
порожденная разностью дискурсов, 
удерживается скрытой претензией на 
собственную тотальность. Философия 
представителей белоэмигрантской 
интеллигенции ведёт свою борьбу за 
собственный престиж, на своём собст-
венном уровне, и верность этим воз-
зрениям точно такой же политический 
жест, как и жест большевиков. Им дво-
им в равной мере не хватает знания о 
собственных основаниях, чтобы понять, 
что этот жест был, в сущности, эстетиче-
ским. Философский пароход и Больше-
визм — это две стороны одной медали 
русской философии в частности, и, на 
их примере, Дискурса вообще. Каждая 
из этих сторон знает Истину другой, но 
скрывает свою, и эта зеркальность оку-
пается тем, что Истина у них одна на 
двоих. Отсюда и эта странная фигура 
А. Кожева, белоэмигранта- сталиниста. 
Это лишний раз напоминает нам, что 
не существует какого-то конкретного 
«Властного дискурса», но наоборот, лю-
бой дискурс может занять место Власти, 
и более того, любой дискурс структурно 
к этому стремится (каким бы освободи-
тельным или же оппозиционно-плю-
ральным он не казался).

В современности же этот принцип 
действует ещё более явно. Множест-
во современных идеологий являются 

лишь эстетическими проектами, лишь 
некими «гармоничными» формами 
представления жизни. В работе Г. И. 
Мусихина «Очерки теории идеологии» 
дана прямая связь между эстетикой и 
политическими идеологиями и дви-
жениями современности [20, с. 17]. 
Эстетика является наиболее удобной 
дисциплиной для их анализа именно 
по причине пустоты любой идеологии 
(чуть ли не в форме «ложного созна-
ния»), и в то же время её неизбывности 
(кроме идеологий ничего нет, поэтому 
это не ложное сознание просто в силу 
того, что оно единственное). Однако в 
работе Г. И. Мусихина есть одна любо-
пытная оговорка: «Кантовская рацио-
налистическая мораль всегда смущала 
сторонников политического прогресса 
«лояльным» отношением к абсолютиз-
му» [20, с. 24]. В политической филосо-
фии И. Канта субъективное усмотрение 
целесообразности (описываемое эсте-
тикой), или же то, что является меха-
низмом идеологии на индивидуаль-
ном уровне (по Г. И. Мусихину) должно 
быть компенсировано формальной 
системой. Смущение проистекает из 
того, что эстетика — дух буржуазного 
освобождения суждений должна быть 
мгновенна подавлена некой пустой, 
ритуализованной бюрократией. Поче-
му? Просто потому, что многообразие 
эстетических, а следовательно, не под-
лежащих спору (то есть аргументирова-
но не доказуемых) суждений приводит 
к конфликтам. В эпоху конца убедитель-
ной речи убеждает насилие (если мы не 
можем апеллировать к онтологической 
реальности, остаётся лишь настаивать 
на своём в борьбе, вопреки мнению 
другого). В этом отношении, важно 
помнить указание К. Шмитта о том, что 
отказ от политики является политиче-
ским жестом, хоть и последним. Преры-
вание содержательного дискурса дис-
курсом пустым и формальным — есть 
последняя претензия, есть последнее 
содержание [28, с. 8—15].

Всё это и порождает тот клубок 
противоречий, что пытался распутать 
А. Кожев. Конец Истории демонстриру-
ет Истину Ничто, но от неё можно за-
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крыться просто настаиванием на своём 
дискурсе, однако последовательное 
настаивание есть настаивание в созна-
нии пустоты дискурса. Пустой дискурс, 
циничный разум, должен был бы быть 
избавлен от идеологии, но избавится 
от неё — избавиться от мышления как 
такового. Конец истории — это конец 
борьбы, но в мире, где каждый наста-
ивает на своём без возможности пе-
реубедиться — борьба накаляется до 
предела.

Было бы наивно оценивать фило-
софию А. Кожева, его интерпретацию 
Г. Гегеля лишь по неудаче распутать 
этот клубок. И было бы в корне не-
верно считать, что неудача А. Кожева 
в этом — свидетельство того, что это-
го клубка нет вовсе. В этом смысле, 
самая большая опасность для пустой 
эстетизации, это её радикальная не-
переносимость классическим разумом 
(субстантивным и детерминистичным). 
А. Кожев одна из тех фигур, которые, 
как известно, знает слишком невы-
носимые вещи (он знает, что Истина 
Мира — это Пустота). Любая теория, об-
наруживающая принцип Смерти внутри 
себя, растворяется под его действием, 
приобретает странную пустую форму [5, 
274—275]. Такая теория теряет то, что 
делает, в некотором смысле, теорию 
теорией: возможность различия между 
достоверностью и заблуждением, ведь 
эта диспозиция смята нейтральностью 
эстетического опыта

Симптоматичность философии 
А. Кожева в этом наборе противоречий. 
Современная эпоха — это эпоха возра-
стающего насилия. Конец Истории не 
является концом борьбы. Современные 
общественные движения инклюзивно-
сти (включение во всё приемлющую пу-
стую форму), фундаментализма (наста-
ивание на своём дискурсе в условиях 
неубедительной речи), рационального 
расчёта и престижа — всё это находит 
своё отображение в кожевском тексте.

Неспособность А. Кожева распутать 
эти противоречия — отображение на-
шего собственного бессилия. Говорят, 
что несоответствие фактов гегелевской 
философии было бедой для самих фак-

тов. В случае философии А. Кожева — 
это наша беда.

_________________
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Abstract
Introduction. The article is focused on analyzing 

the aesthetic aspect of A. Kojève’s philosophy, the 
ability of his philosophy, from an aesthetic point 

of view, to clarify a number of key problems of the 
modern political and cultural environment.

The purpose of the study is to determine the episte-
mological attitude of A. Kojève’s philosophy able to 

clarify the way in which his philosophy problematiz-
es the current cultural and political reality.

Methods. Hermeneutics, comparative analysis 
and deconstruction are used as research methods. 

Comparative analysis allows us to demarcate A. 
Kojève’s own line of reasoning, in the context of 

aesthetic and epistemological theories, as well as 
Hegelian themes themselves. Hermeneutics is the 
central method in the work, since the philosophy 

of A. Kojeve requires interpretation as an aesthetic 
theory. Deconstruction, formalized to the status of a 

method according to P. de Man, allows us to detect 
inconsistencies, the principle of mutual problema-

tization of Kojeve’s philosophy and the current 
political and epistemological agenda.

Scientific novelty of the research. The standard 
way of interpreting the work of A. Kojève is to eval-
uate him as an interpreter of G. Hegel. The author 
analyzes some meaning of A. Kojève’s philosophy, 

separate from G. Hegel’s explanation of the text. 
The novelty lies not only in the fact that A. Kojève’s 

philosophy is defined as theorizing that goes be-
yond technical hermeneutics (clear presentation),

but also as a specific representation of such theo-
rizing as epistemological aesthetic theory. The latter 
is a rather rare interpretation of the philosophy of 
A. Kojeve. This allows us to expand the traditional 
assumption that post-Hegelian epistemesthetics 
is the property of an extremely limited number of 
authors (for example, B. Croce). Moreover, such 
an interpretation of A. Kojève’s theories is a new 
element in the emerging trend of considering polit-
ical issues within the framework of epistemological 
aesthetics.
Results. The specific mode of interpreting G. Hegel, 
which is carried out by A. Kojève, turns the philos-
ophy of the former into a unique aesthetic project. 
In this project, the category of aesthetic experience 
comes to the foreground, indicating the empty, 
formal nature of any discourse. In this regard, any 
claim to knowledge of reality, to a correct idea of 
the subject is replaced by the idea of creating the 
subject of discourse. Consistent treatment of this 
idea is symptomatic of the philosophy of A. Kojève. 
This philosophy is a reflection of those historical 
changes that gave rise to the culture of “aesthetic 
rationality”: empty and formal. In A. Kojève’s philos-
ophy, one can see how such a culture of the End of 
History is, contrary to Hegelian ideas, not the era 
of the struggle decline, but the era of its strange 
transformation, a symptom of increasing political 
violence.
Conclusions. A. Kojève’s philosophy is considered 
not as a utopian political project, but as a prob-
lematization of the modern cultural and political 
sphere. The latter is understood as an indication of 
the inconsistency of ontological discourses of Truth, 
the discovery in the very essence of discursive prac-
tices of an empty, formal principle, and therefore 
primarily of interest to aesthetics. The modern era 
of the End of History and the end of the era of per-
suasive speech gives an idea of the main political 
paradox (at least for the philosophy of A. Kojève, 
and at most for the modern political environment). 
The era of disappointment in discourse should 
become an era of refusal to fight for discourses, but 
it becomes an era of maximizing violence, since it 
is in a situation of disappointment that discourses 
can only be supported by force. We move from 
unconvincing speech to convincing violence, but it 
is possible to understand the origins and specifics 
of this transition only by considering A. Kojève’s 
philosophy in the light of such a discipline as aes-
thetics.
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philosophy of death,
aesthetic experience,
political violence
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Аннотация
Введение. Война занимает особое место в 

развитии человечества, т. к. представляет 
собой неотъемлемую часть его истории. 

Проблема войны является предметом 
междисциплинарных исследований на 

протяжении всего периода становления 
социальных наук. Осмысление противо-

борства народов и отдельных социальных 
групп имеет место в философской мысли 

со времен возникновения первых круп-
ных цивилизаций. На современном этапе 
развития общества проблематика войны 

тесно сопряжена с феноменом националь-
ной безопасности, которая направлена 
на защиту государства от внутренних и 

внешних угроз и предупреждение рисков, 
посягающих на гармоничное развитие 

человека и общества, инфраструктуру, эко-
номику, а также социально-политическое 

благополучие нации.
Цель. Определение степени влияния войн 
современности на национальную безопас-

ность.
Методы. В работе использованы: логиче-

ский метод для структурирования

материалов, исторический метод для 
корректного и хронологически последо-
вательного изложения фактов, сравни-
тельный метод с целью выявления осо-
бенностей рассматриваемых феноменов и 
дедуктивный метод для формулирования 
выводов по результатам исследования.
Научная новизна исследования. В иссле-
довании проведен детальный анализ сов-
ременных войн и их воздействия на наци-
ональную безопасность. Автором изучены 
взаимосвязи между различными формами 
военных конфликтов и их последствиями 
для стабильности государства. Особое 
внимание уделено методологии анализа 
гибридных и асимметричных войн, что 
позволило глубже понимать их характери-
стики и влияние на систему национальной 
безопасности. Этот подход помогает лучше 
осознавать динамику современных угроз и 
стратегии их противодействия.
Результаты. Дано определение нацио-
нальной безопасности через феномен 
войны, определены особенности обычной 
войны, которые оказывают влияние на 
национальную безопасность государства. 
Также сделан анализ влияния методов 
асимметричной войны на национальную 
безопасность, определены особенности ги-
бридной войны в противостоянии основам 
национальной безопасности, рассмотрены 
новые вызовы российской национальной 
безопасности и ответы на них.
Выводы. На современном этапе развития 
мирового сообщества классификация войн 
существенно изменилась и расширилась. 
Это обстоятельство, в свою очередь, тре-
бует от государства изменения принципов 
обеспечения национальной безопасности, 
основанной на превентивных способах 
организации и практической реализации, 
устойчивой национальной идентичности, 
эффективной работе всех акторов наци-
ональной безопасности, стремлении к 
социально-экономической и политической 
стабильности.

Ключевые слова:
традиционная война,
асимметричная война,
гибридная война,
национальная безопасность,
актор национальной безопасности,
государство,
национальная идентичность
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Введение

Война занимает особое место в раз-
витии человечества, т. к. представляет 
собой неотъемлемую часть его исто-
рии. Она является предметом междис-
циплинарных исследований. Проти-
воборство родов, племен, общностей, 
народов как социально-политический 
факт наблюдается в философской мыс-
ли с эпохи возникновения первых круп-
ных цивилизаций. На современном эта-
пе развития общества проблематика 
войны тесно сопряжена с феноменом 
национальной безопасности, которая 
направлена на защиту государства от 
внутренних и внешних угроз и преду-
преждение рисков, посягающих на гар-
моничное развитие человека и общест-
ва, инфраструктуру, экономику, а также 
социально-политическое благополучие 
нации.

Цель исследования — определе-
ние степени и форм влияния войн сов-
ременности на национальную безопас-
ность.

В работе были использованы логи-
ческий метод для структурирования 
материалов, исторический метод для 
корректного и хронологически после-
довательного изложения фактов, срав-
нительный метод с целью выявления 
особенностей рассматриваемых фено-
менов и дедуктивный метод для фор-
мулирования выводов по результатам 
исследования.

Научная новизна исследования 
заключается в изучении влияния совре-
менных войн, несущих угрозы государ-
ству, на обеспечение его национальной 
безопасности.

В ходе исследования были использо-
ваны материалы научных трудов отече-
ственных и зарубежных исследователей 
в области философской антропологии, 
социологии и политологии, в том числе 
работы Сунь-Цзы, Карла фон Клаузеви-
ца, Гарольда Ласвелла, Арнольда Вул-
ферса, Фрэнка Хоффмана, О. В. Тиханы-
чева, Л. В. Дериглазовой и др.

Война и национальная
безопасность:
определение понятий

Понятие войны является предметом 
дискуссии уже многие века. Так, Сунь-
Цзы определял войну как насущный 
для государства вопрос, бойкотирую-
щий жизнь или смерть, способ выжи-
вания или гибели [8, с. 24], а для оцен-
ки ее основ предлагал провести анализ 
пяти ключевых факторов: морального 
влияния, климата, местности, лидер-
ства и учения (науки познания). При 
этом он заявлял, что «крайне важно на 
войне подавлять стратегию врага» [4, 
с. 25—26].

Карл фон Клаузевиц определил вой-
ну как «подмножество теорий крупного 
конфликта», т. е. как нечто ограничен-
ное в большем масштабе, действие сил 
по принуждению врага к подчинению, 
продолжению политики другими сред-
ствами, делая заключение, что «вой-
на  — это жестокая борьба воли» [5, 
с. 54—55].

Марксистская концепция определя-
ла понятие «война» как продукт кон-
фликта социальных классов. Согласно 
Всемирной арабской энциклопедии 
война — это «совокупность негативных 
социальных процессов, характеризую-
щихся насильственным разрушитель-
ным конфликтом» [21, с. 154—155]. 
В этом конфликте ведущая роль при-
надлежит регулярной армии (органи-
зованным вооруженным группам) или 
ополченцам/военизированным груп-
пам. Цель — нанесение ущерба проти-
воположной стороне, как в ее военном, 
так и в гражданском качестве. Таким 
образом, война — это конфликт между 
соперничающими силами.

Важно отметить, что цель любой 
войны заключается в стремлении под-
чинить себе волю противника. При 
этом данная цель достигается не толь-
ко технологическим и военно-силовым 
преимуществом, но и социально-психо-
логическими методами воздействия на 
противоборствующую армию, общест-
во, элиты. Также используется метод 
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экономической блокады и ряд других.
Таковы определения традицион-

ной (классической) войны. Однако 
за последние несколько десятилетий 
военная практика и военная теория 
претерпели значительные изменения. 
В настоящее время категория «вой-
на» расширилась и приобрела новый 
смысл благодаря многообразию ее раз-
новидностей, сложившихся под влияни-
ем различных факторов.

В рамках настоящего исследова-
ния, помимо традиционной войны, бу-
дут рассмотрены такие ее формы, как 
асимметричная и гибридная, которые 
нарушают правила и логику обычной 
войны и сочетают традиционные и не-
традиционные методы борьбы [6, с. 7]. 
При этом важно понимать, как нетра-
диционные войны в различных своих 
вариациях способны влиять на нацио-
нальную безопасность современного 
государства для эффективного проти-
востояния новым вызовам.

Национальная безопасность из-
начально понималась как свобода 
от военной угрозы и политическо-
го принуждения [18, с. 3—4], то есть 
как обороноспособность суверенно-
го государства. Защита от военного 
нападения  — это ключевой элемент 
национальной безопасности в случае 
применения традиционных способов 
ведения войны.

Согласно Вальтеру Липману «нация 
чувствует себя в безопасности, когда ей 
не приходится жертвовать своими за-
конными интересами, чтобы избежать 
войны, а также когда она способна, в 
случае необходимости, поддерживать их 
с помощью войны» [20, с. 122]. Гарольд 
Дуайт Ласвелл, в свою очередь, писал, 
что «отличительный смысл националь-
ной безопасности означает свободу от 
иностранного диктата» [15, с. 14]. Даже 
Арнольд Оскар Вулферс, смягчая в даль-
нейшем описание термина, соглашался, 
что «национальная безопасность объек-
тивно означает отсутствие угроз прио-
бретенным ценностям, а субъективно — 
отсутствие страха, что такие ценности 
подвергнутся нападению» [23, с. 91].

С течением времени понятие наци-
ональной безопасности расширилось. 
Например, Чарльз Майер утверждал, 
что национальная безопасность «луч-
ше всего описывается как способность 
контролировать те внутренние и внеш-
ние условия, которые общественное 
мнение считает необходимыми для 
осуществления его собственного само-
определения или автономии, процве-
тания и благополучия» [17, с. 5]. Праба-
каран Палери дал еще более широкую 
трактовку. Он определил националь-
ную безопасность как «поддающееся 
измерению состояние способности 
нации преодолевать многомерные уг-
розы очевидному благополучию своего 
народа и своему выживанию как наци-
онального государства в любой момент 
времени путем уравновешивания всех 
инструментов государственной поли-
тики посредством управления...» [18, 
с. 52—54].

Итак, во всех приведенных опре-
делениях национальной безопас-
ности упоминается угроза войны и 
необходимость ее преодоления. Од-
нако важно отметить, что по причине 
усложнения самого феномена войны и 
появления ее новых разновидностей 
возникает необходимость пересмотра 
стратегии национальной безопасности 
для современных государств, чтобы 
отвечать вызовам и угрозам настоя-
щего времени.

Согласно нынешним аспектам раз-
вития международных отношений, 
внутренней политики государств и вы-
зовам современности национальную 
безопасность можно определить как 
комплекс мероприятий, которые на-
правлены на профилактику и предупре-
ждение внутренних и внешних угроз, 
оказывающих нелегитимное влияние и 
провоцирующих дестабилизацию поли-
тических, социальных и экономических 
процессов, посредством военно-сило-
вого воздействия.

Таким образом, феномен нацио-
нальной безопасности неразрывно свя-
зан с понятием «война». Как уже было 
отмечено, можно выделить несколько 
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разновидностей современных войн. 
В рамках настоящего исследования 
будет проанализировано влияние 
традиционной (обычной) войны, а так-
же гибридной и ассиметричной на на-
циональную безопасность современно-
го государства.

Особенности обычной войны
в современном понимании
национальной безопасности

Обычная (традиционная) война — 
это конфликт между двумя государ-
ствами или двумя воюющими сторо-
нами, каждая из которых может быть 
коалицией нескольких национальных 
государств. В войне государство остав-
ляет за собой право монополизировать 
законное применение силы в отноше-
нии другого государства. Стратегиче-
ская цель обычной войны состоит в 
том, чтобы навязать свою волю вра-
ждебному государству или, наоборот, 
предотвратить навязывание воли го-
сударства-агрессора. Такие войны це-
лесообразно называть классическими, 
они происходили на протяжении всей 
истории человечества.

Обычная война — это формально 
объявленное военное противостоя-
ние между государствами, возника-
ющее из-за множества причин, отра-
жающих их национальные интересы. 
Это борьба за гегемонию между коа-
лициями государств, а также с участи-
ем негосударственных субъектов, ко-
торые используют обычные военные 
технологии и методы. В таких войнах 
физический ущерб в виде человече-
ских жертв среди и военных и гра-
жданских лиц является закономерным 
результатом. Кроме того, происходит 
значительное уничтожение ресурсов, 
что также наносит ущерб экономике и 
инфраструктуре страны.

Национальная безопасность в рам-
ках противодействия обычным войнам 
предусматривает предупреждение по-
явления массовых жертв среди граждан 
своей страны. В связи с этим внешнепо-
литические доктрины таких государств, 

как, например, США, Великобритании, 
Израиля и Российской Федерации, 
предусматривают активную полити-
ческую и дипломатическую работу за 
пределами границ государства с целью 
предотвращения возможности возник-
новения и эскалации военных действий 
на своей территории и, следовательно, 
факта потерь среди граждан данного 
государства.

Обычная война предполагает бо-
евые действия, основанные на при-
менении силы, в которых противники 
используют различные современные 
для данной эпохи технологии, а про-
тивостояние разворачивается на поле 
боя. Тактика обычной войны характе-
ризуется серией наступательных, обо-
ронительных и стабилизационных опе-
раций, проводимых против вражеских 
сил.

Классик теории традиционных войн 
К. Клаузевиц отмечал, что война харак-
теризуется изменяющимся взаимодей-
ствием трех сил: эмоций (нелогичной), 
совпадения (логической) и разума (ра-
циональной), с которыми связаны клю-
чевые акторы, состоящие из людей, ар-
мии и правительства. Эти переменные 
часто объединяются, чтобы вызвать 
«туман войны» [4, с. 101]. Именно эти 
три силы учитываются и в обеспечении 
национальной безопасности государст-
ва: мирное население является объек-
том охраны, армия — инструментом 
охраны, а правительство формирует 
концепцию и реализует ее посредством 
руководства вооруженными силами. 
Тем самым национальная безопасность 
в контексте обычной войны существу-
ет и в активной форме, и в пассивной. 
В активной форме она порождает пре-
дупредительные или опережающие во-
енные действия, направленные на по-
ражение противника до того момента, 
когда его потенциальная угроза будет 
реализована. В пассивной форме она, 
напротив, выполняет функцию сдер-
живания военной мощи агрессора по 
возможному факту нападения в виде 
проведения интенсивной военной опе-
рации.
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Военные действия в обычной вой-
не, как правило, сосредоточены на 
вооруженных силах противника. Меха-
низмы победы здесь включают пора-
жение вооруженных сил противника, 
уничтожение его военных ресурсов 
или захват и удержание земли. Обыч-
ная война предполагает, что населе-
ние на территории операций не яв-
ляется стороной конфликта, оно будет 
зависеть от любого политического ис-
хода, навязанного или оговоренного 
в ходе переговоров. Одной же из ос-
новных целей национальной безопас-
ности остается сокращение массовых 
потерь среди гражданского населения 
в процессе проведения военных дей-
ствий.

В настоящее время в рамках обыч-
ной войны встречается несбаланси-
рованный вариант ее проведения1. 
Несбалансированная война зависит 
от технологий, таких, например, как 
блокировка сетей и доступа к Интер-
нету. При этом технологические си-
стемы, несмотря на положительные 
характеристики, являются технически 
уязвимыми для манипуляций, ведь у 
противника появляется возможность 
с их помощью атаковать жизненно 
важные инфраструктуры. Важно отме-
тить, что данные уязвимости совре-
менных информационных технологий 
используются как агрессором, так и 
защищающейся стороной конфликта. 
Следовательно, развитые механизмы 
обеспечения национальной безопас-
ности также включают в себя приме-
нение новейших технологий нападе-
ния и защиты, преследуя цель свести 
к минимуму их использование против-
ником.

Таким образом, особенности обыч-
ной войны имеют свое отражение в 
современном понимании националь-
ной безопасности, мотивируя обе 
стороны военного конфликта к ком-
плексному подходу к механизмам пре-
дупреждения угроз, которые каждая из 
сторон интерпретирует как механизмы 
1 Unbalanced warfare not new for U.S. Navy // 
NBC News. URL: https:// www.nbcnews.com/id/
wbna30157793 (дата обращения: 08.10.2023).

реализации своей национальной без-
опасности.

Влияние методов
асимметричной войны
на национальную безопасность

Асимметричная война — это вой-
на между двумя или более сторонами 
конфликта с кардинально различаю-
щимися военными возможностями, 
в которой хотя бы одна из них долж-
на быть негосударственной силой [1]. 
Еще в учении Сунь-Цзы отмечалось, что 
«все войны асимметричны, потому что 
в них используются сильные стороны 
противника, атакуя его слабости» [8, 
с. 57]. Впоследствии военные мысли-
тели расширили данное определение, 
включив в него такой признак, как не-
соответствие в планировании и страте-
гии. В этом типе конфликта стратегия 
и тактика нетрадиционной войны и 
партизанской войны смешиваются, сла-
бая сторона конфликта пытается пре-
одолеть количественное и качествен-
ное превосходство противника и часто 
действует так, чтобы преимущества его 
сил обернулись против него.

Брендан Люит дал следующее опре-
деление асимметричной войне: «это 
тип войны между воюющими сторо-
нами, относительная военная мощь, 
стратегия или тактика которых сущест-
венно различаются» [16]. Согласно ис-
следователю этот вид ведения войны 
также используется повстанцами или 
ополченцами движения сопротивле-
ния, которые могут иметь статус не-
законных комбатантов, действующих 
против постоянной армии. Роберт То-
умз утверждал, что асимметричная вой-
на может характеризовать конфликт с 
неравномерными ресурсами у сторон. 
В таком противостоянии обе стороны 
могут использовать относительные сла-
бости противника. Часто это приводит к 
применению нетрадиционных военных 
методов, когда менее мощная сторона 
стремится компенсировать свои недо-
статки в численности или оборудова-
нии через стратегические ходы [22].



42 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 4 (98) 2023

ВЛАСТЬ

Асимметричная война также проис-
ходит между регулярными военными и 
неправительственными группами, не 
только уничтожая военные объекты и 
комбатантов, как в обычной войне, но 
и охватывая широкий спектр полити-
ческих, экономических и социальных 
целей.

Асимметричная война — это война, 
которую ведет более слабая сторона 
для реализации своей политической 
цели, которая может быть достигнута 
только путем нанесения тяжелых по-
терь более сильной стороне с целью 
информирования международного со-
общества о том, что ситуация обостре-
на и требует разрешения.

Такая война крайне сложна для го-
сударства, разрабатывающего концеп-
цию национальной безопасности. В 
XX в. считалось, что ее сложность пре-
увеличена ввиду технологической от-
сталости повстанцев или вооруженной 
оппозиции, т. к. чаще всего они получа-
ли сравнительно дешевое вооружение, 
уже утратившее актуальность у техно-
логически развитых государств-спонсо-
ров. Военная же активность оппозиции 
в XXI веке на примере Ливии, Сирии, 
Израиля, Омана и ряда других стран по-
казала, что ситуация изменилась. Так, 
регулярная армия или подразделения 
специального назначения государст-
ва начинают сталкиваться с хорошо 
оснащенными повстанцами, которые 
получают высокотехнологичное воо-
ружение, крупное финансирование, 
используют современные методики ве-
дения боев не только на пересеченной 
местности, но и в городской черте.

Исследователи объясняют эффектив-
ность таких войн несколькими особен-
ностями, которые могут быть характер-
ны для слабой стороны, например:

— наличие секретного оружия;
— наличие могущественных союз-

ников;
— игнорирование сильной сторо-

ной реальности угроз;
— требование выполнить экстре-

мальные, часто заведомо невы-
полнимые условия;

— имитация соотношения сил [12; 
13; 19].

Следовательно, акторы националь-
ной безопасности — регулярная армия 
и различные войска специального на-
значения, службы безопасности и быст-
рого реагирования, полиция — должны 
быть обучены противостоять таким уг-
розам, а также проинструктированы на 
предмет наличия у нелегитимных групп 
видов вооружения, владения техноло-
гиями и техниками ведения боевых 
действий.

Необходимо заметить, что с точки 
зрения национальной безопасности 
государства любые военные формиро-
вания граждан его страны вне его юри-
дического поля становятся террористи-
ческими. Государство не приемлет таких 
трактовок, как «повстанческий» или 
даже «оппозиционный». Это незаконно.

Поскольку ситуация с национальной 
безопасностью имеет прямое влияние 
на способность государства получать 
кредиты, это делает повстанчество и 
терроризм орудием воздействия на его 
положение. Так достигается политиче-
ский, а не военный успех. Следователь-
но, акторы национальной безопасности 
в лице институтов государственного ап-
парата и силовых структур, например, 
федерального бюро расследований, 
федеральной службы безопасности, 
государственного разведывательного 
управления и пр., при использовании 
методов асимметричной войны против 
государства должны акцентировать вни-
мание на формировании системы устой-
чивых и однозначно понятных идеоло-
гических ценностей у рядовых граждан и 
представителей структур иных акторов. 
Это позволит нивелировать и снизить 
масштабирование воздействия «слабой» 
стороны конфликта на «сильную».

Так становится возможным снизить 
потенциальную угрозу экономическо-
го дисбаланса государства. Если пра-
вительство государства как один из 
акторов национальной безопасности 
будет владеть методами и механизма-
ми предупреждения экономического 
дисбаланса от последствий биржевого 
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шока, то экономическая деятельность 
достаточно быстро возвратится при-
мерно к прежним показателям и смо-
жет нивелировать негативные послед-
ствия афтершоков, сведя к минимуму 
влияние «слабой» стороны.

Также необходимо отметить, что 
асимметричная война характеризуется 
рядом признаков, которые отличают ее 
от обычной или системной войны как с 
точки зрения целей, средств и инстру-
ментов, так и с точки зрения театра 
военных действий и времени проведе-
ния. Сунь-Цзы описал основные техни-
ки непрямых подходов и посоветовал 
«избегать силы и атаковать слабость 
противника» [8, с. 77]. Менее сильные 
противники в асимметричной войне 
предпочитают использовать неравные 
методы и избегать прямой конфронта-
ции с превосходящими военными си-
лами, нанося удары по невоенным це-
лям, стремясь при этом контролировать 
местное население и использовать ди-
пломатические, информационные и 
экономические методы.

Асимметричная война ведется в 
широком диапазоне направлений и 
не ограничена географическим райо-
ном, в отличие от традиционных войн, 
в которых театр военных действий из-
вестен и определен для обеих сторон. 
В отличие от обычной войны, в кото-
рой оружие применяется напрямую, в 
асимметричной войне для обеспечения 
своей пользы более слабая сторона 
также использует технологические и 
интеллектуальные средства.

Такой тип асимметричной войны, 
как, например, партизанское (или по-
встанческое) движение, видоизменяется 
во времени, переходя с территориаль-
ной локации в интернет-пространство, 
тем самым фактически растворяясь в об-
ществе без необходимости проведения 
сепарации от него. Социальные сети, 
видеохостинги и чат-боты становятся 
новым оружием «слабой» стороны кон-
фликта, ставя под угрозу стабильность 
власти в неизвестном месте в неизвест-
ное время. В то же время усиление ак-
торами национальной безопасности ре-

прессивного воздействия на отдельные 
слои граждан или социальные группы 
(ввиду невозможности идентификации 
представителей «слабой» стороны) ве-
дет к социальной дестабилизации.

Глобализация также становится 
оружием «слабой» стороны, т. к. пред-
усматривает ориентирование на некие 
ценности и традиции, которые созданы 
сообществом извне и не учитывают 
особенностей национального мента-
литета, национальной идентичности. 
Используя глобализацию, «слабая» 
сторона имитирует новые установки, 
которые практически не имеют ника-
кой ценности кроме отрицания суще-
ствующих установок в обществе или 
их замены на временные. Акторы на-
циональной безопасности научились 
определять активных представителей 
«слабой» стороны, действующих стан-
дартно в социальных сетях. Однако сов-
ременные технологии VPN позволяют 
изменять идентификацию, тем самым 
исключать инфлюенсеров, т. е. предста-
вителей влияния на аудиторию, из поля 
идентификации.

Таким образом, асимметричная 
война может выступать орудием борь-
бы оппозиционных сил с легитимной 
властью в государстве. Насильственные 
формы такой войны постепенно уходят 
в прошлое, но все же сохраняются и в 
XXI в. Им на смену приходят формы 
виртуальной войны «слабой» силы. Это 
изменяет баланс сил и в скором време-
ни может уже рассматриваться исследо-
вателями не как форма асимметричной 
войны, а как форма гибридной войны, 
т. к. асимметрия между «слабой» силой 
оппозиции и «сильной» силой акторов 
национальной безопасности практиче-
ски уравновешиваются.

Особенности гибридной войны
в противостоянии основам
национальной безопасности

Гибридная война — это теория во-
енной стратегии, впервые предложен-
ная Фрэнком Хоффманом [14], которая 
использует политические инструменты 
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и сочетает методы обычной и асимме-
тричной войны с другими методами 
влияния, такими как фейковые новости, 
традиционная дипломатия, правоохра-
нительная деятельность и иностранное 
вмешательство в выборы1. Сочетая 
кинетические военные действия с под-
рывными операциями, агрессор наме-
ревается избежать возмездия2.

О. В. Тиханычев дает следующее 
определение гибридной войне: это 
«использование военных и невоенных 
инструментов в интегрированной кам-
пании, направленной на достижение 
внезапности, захвата инициативы и 
получения психологических преиму-
ществ, использующих дипломатические 
возможности; масштабные и стреми-
тельные информационные, электрон-
ные и кибероперации; прикрытие и со-
крытие военных и разведывательных 
действий в сочетании с экономическим 
давлением» [9].

Гибридная война представляет со-
бой сочетание обычной войны и асим-
метричной войны. Она характеризуется 
использованием современных техно-
логий, не подчиняется установленным 
правилам от командования до военных 
операций и направлена на уничтоже-
ние мощи противника, нейтрализацию 
его возможностей, а также нанесение 
наибольшего ущерба. Таким образом, 
гибридная война полностью противо-
речит известным правилам ведения 
войны.

По мнению В. Л. Черноперова и 
У. И. Сулеймановой, гибридная война 
сочетает многие угрозы. Она нелеги-
тимна, поэтому находится вне рамок 
1 Standish, R. Inside a European Center to Combat 
Russia’s Hybrid Warfare / R. Standish // Foreign 
Policy. URL: https://foreignpolicy.com/2018/01/18/
inside-a-european-center-to-combat-russias-hybrid-
warfare/ (дата обращения: 08.10.2023); Tifekci 
Z. It’s the (Democracy-Poisoning) Golden Age of 
Free Speech // Wired. URL: https://www.wired.
com/story/free-speech-issue-tech-turmoil-new-
censorship/?CNDID=50121752 (дата обращения: 
08.10.2023).
2 Pindják P. Deterring hybrid warfare: a chance 
for NATO and the EU to work together? // NATO 
Review. URL: https://www.nato.int/docu/review/
articles/2014/11/18/deterring-hybrid-warfare-a-
chance-for-nato-and-the-eu-to-work-together/index.
html (дата обращения: 08.10.2023).

прописанных международный право-
вых актов. Другим аспектом проблемы 
является появление принципиально 
новых типов оружия, например, кли-
матического, которое в силу неоче-
видности его применения может стать 
идеальным средством ведения «ги-
бридного» противостояния. Также к 
таким типам оружия можно отнести, в 
частности, биологическое и ряд других. 
Сложившееся положение порождает 
крайне опасные взаимосвязанные меж-
ду собой тенденции [11].

Природа конфликтов в настоящее 
время приняла более сложные фор-
мы в результате технологических и 
информационных революций, создав-
ших новые области противостояния, не 
известные ранее. Изменились условия 
возникновения конфликтов и факторы 
влияния на них. Например, Интернет 
и мобильные телефоны предоставили 
надежные средства связи на местном и 
международном уровнях.

Постепенно присутствие человека 
на географическом поле боя становит-
ся неочевидным и необязательным. 
Современное развитие технологий 
позволило перейти на войну дрона-
ми, роботизированной техникой, а в 
ближайшем будущем, вероятно, и ан-
дроидными, или человекоподобными 
роботами. Здесь же можно отметить 
технологии спутникового мониторин-
га, которые оставляют безоружными 
тысячи военных и гражданских лиц 
перед атакой баллистических ракет и 
иного оружия, оснащенных самонаво-
дящимися боеголовками, способными 
уклоняться не только от искажений ре-
льефа, но и от других ракет. Фактически 
последнее десятилетие ведущие армии 
мира воюют с планшетами в руках даже 
на поле боя.

Искусственный интеллект и нейро-
сети создают множество вариантов ве-
дения военной операции или даже це-
лой кампании. Они способны заменять 
десятки специалистов и предоставлять 
в сжатые сроки разные варианты унич-
тожения вражеской силы. Однако дан-
ные программы вряд ли смогут понять 
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ценность человека, разграничить гра-
жданское население и военных на той 
или иной территории.

Таким образом, гибридная война 
становится новым вызовом для акторов 
национальной безопасности, т. к. тре-
бует от них качественно иных методов 
защиты государства от потенциальных 
угроз. Последние военные операции 
ведущих стран мира показали, что на 
сегодняшний день методы гибридной 
войны преобладают над методами за-
щиты государства от внешних угроз. 
Тем самым разработка самых совре-
менных технологий, направленных на 
противостояние в гибридной войне, 
становится приоритетной задачей в 
области обеспечения национальной 
безопасности. Фактически становится 
очевидным перекос в политике веду-
щих стран мира в сторону подавления 
основ национальной безопасности го-
сударств-врагов интенсивной разработ-
кой методов и технологий гибридной 
войны.

Национальная безопасность
России: новые вызовы и ответы

Национальная безопасность сов-
ременной России видоизменилась 
под влиянием новых вызовов и угроз. 
И в первую очередь большое значение 
имеет юридическое (законодательное) 
оформление смысла этих угроз, степени 
их влияния на наше государство и об-
щество, а также мер противодействия 
им и устранение их последствий. Так, 
в современной России действует не-
сколько нормативно-правовых актов, 
регулирующих вопросы национальной 
безопасности в контексте войн совре-
менности. К ним относятся Конститу-
ция РФ (1993 г.), Уголовный кодекс РФ 
(1996 г.), ФЗ «О безопасности» (2010 г.), 
ФЗ «О противодействии терроризму» 
(2006 г.), Военная доктрина РФ (2014 г.), 
Стратегия о национальной безопасно-
сти РФ (2021 г.) и ряд других.

Отдельно необходимо остановиться 
на Стратегии национальной безопасно-
сти РФ (02.07.2021). В этом документе 

национальная безопасность опреде-
ляется как «состояние защищенности 
интересов Российской Федерации от 
внешних и внутренних угроз, при ко-
тором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод гра-
ждан, достойные качество и уровень 
их жизни, гражданский мир и согласие 
в стране, охрана суверенитета Россий-
ской Федерации, ее независимости и 
государственной целостности, социаль-
но-экономическое развитие страны»1. 
Важно отметить, что новая редакция 
Стратегии определяет национальные 
интересы государства (а не личности) 
как основополагающие [10, с. 72]. По 
нашему мнению, такая формулировка 
может означать, что внешние и вну-
тренние угрозы, порожденные воз-
можным внешним воздействием, при-
знаны в современной России важной 
проблемой, требующей нестандартных 
решений. Именно эти угрозы стали ха-
рактерными для асимметричных и ги-
бридных войн, проявившихся в послед-
ние годы при столкновении России с её 
противниками.

Это означает, что угрозы националь-
ной безопасности внешнего происхож-
дения могут рассматриваться как одно 
из проявлений войны современности 
(например, гибридной или асимметрич-
ной). Тем более в самой Стратегии ме-
тоды обеспечения внутренней и внеш-
ней безопасности четко разделены. 
Так, для отражения внешних угроз не-
обходимо наращивать военную мощь 
государства, повышать его оборонный 
потенциал, совершенствовать системы 
раннего предупреждения о возможной 
агрессии против России и пр. [3, с. 195-
196]. Также в данном документе гово-
рится о симметричных и несимметрич-
ных мерах в ответ на недружественные 
действия.

В настоящее время своеобразным ре-
шением в вопросах обеспечения нацио-

1 Указ Президента Российской Федерации от 
02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» // Офици-
альные сетевые ресурсы Президента России. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата обра-
щения: 08.10.2023).
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нальной безопасности в асимметричных 
войнах стало привлечение частных во-
енных компаний (ЧВК). Они уже показа-
ли свою эффективность на поле боя, од-
нако нахождение их вне правового поля 
увеличивает риски неуправляемости и 
неподконтрольности данных участников 
войн современности.

Текущий военный конфликт на тер-
ритории Украины является асимме-
тричным, и перед Россией стоит слож-
ная задача по его разрешению. Для 
этого необходимы, во-первых, едино-
гласная поддержка собственного на-
селения; во-вторых, доверие большей 
части мирового сообщества по части 
обоснования и правомерности целей 
данного конфликта; в-третьих, лояль-
ность населения противника; в-чет-
вертых, снижение рисков гуманитарной 
катастрофы. Современный мир факти-
чески столкнулся с новой разновидно-
стью асимметричной войны, когда на 
территории одного государства разре-
шают собственные противоречия дру-
гие страны или коалиции стран («война 
чужими руками») [2, с. 35].

Что касается обеспечения нацио-
нальной безопасности от угроз гибрид-
ной войны, то здесь для России важно 
предотвратить культурный, конфесси-
ональный и этнический расколы (при-
чины сепаратизма), а также социально-
политические кризисы и внутренние 
конфликты [7, с. 98]. Именно эти меры 
позволят сохранить территориальную 
целостность страны, государственный 
суверенитет, обеспечить работу не-
зависимого от внешних воздействий 
правительства и сформировать мно-
гополярную систему международных 
отношений.

Заключение

Феномен национальной безопас-
ности неразрывно связан с понятием 
«война» и не может рассматривать-
ся в отрыве от него. Типология войн 
современности в научной литературе 
постоянно расширяется. Этому способ-
ствует появление и новых видов ору-

жия, и новых стратегий войны, и новых 
участников вооруженных конфликтов. 
В рамках настоящего исследования 
были рассмотрены особенности тради-
ционной (обычной), асимметричной и 
гибридной войн как наиболее развитых 
и действенных способов военного про-
тивостояния современности и их вли-
яние на национальную безопасность 
современного государства.

Национальная безопасность — это 
комплекс мероприятий, которые на-
правлены на профилактику и преду-
преждение внутренних и внешних 
угроз, оказывающих нелегитимное 
влияние и провоцирующих дестаби-
лизацию политических, социальных и 
экономических процессов посредством 
подобного военного воздействия.

Таким образом, в ходе исследования 
было дано определение войны и наци-
ональной безопасности; определены 
особенности таких войн, как обычная 
(традиционная), асимметричная и ги-
бридная; а также рассмотрено их вли-
яние на национальную безопасность 
Российского государства.

На современном этапе развития 
мирового сообщества феномен войны 
трансформируется, влияя тем самым 
на методы и механизмы обеспечения 
национальной безопасности. В резуль-
тате такого влияния эти механизмы и 
методы должны быть способны преду-
преждать угрозы на основании устой-
чивой национальной идентичности, 
эффективной работы всех акторов на-
циональной безопасности, стремления 
к социально-экономической и полити-
ческой стабильности.
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Abstract
Introduction. War occupies a special place in the 

mankind development because it is an integral part 
of its history. Thousands of researchers have been 

engaged in the problem of war from the standpoint 
of various sciences. The confrontation of nations 

and individual social groups as a social and political 
fact has been seen in philosophical thought since 

the epoch of the first major civilizations. However, 
at the present stage of society’s development, the 

problems of war are closely connected with the 
national security phenomenon because the state 

protection from internal and external threats actu-
ally prevents the risks of damage to manpower, 

civilian population, infrastructure, and economy.
The purpose of the study is to determine to what 

degree the leading characteristics of the three main 
war forms influence the national security trans-

formation at the present stage of society develop-
ment.

Methods. To achieve the study purpose and solve 
the tasks set, the logical method of analysis

for structuring materials, the historical method for 
correct and chronologically consistent presentation 
of facts, the comparative method for identifying 
distinctive parameters in the compared judgments 
and the deductive method for determining conclu-
sions based on the results of the study are used.
Scientific novelty of the research. The study pro-
vides a detailed analysis of modern wars and their 
impact on national security. The author has studied 
the interrelationships between various forms of 
military conflicts and their consequences for the 
stability of the state. Special attention is paid to the 
methodology of analyzing hybrid and asymmetric 
wars, which allows a deeper understanding of their 
characteristics and impact on the national security 
system. This approach helps to better understand 
the dynamics of modern threats and strategies to 
counter them.
Results. The author gives the definition of national 
security through the war phenomenon, determines 
the features of conventional war that influence the 
formation of the national security of the state and 
the requirements for transforming security, ana-
lyzes the influence of asymmetric warfare methods 
on national security, determines the features of hy-
brid warfare in opposition to the fundamentals of 
national security, and makes the conclusion on the 
influence of various war forms on national security 
transformation and stability.
Conclusions. At the present stage of the world 
community development, various war forms re-
quire an individual state to transform methods and 
mechanisms of national security that would not 
keep up or catch up with the war technologies but 
prevent threats based on a stable national identity, 
the coordinated work of all actors of national secu-
rity, the construction of mechanisms that serve the 
stability of social and economic activity.

Keywords:
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asymmetric war,
hybrid war,
national security,
national security factor,
state,
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Аннотация
Конфуцианская этика, когда она была 

принята во Вьетнаме, то потеряла свою 
первозданность и была адаптирована и 

дополнена в соответствии с исторической 
практикой народа, чтобы удовлетво-

рить его потребности и соответствовать 
изменениям в феодальном обществе 

Вьетнама. Иными словами, конфуцианская 
этика была «вьетнамизирована». В статье 

анализируется процесс внедрения и разви-
тия конфуцианской этики во Вьетнаме и 
определяется ее специфика. По мнению 
автора, принципы конфуцианской этики 

были переосмыслены с позиции интересов 
вьетнамской нации и народа.

Ключевые слова:
конфуцианская этика,

Вьетнам,
гуманизм,

вьетнамизация,
религии,

феодализм

Поскольку Вьетнам соседствует с 
Китаем, между двумя странами проис-
ходит процесс культурного взаимодей-
ствия и аккультурации. Выделим два 
этапа в процессе импорта конфуциан-
ства во Вьетнам.

Первый — период введения кон-
фуцианства и конфуцианской этики во 
Вьетнаме (период «северного господ-
ства» — 179 г. до н. э. — 939 г. н. э.). До 
введения конфуцианства Вьетнам был 
независимой страной, которая «имела 
культуру со своими специфическими 
чертами» [17, с. 56]. Она называлась 
Ванланг (2524—258 гг. до н. э.), а по-
зже — Аулак (258—208 гг. до н. э.). Од-
нако, в 179 г. до н. э. государство Аулак 
было завоёвано и вошло в состав ки-
тайской династии Чьеу (207—111 г. до 
н. э.), положив начало темному перио-
ду, длившемуся более тысячи лет, пол-
ному боли и унижений для вьетнамско-
го народа (вьетнамские историки часто 
называют его «северным колониаль-
ным периодом»). Для идеологического 
порабощения вьетнамского народа за-
падная китайская династия Хань (206 г. 
до н. э. — 9 г. н. э.) распространила кон-
фуцианство и конфуцианскую этику во 
Вьетнаме. Китайские конфуцианские 
добродетели были введены во Вьет-
наме в качестве духовного оружия для 
господства и ассимиляции вьетнамцев 
с конечной целью — служения полити-
ческой экспансии, превращения Вьет-
нама в китайскую колонию: «китайские 
династии обязывали вьетнамцев воз-
делывать землю и пахать поля, следо-
вать “китайскому этикету”, одеваться и 
сшивать китайскую одежду, проводить 
бракосочетание по китайским обыча-
ям, соблюдать китайскую семейную эти-
ку, а также учить китайский язык» [19, 
с. 72; 20, с. 90].

Второй этап — это период актив-
ного принятия конфуцианства и кон-
фуцианской этики во Вьетнаме (1009—
1883  гг. н. э.). После 1000-летнего 
колониального периода в 938 г. на реке 
Батьданг император Нго Куен одержал 
победу над китайской династией Хань, 
положив начало новому периоду не-
зависимости Вьетнама. Исходя из не-
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обходимости укрепления централизо-
ванного монархического государства и 
порядка феодального общества, начи-
ная с периода династии Ли (1009—1225 
гг.) и Чан (1225—1400 гг.), конфуциан-
ство и конфуцианская этика активно 
принимались императорским дворцом. 
В исторических вьетнамских записях 
сказано: «В феврале 1419 года, год сви-
ньи, китайская династия Мин отправи-
ла наставника Дуонг Нгиа во Вьетнам 
для продажи таких книг, как “Пять клас-
сических произведений”, “Четыре кни-
ги”, “Великое рассуждение”, “Доброде-
тель звука” с целью распространения и 
изучения конфуцианства в провинциях, 
областях и районах» [13, с. 242].

Подводя итоги сказанному, отметим, 
что, хотя конфуцианство и конфуциан-
ская этика были введены во Вьетнаме 
задолго до этого, но укоренились в по-
литической и духовной жизни обще-
ства Вьетнама намного позже: «концу 
XIV — начало XV в. в качестве господ-
ствующего учения начинает выступать 
конфуцианство, которое бессменно 
играет эту роль до конца XIX в.» [4, 
с. 72]. Это случилось только после ста-
билизации феодальной власти вьет-
намских династий. Исходя из истори-
ческих событий, а именно из процесса 
введения и развития конфуцианства 
во Вьетнаме, можно сделать вывод, 
что вьетнамское общество находилось 
под глубоким влиянием китайской кон-
фуцианской этики, но вьетнамское кон-
фуцианство, помимо сходства с китай-
ским, приобрело много особенностей.

Во-первых, вьетнамская конфуци-
анская этика гуманна, не так строга, 
как китайское конфуцианство.

Причина, по которой вьетнамская 
конфуцианская этика имеет эту специ-
фику, заключается в том, что до того, 
как конфуцианство было введено во 
Вьетнам, вьетнамский народ уже имел 
традицию взаимной любви и взаимоу-
важения. Имеются известные вьетнам-
ские пословицы, говорящие о дружбе 
и единстве народа, такие как: «Рваные 
листья завёртываются целыми листья-
ми» (подставлять своё плечо, протяги-
вать руку помощи), «Люби другого как 

себя». Нравственные специфики вьет-
намских традиций дополнили китай-
скую конфуцианскую этику, убирая не-
нужные строгости в общении и жизни.

Наиболее ярко это отражено во 
вьет намской конфуцианской концеп-
ции женщины. И вьетнамское, и ки-
тайское конфуцианство проявляют 
«уважение к мужчине и пренебрежение 
к женщине», однако вьетнамская кон-
фуцианская этика ставит роль и поло-
жение женщин в обществе выше, чем 
китайская. В супружеских отношениях, 
если китайское конфуцианство абсолю-
тизирует роль мужа, считает жену «низ-
шим рангом», она должна полностью 
подчиняться мужу, то во вьетнамском 
конфуцианстве женщины более свобод-
ны и самостоятельны. В повседневной 
жизни вьетнамские женщины имеют 
право на участие в финансовых и бы-
товых вопросах. Были даже времена, 
когда вьетнамские конфуцианцы цени-
ли женщин больше, чем мужчин. Если 
в китайском конфуцианстве у мужчин 
имеют семь предлогов для развода с 
женой: нет детей в браке, порочная 
жена, непочтительное поведение жены 
к свекрови, многословная жена, воров-
ство со стороны жены, ревнивая жена, у 
жены неизлечимая болезнь, то во вьет-
намском конфуцианстве этика снижает 
строгость и суровость гендерных ро-
лей, что отмечено в кодексе «Хонг Дык» 
(сборник законов Вьетнама), где огра-
ничивается право мужчины на развод 
[18, с. 113]. Что касается собственности, 
то положения свидетельствуют о том, 
что феодальное право во Вьетнаме до-
билось большого прогресса в защите 
прав женщин. Если китайское конфу-
цианство подчеркивает роль отцов, то 
во вьетнамской конфуцианской этике 
обучение детей в основном осуществ-
ляется матерью. В китайском конфуци-
анстве, словосочетание «муж и жена» 
ставит «мужа» в начале, что подчерки-
вает главенство мужчины в семье, но 
во вьетнамском конфуцианстве, слово-
сочетание «жена и муж» ставит «жену» 
в начале для обозначения равенства. 
Вьетнамские женщины имеют право 
вести переговоры в семейном бизнесе 
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и торговле, если нужно, то им необя-
зательно ждать последнее слово муж-
чины для решения семейных вопро-
сов. Эти факты наглядно показывают, 
что идеология «уважение к мужчине и 
пренебрежение к женщине» во вьет-
намском конфуцианстве намного мяг-
че по сравнению с китайским. Феодаль-
ные запреты и правила в отношении 
вьетнамских женщин были не такими 
жестокими, как в Китае. Некоторые ев-
ропейские исследователи, посетившие 
Вьетнам в семнадцатом и восемнадца-
том веках, были глубоко поражены сво-
бодой вьетнамских женщин. Они отме-
тили, что вьетнамским женщинам было 
дозволено свободно путешествовать, и 
вьетнамские женщины чувствуют себя 
в обществе более комфортно, чем му-
сульманские женщины и китаянки [3, 
с. 116]. В связи с этим, китайский иссле-
дователь Пань Юй отметил: «Во вьет-
намской семье уважают женщин, они 
держат ключи от сокровищ семьи,  ... 
они защищены законом и не имеют та-
кого же низкого статуса, как китайские 
женщины» [12, с. 55].

Во-вторых, вьетнамская конфуци-
анская этика переплетается с идео-
логиями других учений и религий.

Придя во Вьетнам, конфуцианст-
во видоизменилось и переплелось с 
другими идеологиями и доктринами. 
Помимо народного верования и нрав-
ственных традиций вьетнамского на-
рода, при изучении конфуцианской 
этики во Вьетнаме, можно отметить 
присутствие элементов буддизма, дао-
сизма, западной философии и религии. 
Это привносит отличительную черту 
вьетнамского конфуцианства. Извест-
ный вьетнамский историк Хуинь Конг 
Ба описывал идеологию некоторых 
вьетнамских конфуцианцев восем-
надцатого века следующим образом: 
«Конфуцианское учение Нгуен Бинь 
Хием являлось сочетанием учения 
Лао-цзы — Чжуан-цзы, учение Нгуен 
Зы — сочетание конфуцианства и да-
осизма, учение Нго Тхи Ньам — кон-
фуцианство с буддизмом, учение Ле 
Куи Дон — конфуцианство с учением о 
семейных ценностях, но главным кон-

фуцианским учением восемнадцатого 
века являлось переплетение конфуци-
анства, даосизма и буддизма» [5, с. 96]. 
Во вьетнамской конфуцианской этике 
наблюдается пересечение конфуциан-
ско-буддийско-даосских нравственных 
понятий, это взаимное воздействие за-
ставило каждую идеологию изменить-
ся, содержание одной идеологии также 
принимает вид другой. Автор множест-
ва исторических книг, профессор Чан 
Куок Выонг утверждал: «В очередной 
раз вьетнамский народ “приспособил” 
ортодоксию, смягчая идеи конфуциан-
ства, разнообразив их с даосско-буд-
дийской религией и народными веро-
ваниями» [1, с. 169].

Тройная религия — конфуцианство, 
буддизм и даосизм, сосуществуют во 
Вьетнаме под названием «синкретизм 
трех религий». Слияние трех религий 
во Вьетнаме известно с конца второго 
века: «Исследуйте буддизм, вместе с 
этим изучайте учение Лао-Цзы и слу-
шайте пятикнижие» [6]. Практические 
примеры слияния учений трех религий 
выражены в поговорках, стихах, вьет-
намской литературе. Если в литерату-
ре китайского конфуцианства имеется 
поговорка: «Лучше родить сына, чем 
дочь», то во Вьетнаме изменили эту по-
говорку на: «Что рождение сына и дочь. 
Главное — это почтительность детей» 
[8, с. 1588]; «У девушек любовных 
чувств больше, чем у коварных муж-
чин» [7, с. 1185]. Поговорки показыва-
ют, что рождение сына или дочери во 
Вьетнаме не имеет значения, лишь бы 
ребенок жил с сыновней почтительно-
стью и благодарностью к своим родите-
лям. Эти представления были взяты из 
учения буддизма и дополнили конфуци-
анство [2, с. 193]. Ещё один наглядный 
пример из вьетнамской литературы, 
обучающей феодальных девушек уче-
ниями конфуцианства: «Брак — это бла-
гословление судьбы / Предначертано 
божеством созвездия Южного Креста 
«Нам Тао» / И даже в бедности и богато-
сти / Супружеский долг преодолеет все 
трудности» (дословн. пер.). Стихотворе-
ние отражает влияние идеи буддизма 
(брак — это благословление судьбы) 
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и даосизма (предначертано божеством 
созвездия Южного Креста «Нам Тао»). 
Вьетнамская литература доказывает, 
что особенности гендерных вопросов 
во вьетнамском конфуцианстве являют-
ся синкретизм буддийских и даосских 
идей. Именно гармония и взаимодо-
полняемость различных учений дела-
ют вьетнамскую конфуцианскую этику 
уникальной.

В-третьих, вьетнамская конфуци-
анская этика согласуется с вьетнам-
ской практической жизнью.

Виды и нормы китайской конфуци-
анской этики были приняты, активно и 
избирательно использовались конфу-
цианцами вьетнамских феодальных ди-
настий, они видоизменялись и приме-
нялись в соответствии с практическими 
требованиями вьетнамского общества 
на каждый исторический период. Как 
утверждает Е. В. Кобелев: «Действи-
тельно, если китайские завоеватели и 
их вьетнамские союзники стремились 
к утверждению во Вьетнаме наиболее 
реакционных черт конфуцианства, та-
ких как преклонение перед властью, 
консерватизм, догматизм, схоласти-
ческие формы просвещения и т. п., то 
патриотически настроенные и прогрес-
сивно мыслящие представители вьет-
намской феодальной интеллигенции 
делали упор на имевшиеся в конфу-
цианстве рациональные, позитивные 
по тем временам элементы» [5, с. 65]. 
Трансформация китайских конфуциан-
ских моральных понятий во Вьетнаме 
была необходима, поскольку она связа-
на с практикой национально-освободи-
тельной борьбы против иноземных за-
хватчиков, которая существовала весь 
период вьетнамского феодализма.

Если в китайской конфуцианской 
этике почтительный ребенок должен 
пожертвовать всем заботясь о своих 
родителях, то во Вьетнаме моральный 
императив «сыновняя почтительность» 
делится на два понятия: маленькая и 
большая «сыновняя почтительность». 
Маленькая «сыновняя почтитель-
ность» — это любовь к родителям, а 
большая — к обществу, к людям, к госу-
дарству, к стране. В исторических запи-

сях о жизни мандарина Нгуен Чай был 
описан случай, где можно ясно увидеть 
различия морального императива «сы-
новняя почтительность» во Вьетнаме: 
«Будучи ещё молодым, семья Нгуен Чай 
была в заложниках китайской династии 
Мин. Прибыв в город Дунгуань, отец 
Нгуен Чай сказал своим сыновьям, не-
чего следовать за ним и плакать, дело 
маленькой «сыновней почтительности» 
останется за его младшим сыном (забо-
та о своем отце), а Нгуен Чай, будучи 
образованным, талантливым и смыш-
лёным, выполнит дело большой «сы-
новней почтительности», он должен 
заботиться об освобождении и спасе-
нии страны, о спасении людей и своего 
народа» [16, с. 185]. Если следовать ки-
тайской конфуцианской этике, то Нгуен 
Чай должен был сопровождать своего 
отца и вместе с братом заботиться о 
нём, но послушав отца, в итоге Нгуен 
Чай вернулся во Вьетнам и освободил 
свою страну от гнёта, хотя он знал, что 
это в последний раз он видит своего 
отца. Здесь имеется другая сторона 
понятия «сыновней почтительности», 
любовь не только к своим родителям, 
но и к родине. Вьетнам является стра-
ной, сталкивающейся с большим коли-
чеством вторжений со стороны других 
стран, поэтому стремление к независи-
мости и миру характеризует вьетнам-
ский народ. Следовательно, «сынов-
няя почтительность» подразумевает 
большую ценность в идеологии наци-
онально-освободительного движения 
во Вьетнаме.

«Верность» во Вьетнаме означает 
не только лояльность к государю, им-
ператору или феодальной династии, 
но и к стране и народу. Китайский ис-
следователь Сунь Яньфэн в своей мо-
нографии писал: «Понятие «верность» 
в китайском феодальном обществе в 
значительной степени воспринимает-
ся как лояльность к императору» [14, 
с. 361—362]. Во Вьетнаме же наоборот, 
конфуцианское учение «верности» от-
носится к стране. В конце XIX в., ког-
да французы вторглись во Вьетнам, 
император династии Нгуен «Ты Дык» 
(1847—1883 гг.), подписав «Сайгонский 
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договор» (1862 г.), передал управление 
тремя провинциями Вьетнама фран-
цузским колонизаторам. Это событие 
вызвало протест во Вьетнаме. Конфу-
цианец Фан Ван Чи (1830—1910 гг.) 
призвал к свержению и обезглавлива-
нию императора Ты Дыка. Такие сме-
лые действия редко можно встретить 
в китайской истории.

В-четвертых, вьетнамская конфу-
цианская этика более практична по 
сравнению с китайской.

Конфуцианская этика в значитель-
ной степени была упрощена поколе-
ниями вьетнамских конфуцианцев для 
решения практических требований, 
которые предъявляет история. Обходя 
сложные и премудрые знания китайско-
го конфуцианства, вьетнамские конфу-
цианцы компилируют знания различ-
ных конфуцианских книг для простоты 
и понимания. Компилированные конфу-
цианские учения стали более легкими 
в усвоении для вьетнамского народа, 
легкими для практики и применения. 
Профессор Дай Келаи прокомментиро-
вал это явление следующим образом: 
«Вьетнам принимает содержание ки-
тайского конфуцианства, но упрощает 
и прагматично приспосабливает его к 
национальным условиям своей страны» 
[10, с. 103]. Соглашаясь с этой мыслью, 
профессор Фан Дай Зоан отметил, что 
«вьетнамские конфуцианцы упростили 
мысли Конфуция...» [15, с. 9—10]. Если в 
Китае существует различная литерату-
ра о конфуцианском учении, к примеру 
«Четверокнижие» Чжу Си (1130—1200 
гг.), «Четыре книги» от династий Сун, 
Юань, Мин, Тхань, то во Вьетнаме кон-
фуцианские книги представляют собой 
только содержание с краткими объяс-
нениями и обобщением доктрин. Это 
длилось на протяжении многих фео-
дальных династий во Вьетнаме, к при-
меру, при династии Чан популярной 
конфуцианской книгой являлось ««Ты 
Тхы Тхует Ыок» (автор Чу Ван Ан, 1292-
1370 гг.), династии Ле — «Ты Тхы Ыок 
Зай» (автор Ле Куи Дон, 1726—784 гг.).

По сравнению с китайским конфуци-
анством, вьетнамское конфуцианство 
имеет меньше аргументов и отсутствие 

разнообразных взглядов на одну и ту 
же тему. Взгляды вьетнамских конфу-
цианцев аргументированы и менее 
противоречивы, когда речь заходит об 
одном и том же вопросе. Они часто на-
следовали и развивали взгляды пред-
шествующих конфуцианских ученых, и 
это в значительной степени способству-
ет единообразию идей. Упрощенность 
идей конфуцианства имела много пре-
имуществ, таких как легкость в воспри-
ятии и запоминании, однако, имела и 
свои недостатки. Упрощенность нару-
шает систематичность и логику самой 
доктрины, сужает возможность твор-
ческого развития идеологии. Вьетнам-
ские конфуцианцы сосредоточили свое 
внимание на укреплении идеи государ-
ственной структуры, национализма, но 
не развивали этической теоретической 
системы. Можно утверждать, что основ-
ными чертами конфуцианской этики 
во Вьетнаме являются практичность и 
применимость, отсутствие теоретиче-
ской системы и академичных идей [9, 
с. 15—16].

В заключение отметим, что в эволю-
ции человечества всегда существовали 
коммуникация и взаимовлияние меж-
ду различными культурами [11, с. 2], 
что является естественным процессом 
развития общества. В процессе куль-
турного взаимодействия компоненты 
одной культуры могут влиять на дру-
гую, при этом они видоизменяются и 
адаптируются в зависимости от наци-
ональной особенности. При изучении 
процесса внедрения и изменения кон-
фуцианской этики во Вьетнаме, а так-
же ее cпeцифики, мы можем заметить, 
что несмотря на глубокое влияние 
китайской конфуцианской этики, вь-
етнамская конфуцианская этика имеет 
множество отличий. Основные идеи 
вьетнамской конфуцианской этики на-
правлены на развитие национальных 
принципов и сопротивления внешней 
культурной ассимиляции. Они прида-
ют вьетнамской конфуцианской этике 
свою уникальность, а также показыва-
ют творческую сторону вьетнамского 
народа в принятии элементов внешней 
культуры.
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Аннотация
В статье рассматривается влияние научной 

картины мира на формы и способы суще-
ствования искусства. Раскрывается гносео-

логическая функция искусства в различные 
исторические периоды смены научных 

парадигм, обозначается роль искусства в 
эпоху Средневековья (донаучное познание), 

Возрождения, Нового времени (классиче-
ская научная парадигма), периода конца 

XIX — первой половины XX в. (неклассиче-
ская научная парадигма). Уделяется особое 

внимание модернизму, в искусстве которого 
во многом реализуется гносеологическая 
функция, а художники воплощают дости-

жения современной им научной картины 
мира в новых формах, отображая сложность 

новых научных теорий, которые обычный 
человек должен принять на веру.
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Введение

Искусство всегда существовало в 
тесной связи с социальной, культурной 
реальностью и соответствующей фило-
софско-мировоззренческой традицией 
эпохи. Обратимся к одной из важней-
ших функций искусства — гносеологи-
ческой. Данная функция раскрывается 
в возможности познания действитель-
ности — мира, общества, самого чело-
века — через художественные обра-
зы. В рамках семиотического подхода 
тартуско-московской школы искусство 
понимается как вторичная моделиру-
ющая система. «Искусство отличается 
от некоторых других видов познания 
тем, что пользуется не анализом и 
умозаключениями, а воссоздает окру-
жающую человека действительность 
второй раз, доступными ему (искусству) 
средствами. То, что познание в искусст-
ве достигается в процессе воссоздания 
действительности, — чрезвычайно су-
щественно», — пишет Ю. М. Лотман [10, 
с. 30]. Искусство помогает воплотить 
в зрительных образах картину мира 
определенной исторической эпохи, ее 
важнейшие структуры, понятия и от-
ношения сквозь призму личностного 
видения художником важнейших ми-
ровоззренческих категорий. Как отме-
чают В. С. Жидков и К. Б. Соколов, для 
художественного сознания картина 
мира имеет, по крайней мере, двоякое 
значение. Во-первых, она формирует 
содержание искусства, и во-вторых, 
картина мира сама заключает в себе 
программу собственного художествен-
ного представления — творческий ме-
тод, с помощью которого картина мира 
художника реализуется в его творчест-
ве [9, с. 152]. Существование искусства в 
пространстве донаучной, классической 
и неклассической научных парадигм в 
отдельные исторические периоды во-
площает основные мировоззренческие 
понятия в художественном творчестве 
и накладывает отпечаток на формы и 
способы практической художественной 
деятельности. Искусство сквозь призму 
художественной оценки мира выступа-
ет одним из посредников между ауди-
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торией и современными ему способа-
ми познания бытия, способствуя, таким 
образом, реализации познавательной 
функции. Понимание и отражение мира 
в искусстве соответствует отдельным 
историческим этапам развития спосо-
бов осмысления реальности. Рассмо-
трим ближе средневековую и ренес-
сансную картины мира и их отражение 
в художественном творчестве, искусст-
во как объективное отражение мира в 
пространстве классической науки, вы-
делим способы и приемы объяснения 
новых научных открытий в некласси-
ческой науке в рамках модернистской 
художественной системы.

Средневековая
донаучная картина мира

В средневековой картине мира на 
первый план выходит мир идеально-
го — сакральное пространство, скры-
тое, умопостигаемое. Средневековая 
мысль была ориентирована на Бого-
познание, и познание мира, природы, 
человека фактически выполняло задачу 
приближения к Богу. Знание о мире в 
данную эпоху было слито с философски-
ми и религиозными представлениями и 
являло во многом тип так называемого 
«верящего знания». Английский фило-
соф и естествоиспытатель Роджер Бэ-
кон писал: «Движение всей философии 
состоит в том, чтобы через познание 
творения познать творца» [цит. по: 8]. 
Отсюда отметим особую роль герме-
невтики: «герменевтика — искусство 
истолкования — оказывается в центре 
культуры этого периода» [13, с. 156]. 
С помощью толкования текстов, поиска 
скрытого в трансцендентной и соци-
альной реальности решаются вопросы 
понимания окружающего мира и реа-
лизации истинного знания.

Средневековое искусство было на-
правлено на достижение важнейшей 
цели — позволить рассмотреть то, что 
требовала вера, открыть человеку мир 
горний, мир единственной истины, 
царства Божия. В связи с этим худож-
ник использовал в процессе создания 
художественного изображения такие 

приемы как сознательная деформа-
ция внешней формы, искажение про-
порций, плоскостность, бесплотность 
изображаемого, прием обратной пер-
спективы, совмещение углов зрения на 
предмет, сложные временные ракурсы, 
взгляд художника «изнутри» картины 
[20, с. 221—303]. Религиозная живопись 
и иконопись характеризуются симво-
личностью, присутствием сакральной 
аллегории, высокого иносказания. Ху-
дожественная форма рассматривалась 
в качестве средства, способного выз-
вать у людей эмоциональное отноше-
ние к сакральным образам, утвердить 
веру в существование сверхъестест-
венного. Таким образом, в простран-
стве религиозной картины мира искус-
ство выполняло сакральную функцию, 
стремясь с помощью художественных 
средств выражения проявлять скрытое, 
формировать зрительные образы нема-
териального, Абсолютного, Божествен-
ного. В обоснование иконописной тра-
диции встречаем у Иоанна Дамаскина: 
«Для путеводительства к знанию, для 
откровения и обнародования скрытого 
и выдуман образ. Именно же, к поль-
зе, в благодеяние и спасение, — чтобы 
мы распознавали скрытое в известных 
и прославляемых делах; и хорошего же-
лали бы и ревновали, противополож-
ного же, то есть худого, отвращались и 
ненавидели» [6, с. 335]. Символизм ико-
ны имеет и более глубокое значение. 
В основе его лежит идущее из поздне-
античной философии (Псевдо-Диони-
сий Ареопагит) представление, соглас-
но которому в этом мире решительно 
все — всего лишь оболочка, за которой 
скрывается, как ядро, истинный смысл 
[1, с. 28].

Наука и искусство
в эпоху Ренессанса

Важную роль в эпоху Ренессанса (вт. 
пол. XIII — XVI в.) играет творческая де-
ятельность человека по преобразова-
нию мира, сотворению красоты и само-
го себя. Человек-творец реабилитирует 
мир земной, мир человеческой телес-
ности, возвращает право человека на 
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познание не только духовной реально-
сти, но и мира в целом, в том числе, его 
природного, социального, культурного 
содержания.

Начиная с эпохи Возрождения, 
искусство все активнее обращается к 
реальности бытия, воплощает новую 
картину мира в видимых формах, вы-
водит на первый план материальный 
и природный мир, мир естественных 
и социальных законов. Новые дости-
жения живописи строятся на законах 
естествознания, оптики, развивается 
учение о пропорциях, прямой и воз-
душной перспективе, объеме, свете 
и тени. Связь науки и искусства ста-
новится неразрывной. «И поистине 
живопись — наука и законная дочь 
природы, ибо она порождена приро-
дой. Мы справедливо будем называть 
ее внучкой природы и родственницей 
бога» [3, с. 362], — восклицает Леонар-
до да Винчи. Возникшую в эпоху Воз-
рождения «перспективную живопись», 
теоретик живописи XV в. Пьетро делла 
Франческо возводит в ранг науки, а Ле-
онардо да Винчи воспевает человече-
ский орган зрения. Антропоцентризм 
и гуманизм Ренессанса, его попытки 
увидеть небесное сквозь земное, при-
близить Бога к человеку и через это 
человека к Богу строят мосты к ново-
му типу познания, к новой функции 
искусства: «...для Возрождения земля, 
ее поверхность становится родом экра-
на, отражающего изменчивую картину 
неба, с ее вечным чередованием све-
та и мрака, негативно отраженным в 
постоянном появлении, исчезновении, 
перемещении и изменении» [7, с. 41].

Искусство
в пространстве классической
научной парадигмы

Картина мира Нового времени свя-
зана с научным познанием окружа-
ющего видимого мира, объективной 
реальности, данной человеку непо-
средственно в его опыте. Установление 
истины и ее подтверждение происхо-
дит с опорой на такие методы позна-
ния как эксперимент, наблюдение, из-

мерение. Особенности зрительного и 
чувственного восприятия искусства, 
в чем-то неизменные и сегодня, ча-
стично проистекают из эмпиризма и 
рационализма, распространившихся в 
качестве методов научного познания 
в эпоху Просвещения [19, с. 93]. Мир 
классической рациональной научной 
парадигмы получает свое воплощение 
и в искусстве. Наука, основанная на ма-
тематике, ценности объективного как 
единственно верного способа познания 
мира, сопутствует искусству в освоении 
мира, формирует классическую рацио-
нальную парадигму научного знания, 
отражая отношения между познающим 
и познаваемым как между субъектом и 
объектом.

Индивидуализм и рационализм 
Нового времени находят отражение в 
стилях и направлениях искусства, фор-
мирующих мир наличного бытия. В пе-
риод XVII—XIX вв. художники заняты по-
исками новых выразительных средств, 
способствующих лучшему видению и 
отражению реальности. В искусстве 
этого времени господствуют и зачастую 
сосуществуют многочисленные художе-
ственные стили и направления:

— стиль барокко (XVII — первая по-
ловина XVIII в.), торжественный, 
пышный, материально весомый, 
с его акцентом на новых прие-
мах композиции, иллюзорности, 
обмане ожиданий зрителя;

— стиль классицизм (XVII—XVIII 
вв.), высокий пафос гражданских 
идеалов, его математическая 
строгость и логика, мера и со-
подчиненность частей, упорядо-
ченность и гармония проистека-
ют во многом из рационализма, 
рожденного философией Рене 
Декарта. Художественное произ-
ведение в рамках данного стиля 
связано с действием строгих зако-
нов, и призвано отразить строй-
ность и закономерность самого 
мира;

— стиль рококо (первая треть 
XVIII в.), выразивший себя в изы-
сканности, утонченности и гедо-
низме, во внимании к актуально-
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му моменту и провозглашении 
высшей ценностью земной ре-
альной жизни;

— реализм в мировом искусстве 
XIX в. предстает как наивысшее 
воплощение мира объективной 
реальности, отражение действи-
тельности (социальной, природ-
ной) в формах самой действи-
тельности.

В искусстве идут поиски всеобщих 
законов, постепенно формулируются 
законы композиции (необходимость 
связи и взаимной согласованности всех 
элементов произведения), типизации 
(узнаваемость характеров и отражение 
кульминационного момента времени), 
новизны, контрастов, закон подчинен-
ности всех средств композиции идейно-
му замыслу. Разрабатываются приемы 
изображения объема и плоскости, цве-
та, тона, света и тени. В произведении 
уделяется внимание ритму, пропорци-
ям, линии, перспективе. В целом искус-
ство Возрождения и особенно Нового 
времени, как и научное познание, сос-
редотачивает свое внимание на мире 
объективной реальности, чувственно 
воспринимаемом пространстве бытия, 
доступного непосредственному наблю-
дению и пониманию. Эстетико-гносео-
логическая проблематика становится 
определяющей.

Искусство модернизма
в рамках неклассической
научной парадигмы

На рубеже XIX—XX вв. происходят 
важнейшие изменения в структуре 
мировоззрения. На фоне развития на-
учного знания завершается разложе-
ние религиозной картины мира. Идет 
возникновение неклассического науч-
ного знания. Подробную характери-
стику последнего встречаем в трудах 
В. С. Степина. Переход от классической 
науки к неклассической характеризо-
вался «отказом от прямолинейного он-
тологизма и пониманием относитель-
ной истинности теорий и картины мира, 
выработанной на том или ином этапе 
развития науки. В противовес идеалу 

единственно истинной теории, «фото-
графирующей» исследуемые объекты, 
укореняется норма, допускающая аль-
тернативные теоретические описания 
одной и той же реальности, в каждом 
из которых может содержаться момент 
объективно-истинного знания» [18, 
с. 48]. В научном сознании постепенно 
формируются новые представления о 
природе познавательной деятельности. 
В. Гейзенберг выразил их в известной 
идее о том, что, если научное позна-
ние интерпретировать как постановку 
вопросов, на которые природа дает от-
веты, то характер этих ответов зависит 
не только от устройства природы, но и 
от способа нашей постановки вопро-
сов. «Мы должны помнить, — пишет 
В. Гейзенберг, — что то, что мы наблю-
даем — это не сама природа, а природа, 
которая выступает в том виде, в каком 
она выявляется благодаря нашему спо-
собу постановки вопросов… При этом 
вспоминаются слова Бора о квантовой 
теории: если ищут гармонии в жизни, 
то никогда нельзя забывать, что в игре 
жизни мы одновременно и зрители и 
участники. Понятно, что в научном от-
ношении к природе наша собственная 
деятельность становится важной там, 
где приходится иметь дело с областями 
природы, проникнуть в которые можно 
только благодаря сложнейшим техни-
ческим средствам» [4, с. 27].

Различные аспекты этого нового 
понимания разума и познания выра-
батывались в философии второй поло-
вины XIX — начала XX в. В трудах таких 
философов как А. Шопенгауэр, Ф. Ниц-
ше, С. Кьеркегор, К. Маркс, Э. Гуссерль, 
М. Вебер, З. Фрейд. Э. Мах и А. Пуанка-
ре своей критикой прямого онтологиз-
ма классической научной парадигмы 
также способствовали становлению не-
классической рациональности. Эти фи-
лософские идеи намечали программу 
построения новых философских осно-
ваний научного познания мира.

В эпоху рубежа XIX—XX вв. проис-
ходит своеобразная цепная реакция 
революционных перемен в различ-
ных областях знания. Установление 
относительности объекта к научно-
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исследовательской деятельности при-
вело к тому, что наука стала изучать 
не неизменные вещи, а вещи и объ-
екты в конкретных условиях их суще-
ствования. Теория относительности А. 
Эйнштейна переворачивает прежние 
представления об абсолютности кате-
горий времени и пространства. Неев-
клидова геометрия Георга Б. Римана и 
Н. И. Лобачевского предложила новое 
решение пространственных геометрий. 
Мир, проявленный наукой, становится 
сложнейшей, неподвластной обыден-
ному сознанию действительностью. 
В физике происходит открытие и фор-
мирование электромагнитной картины 
мира, открытие радиоактивности, затем 
прорыв в микромир атомной структу-
ры, становление квантовой механики, 
возникновение физики элементарных 
частиц и в итоге — становление кван-
тово-релятивистской картины мира. 
В биологии — появление клеточной те-
ории, эволюционизма, открытия зако-
нов наследственности, формирование 
генетики. В медицине закладываются 
основы бактериологии и эпидемиоло-
гии. В химии — разработка Периоди-
ческого закона химических элементов, 
происходит формирование атомно-мо-
лекулярной теории и учения о химиче-
ских элементах, появляются химическая 
термодинамика, химическая кинетика 
и учение о катализе. В астрономии и 
космологии утверждается гипотеза о 
нестационарности Вселенной, форми-
руется теория Большого взрыва. Мир 
человека разрастается до бесконечно-
сти в различных модусах бытия — ме-
гамире, микромире. Осмыслить новое 
в теории, в новейших терминах и поня-
тиях, формируемых научным знанием 
можно, но проверить в рамках обыден-
ного опыта, невозможно. В этих услови-
ях пространство науки формирует мир 
знания, которое обычный человек дол-
жен принять на веру.

И искусство, вновь пытаясь отстоять 
гносеологическую функцию, функцию 
отражения новой картины мира, идет 
путем утверждения принципов и форм 
альтернативного видения мира, его 
объяснения и понимания. В противо-

вес реализму, его стремлению отразить 
видимую предметную действитель-
ность, на рубеже XIX-XX веков искусст-
во обращается к сложным теоретиче-
ским понятиям, вводимым в научное 
пространство. Свет, скорость, время и 
пространство, частицы, энергия, под-
сознание, и многие другие явления 
предстают в произведениях искусства. 
Традиционные формы искусства пере-
стают соответствовать усложнившейся 
картине реальности. Необходимость от-
вечать революционному моменту при-
водит в искусстве к новой творческой 
экспериментальности, воплощающейся 
в бунтарском антитрадиционализме.

Модернизм как художественно-
эстетическая система утверждает себя 
с конца XIX в., в основном формируя 
художественное пространство первой 
половины века XX. Модернизм — явле-
ние сложносоставное и включает в себя 
такие течения в эстетике и искусстве 
как фовизм, абстракционизм, супрема-
тизм, сюрреализм, экспрессионизм, фу-
туризм, кубизм, кубофутуризм, лучизм, 
конструктивизм, аналитическое искус-
ство. В основе нового эстетического мо-
дернистского мировоззрения выделим 
следующие идеи:

— антитрадиционализм и приори-
тет инновации;

— приоритет Я художника и призна-
ние уникальности личностного 
видения мира;

— поиски новых выразительных 
форм и средств;

— программный, декларативный 
характер нового искусства, насы-
щенного теоретическими произ-
ведениями в форме манифестов, 
монографических авторских тек-
стов («Обоснование и манифест 
футуризма» Филиппо Томазо 
Маринетти 1909 г., «О кубизме» 
Альберта Глеза и Жана Метценже 
1912 г., «Манифест сюрреализма» 
Андре Бретона 1924 г., «Супрема-
тизм» Казимира Малевича и т.д.);

— выход за пределы внешнего от-
ражения социального и пред-
метного мира, размывание или 
«полный отказ от миметического 
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принципа в искусстве», по пово-
ду чего Х. Ортега-и-Гассет пишет: 
«Художник ослеп для внешнего 
мира и повернул свой зрачок 
вовнутрь, в сторону внутренних 
субъективных пейзажей» [14, 
с. 54], а Андре Дерен, один из ли-
деров фовизма в письме Морису 
Вламинку замечает: «Я уверен, 
что реалистический период жи-
вописи закончился. Собственно 
живопись только начинается» 
[12, с. 273];

— поиск и попытка осознания гра-
ниц искусства;

— усиление рецептивной активно-
сти читателя, зрителя, слушате-
ля, превращение их не только 
в равновеликих автору творцов 
художественного текста, но ре-
ципиентов, которые в процессе 
интерпретации текста становятся 
более важными, чем автор твор-
цами художественного смысла.

Меняются требования к художни-
ку. Как в рамках религиозной картины 
мира художник должен был глубоко 
разбираться в аспектах священной 
истории, как в пространстве реалисти-
ческой традиции художник должен был 
отражать представления об актуальных 
событиях, политических и социальных 
потрясениях, так и в рамках новой кар-
тины мира, пишет А. Белый : «...худож-
ник для того, чтобы творить, должен 
сперва знать;... художник настоящего 
все более и более превращается в уче-
ного; <...> область искусств технический 
прогресс приближает все более к обла-
сти знаний; искусство есть группа осо-
бого рода знаний» [2].

Новые представления о мире пред-
стают в преломленном сквозь призму 
индивидуального сознания художника 
видении мира.

Новая научная теория света и цве-
та находит свое отражение в художе-
ственном направлении дивизионизма 
(пуантилизма), которое основывается 
на методичном разложении сложного 
цветового тона на чистые цвета, фик-
сируемые на холсте чётко различимы-
ми раздельными мазками в расчёте на 

оптическое смешение этих мазков и 
создание эффекта световой вибрации. 
Задача художника — создать эффект 
слияния цветов на сетчатке человече-
ского глаза, как это происходит в живой 
природе при восприятии солнечного 
света и цвета в природе. Поль Синь-
як, выступая в защиту нового направ-
ления в искусстве пишет: «Разделять 
же — это значит обеспечить себе все 
преимущества светосильности, кра-
сочности и гармонии посредством: 
1) оптической смеси исключительно 
чистых красок (все цвета спектра и 
все их тона). 2) Разделения на элемен-
ты (цвет локальный, цвет освещен-
ной части, их взаимодействие и т. д.). 
3) Равновесия этих элементов и их про-
порций (по законам контраста, града-
ции и иррадиации). 4) Выбором мазка, 
пропорционального размеру картины» 
[16]. Научные принципы неоимпресси-
онизма базировались на достижениях 
современной оптики. Система дивизи-
онизма была разработана художником 
Жоржем Сера на основе некоторых на-
учных изысканий по оптике и физиоло-
гии цвета, в частности на выявленных 
М. Э. Шеврелем эффектах симультан-
ного и последовательного контрастов 
в восприятии дополнительных цветов. 
Большое влияние на художников-нео-
импрессионистов оказала также работа 
американского физика О. Руда «Совре-
менное учение о цвете».

Кубизм обращается к свойствам про-
странства. В работе Альберта Глеза и 
Жана Метценже указывается: «Если хо-
тят связать пространство художников с 
какой-либо геометрией, то лучше всего 
было бы обратиться к неэвклидовой ге-
ометрии, внимательно обдумать неко-
торые теоремы Римана. Что ж касается 
чисто зрительного пространства, мы 
знаем, что оно получается от согласо-
вания ощущений схождения глазных 
осей и аккомодации хрусталика. Для 
картины, как плоской поверхности, 
аккомодации нет. Схождение прямых, 
которое перспектива заставляет нас 
выдумывать, не может, значит, само по 
себе вызвать идею глубины» [5]. Авто-
ры указывают на возможности совре-
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менной масляной живописи, которая 
позволяет выразить все признаки глу-
бины, плотности, длительности, считав-
шиеся неизобразимыми, и побуждает 
представить в сложном ритме на очень 
ограниченном пространстве соедине-
ние вещей, как в некотором сплаве.

В творчестве отечественного худож-
ника К. С. Петрова-Водкина новые пред-
ставления о неклассических простран-
ственных геометриях находят новое 
преломление, рисующее искривленное, 
практически космическое пространст-
во. В своей автобиографической работе 
«Пространство Эвклида» К. С. Петров-
Водкин вспоминает: «Но теперь, здесь 
на холме, когда падал я наземь, предо 
мной мелькнуло совершенно новое 
впечатление от пейзажа, какого я еще 
никогда, кажется, не получал. Решив, 
что впечатление, вероятно, случайно, 
я попробовал снова проделать это же 
движение падения к земле. Впечатле-
ние оставалось действительным: я уви-
дел землю, как планету. Обрадованный 
новым космическим открытием, я стал 
повторять опыт боковыми движениями 
головы и варьировать приемы. Очер-
тя глазами весь горизонт, восприни-
мая его целиком, я оказался на отрезке 
шара, причем шара полого, с обратной 
вогнутостью, — я очутился как бы в 
чаше, накрытой трехчетвертьшарием 
небесного свода. Неожиданная, совер-
шенно новая сферичность обняла меня 
на этом затоновском холме. Самое го-
ловокружительное по захвату было то, 
что земля оказалась не горизонтальной 
и Волга держалась, не разливаясь на 
отвесных округлостях ее массива, и я 
сам не лежал, а как бы висел на земной 
стене» [15, с. 13].

Энергия и скорость, научно-техни-
ческий прогресс становятся точкой на-
значения в искусстве футуризма. Фи-
липпо Томмазо Маринетти в Первом 
манифесте футуризма провозглашает: 
«Мы утверждаем, что великолепие 
мира обогатилось новой красотой — 
красотой скорости. Гоночная машина, 
капот которой, как огнедышащие змеи, 
украшают большие трубы; ревущая ма-
шина, мотор которой работает как на 

крупной картечи, — она прекраснее, 
чем статуя Ники Самофракийской. Мы 
хотим воспеть человека у руля маши-
ны, который метает копье своего духа 
над Землей, по ее орбите» [11, с. 159].

Искусство модернизма и авангарда 
создало новое революционное про-
странство, несмотря на ощущение кри-
зиса и декаданса, художники, литерато-
ры предпринимают системные попытки 
создать, творчески преобразовать и 
воплотить новую картину мира. Поиски 
в целом носят оптимистический харак-
тер, воплощающий веру в прогресс и 
будущее человечества.

Само восприятие человека и мира, 
предложенное модернизмом, вступало 
в противоречие со всем строем пред-
шествующего ему мышления и фило-
софии. Область интересов художника 
переместилась с действительности на 
способы ее репрезентации, манифе-
стации, конструирования. Модернизм 
проявил исключительное внимание к 
«духовным и жизненным практикам 
человека, до тех пор подвергавшимся 
различным запретам, вытеснениям и 
дискредитации» [17, с. 149] Он стремил-
ся не расширить у зрителя, читателя 
представление об окружающей дейст-
вительности, а воздействовать на его 
систему восприятия, ментальный ап-
парат, конструирующий картину мира, 
поэтому о модернизме часто говорят, 
как об искусстве, рассчитанном на ак-
тивное сотворчество.

Заключение

В целом, можно говорить о том, 
что картина мира отдельного исто-
рического периода, включая науч-
ную картину мира, представления о 
мироздании, способах и методах его 
познания и понимания, соседствует и 
оказывает влияние на художественное 
отражение действительности. Искусст-
во в пространстве эстетико-гносеоло-
гической функции берет на себя часть 
задач по осмыслению и объяснению 
мира: в Средневековье — трансцен-
дентного, в эпоху Возрождения и Ново-
го времени — объективного, в период 
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развития неклассической науки вто-
рой половины XIX — первой полови-
ны XX в. — мира, в который допущены 
новые виды реальности, относитель-
ность стандартов, неопределенность, 
самоценность Я творца и субъектив-
ных систем отсчета. В целом, система 
художественного творчества, существуя 
в пространстве научной картины мира, 
в составе гносеологической функции, 
во многом отражает новые научные 
понятия, входящие и врастающие в 
мировоззренческую картину мира как 
общества в целом, так и субъективную 
картину мира отдельного человека.
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The article considers the influence of the scientific 
world picture on the forms and modes of the exist-
ence of art. The author reveals the epistemologi-
cal function of art in various historical periods of 
changing scientific paradigms, outlines the role of 
art in the Middle Ages (pre-scientific knowledge), 
the Renaissance, the New Age (classical scientific 
paradigm), and the period of the late 19th - first 
half of the 20th centuries (non-classical scientific 
paradigm). Particular attention is paid to modern-
ism, in the art of which the epistemological function 
is largely realized, and artists embody the achieve-
ments of the contemporary scientific world picture 
in new forms, reflecting the complexity of new 
scientific theories that an ordinary person must 
take for granted.
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Аннотация
Введение. Техническое искусство 

кинемато графа традиционно рассматри-
вается как синтетическое единство науч-

но-технического прогресса и творческого 
начала. Возможность неограниченного 

копирования киносюжетов позволяет 
распространить авторитет кино на ши-
рокие сферы общественного внимания 
и формирует массового человека. При 
этом остается за кадром тот факт, что 

кино — это прежде всего эксперимент со 
временем, организованный техническими 

средствами.

Цель. Если основные вопросы человечест-
ва сосредоточены вокруг проблемы жизни 
и смерти, вокруг проблемы освоения и 
одоления времени, то кино наглядно по-
казывает, что человечество имеет готовую 
воплощенную модель своего желания.
Методы. В работе используется фено-
менологический метод, позволяющий 
за «непрозрачным телом» кино видеть 
временную ткань. Эйдетическая редукция 
к основаниям сконструированной времен-
ной реальности киносюжетов дополня-
ется структуралистским методом анализа 
технических устройств и технологических 
приемов кинопромышленности.
Научная новизна. Онтология техниче-
ского искусства кино выходит за грани 
рациональности и прагматики. Запуская 
особого рода эксперимент со временем, 
технологии кино позволяют присутство-
вать зрителю в бифуркационных моментах 
временных метаморфоз, соединяющих 
различные временные модусы. Временная 
ткань подчинена сюжетной логике.
Результаты. В кино техническими сред-
ствами конструируется время. Природа 
этой конструкции позволяет усматривать 
слоистую структуру времени, пересечения 
временных потоков, наплывы, обратные 
временные порядки и остановки во вре-
мени. Техника кино наглядно показывает, 
что временные барьеры условны.
Выводы. Кино растворяет любую эмпири-
ческую плотность, создавая в ней лакуны 
и переходы в иные миры. Связь между 
мирами осуществляет сконструированное 
время. Время вынимается из объектов и, 
подчиняясь ходу повествования, расши-
ряет реальность мира. Так появляется 
виртуальность.

Ключевые слова:
виртуальное время,
кино,
копия,
кино-образы,
воображение
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Введение

Современный технический мир раз-
нообразен и гибок. Он входит узлами и 
в живую социальную ткань, и в мысли-
тельные операции, и в художественное 
дело: это позволяет сравнивать и ото-
ждествлять мир технических предметов 
с естественной средой. В этом техни-
ческом мире кино является индустри-
альным искусством, специфической 
машинерией, — как по своему проис-
хождению, так и по форме своего суще-
ствования. При этом распространение 
и развитие кинематографа объясняется 
и прогрессом собственно техническо-
го, вещественного элемента, и особым 
отношением кино к времени, которое 
резонирует восприятию зрителя масс.

Действительно, кино в современ-
ном мире «забирает» основные объе-
мы внимания, как это делают деньги. 
Значит, есть в телекино что-то, что так 
прельстительно, на что согласны мно-
гие. Кино наводнило материальный 
мир специфическими образами, кото-
рые ранее закреплялись исключитель-
но за деятельностью сознания. «Как бы 
кино ни приближало нас к вещам, как 
бы ни удаляло нас от них и ни вращало 
вокруг них, оно все же устраняет укоре-
ненность субъекта и горизонт мира, то 
есть условия естественной перцепции, 
оно подменяет имплицитным знанием 
и вторичной интенциональностью» [8, 
с. 107], — пишет Ж. Делёз. Вспомним, 
через интенциональность схоласты 
пытались определить способ творе-
ния окружающего мира. «Бог мыслит 
вещами», — утверждал средневеко-
вый учёный, соответственно, создать 
вещь — значит сотворить её через 
внимание, направить внимание, волю 
и собственно творческий акт на эту со-
здаваемую вещь. Таким образом, вы-
деленный Делёзом аспект «вторичной 
интенциональности» видит в кино то 
техническое, которое претендует на со-
творчество, на создание особого мира 
технических и специфических образов.

Кино как техническое искусство 
напрямую наследует возможности ма-
шин, запускающих его творение, оно 

поглощает автономии личных созна-
ний, вырывает безоговорочное «да» на 
включенность индивидуальных атомар-
ных жизней в иное. Реальность, созда-
ваемая кино, есть мимикрия, которая 
и не претендует на подлинность. Оно  
особая материя-растворитель, необхо-
димая многим: кому-то для понимания 
этого мира, кому-то для бегства из него. 
Является ли мир бесконечных кино грез 
зеркальным лабиринтом человеческих 
деяний или кино являет образец новой 
формы существования человечества, 
потерявшего рай и цепляющегося за 
любое подобие такового? Что за тоска 
гонит человечество за пределы твер-
дости материальных заборов и опре-
деленности невыбираемых условий?

Технические
временные объекты

О времени написано много, но объ-
ект интереса оказывается неисчерпаем. 
Выберем из множества смысловых пу-
тей то, что имеет отношение к нашей 
теме. Обратимся к работе Эдмунда 
Гуссерля «Феноменология внутрен-
него сознания времени» [5], написан-
ной тогда, когда кинематограф только 
вступил в мир культуры и восприни-
мался исключительно как диковинка. 
Исследуя временные объекты, Э. Гус-
серль, опираясь на Ф. Брентано, рас-
сматривает исключительно феномены 
сознания. Однако анализ феноменов 
сознания как объектов говорит о том, 
что Гуссерль не сомневался, что имеет 
дело с объективной реальностью. Та-
кую феноменологически описываемую 
объективность позднее обозначили как 
интерсубьективность. Нам важно здесь 
подчеркнуть, что феномены сознания 
не есть психологические кажимости и 
иллюзии, а суть самые что ни на есть 
факты. Кино в этом аспекте само со-
здаёт временные феномены сознания, 
вынесенные наружу, обретшие плоть.

Для исследования времени кино, 
предварительно посмотрим на инту-
иции самого Гуссерля. На наш взгляд 
Гуссерль «заводит» в схему техническо-
го времени, коль скоро живое время 
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всегда представлено каскадом образов 
или звуков, кристаллизующих субъек-
тивность в себя.

«Под временными объектами мы 
понимаем объекты, которые не только 
представляют собой единства во вре-
мени, но содержат в себе временное 
протяжение» [5, с. 25], — пишет Гус-
серль. Ярким примером временного 
объекта является мелодия, творяща-
яся шаг за шагом, нота за нотой, тон 
за тоном талантом исполнителя и при 
помощи музыкального инструмента. 
Никто не отваживается называть мело-
дию техническим искусством, хотя для 
ее исполнения требуется мастерство 
(techne) и музыкальные инструменты. 
Исполнительское музыкальное искус-
ство насквозь пропитано «техническим 
составом»: инструментами1, выученны-
ми навыками, нотными алгоритмами, 
позами, упражнениями, дневником 
исполнения. Но в проигрывание музы-
кального сюжета включается время, и 
технический ансамбль, составленный 
из человеческого мастерства и инстру-
ментов, оживает: мелодия «берет за 
душу», открывает путь в иные миры. 
Временной аспект выводит техниче-
ское исполнение до уровня бытия.

Классическая философия в лице 
Платона [11] временной аспект цели 
не учитывает, ибо идеи-эйдосы вечны, 
а время суть способ до идеи добраться 
(у Платона — подняться, воспарить). 
В этом смысле идеи Платона, катего-
рии Канта и Гегеля, модусы и атрибуты 
Спинозы [15] не являются временными 
объектами, ибо, повторим, принадле-
жат вечной истине. Гуссерль, исследуя 
феномены сознания, пытается описать 
и проанализировать путь, способ дви-
жения к тому, что ранее было поняти-
ем-идеей. И этот способ в своей важ-
нейшей характеристике — временной, 
временный. Т. о. время создает ступе-
ни к идее, лестницу вверх. Обозначая, 
очерчивая каждый тон, время позволя-
ет ему сохраниться после фактическо-
1 Например, музыкальный инструмент орган пред-
ставляет собой сложнейший технический меха-
низм. П. А. Флоренский видел в устройстве органа 
пример неверной догматической характеристики 
западного христианства в целом.

го окончания звука, Гуссерль назвал 
это первичной памятью. Восприятие 
оставляет музыкальный трек, «хвост 
кометы», ретенцию, остаточное воспо-
минание, позволяющее мелодии длить-
ся, подхватываться следующим тоном 
и передаваться далее. Мелодия на нот-
ных листах так же записана последова-
тельно, музыкальные структуры так же 
предполагают хронологию. Бесполезно 
нажимать все клавиши сразу — мело-
дии не будет, время включено в ис-
полнение произведения. Целостность 
музыкального движения образует це-
лостность идеи/темы, которая с обяза-
тельным условием будет воплощаться 
шаг за шагом, не срываясь на полпути, 
если того не предполагает замысел, 
целевая причина. Хотя, конечно, цель 
музыкального образа может предпола-
гать проволочки, сбивки, но это лишь 
кокетливые лакуны, не отпускающие 
свое участия в осуществлении общего 
замысла.

Гегель полагал, что истина — это 
целое, подразумевая, что результат 
нельзя брать отличным от процесса. 
Целостность мелодии в ее временном 
пути — это ее сакральная/персональ-
ная истина. Музыка здесь дает образец 
восхождения к бытию, кино его подхва-
тывает. Кино создает дополнительную 
визуальную плотность, не порывая со 
временностью. Кадр аналогичен тону. 
На музыкальный сюжет наслаивается 
визуальный концепт. Могут, конечно, 
возразить, что немое кино появилось 
раньше звукового, но в мире всё несво-
евременно, все просто возникает, вы-
страиваясь потом в общую логику дви-
жения бытия, не теряясь и находя свое 
место. И немому кино нужен был тапёр, 
который, отметим, не обязательно дол-
жен быть хорошим музыкантом. Задача 
тапёра в немом кино — поддерживать 
временную целостность визуального 
ряда (помогать ему), который пока что 
выглядит как чудная экзотика. Безуслов-
но, что в этом кружении вектором силы 
являются авторы, оформляющие свои 
интуиции в единый смысловой поток, 
где каждый завиток в итоге приобретает 
индивидуальное имя. Авторский взгляд 
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здесь — «сборочный пункт», формиру-
ющий синтетическое единство, которое 
будет отпущено в плавание по общему 
процессу истории с возможностью бес-
конечного реверса. Показывается схва-
ченное настоящее, становящееся прош-
лым, и при этом прошлое удерживается 
сознанием как настоящее. Это то прош-
лое, к которому в упоении возвраща-
ются, дорогие памяти осколки. Поэтому 
понимание кинематографического чуда 
невозможно исходя только из очевидно-
го явления приращения смысла за счет 
авторской компоновки материала/смы-
словых блоков/кадров. Техническое ко-
пирование, в котором активно участвует 
кино, поддерживается онтологической 
жаждой целостности. Так мы смотрим 
фильм, который любили в детстве, вспо-
миная себя теми, которые его смотрели 
тогда. Или, более сложная структура: в 
фильме описывается прошлое главного 
персонажа, и этот персонаж сам вспо-
минает себя прошлым. Так структур-
но построен «Мой друг Иван Лапшин» 
А. Ю. Германа.

Кино можно толковать как вопло-
щенное воспоминание, вынесенное 
за скобки индивидуального сознания; 
воспоминание, связывающее время 
жизни как таковое со временем инди-
видуального пребывания. Этим кино 
отличается от фотографии, зафиксиро-
ванного неподвижного кадра. Фотогра-
фия в этом смысле останавливает вре-
мя и Р. Барт справедливо отмечал, что 
фотография человеческого лица близка 
посмертной ритуальной маске. Кино 
же показывает движение в первую 
очередь, а именно движение является 
важнейшей характеристикой времени. 
И не случайно один из первых киносю-
жетов был связан с прибытием-движе-
нием поезда (заметим — технического 
аппарата). Эта способность и качество 
кино — выход с уровня внешне-пло-
ской технической целесообразности 
в глубину «настоящих» переживаний. 
А. Тарковский подчёркивал и специ-
ально отмечал в той «люмьеровской» 
сценке, что первые зрители вставили 
и с испугом покидали свои места, ибо 
боялись, что поезд ворвётся в зал.

Темпоральная
инженерия кино

В таком индустриально-техниче-
ском модусе кино выглядит как систе-
ма копий: можно воспроизвести фильм 
неограниченное количество раз и 
размножить изначальный образец в 
многообразии одинаковых вариантов. 
Техническая копия — искусственное 
подобие вечности в её бесконечном 
повторении того же самого; что в сущ-
ности, к самой вечности отношения 
не имеет, но похоже на нее, имита-
ция. Технические копии скорее пред-
полагают замкнутость технически ор-
ганизованного времени, зажатого в 
ограниченную длительность фильма. 
Законченный киносюжет внешне по-
хож на работу автомата с воспроизво-
димым циклом. Киносюжет повторяется 
бесконечное количество раз. Однако 
работа киноаппаратов значительно от-
личается от работы традиционных ав-
томатических систем. Автоматические 
действия роботов различного уровня 
подчиняются алгоритмам, моделируе-
мым достижение определенных целей, 
заранее известных и предсказуемых. 
Самодействие процессов жизни (дыха-
ния, сердцебиения и т. д.) позволило, 
например, Декарту [7] рассматривать 
организм как естественный автомат. 
Открытие генетиками процессов транс-
крипции, трансляции, репликации по-
зволило в который раз подтвердить 
автоматизм многих биологических про-
цессов. Человек не думает над тем, как 
он дышит и не думает над тем, какой 
ногой ему сделать следующий шаг. Тех-
нические автоматы так же направлены 
на экономию внимания, они сделаны с 
условием ответственной предсказуе-
мой работы машины. Типичный авто-
мат не требует присутствия сознания, 
разве изредка, когда мы, например, с 
интересом или озабоченностью смо-
трим на часы, или, когда требуется пе-
резагрузить кофе-машину.

С кино-копиями и кино-повтора-
ми возникает та же ситуация, которая 
появилась в эпоху создания печатной 
книги. Консервация хода времени за 
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счет копирования. «Копия — это атом 
технической реальности» [12, с. 22]. По-
добного рода отношение к реальности 
стало особенно заметным в ситуации 
промышленного производства и мас-
сового потребления. Кино нацелено на 
массовое производство образов, и, как 
при любом производственном процес-
се, образы подвержены копированию. 
Кино — имитация закрытой системы, 
в которой производство образов про-
исходит «по ту сторону материального 
мира». Складируется в данном случае 
время. Однако кино — ускользающая 
натура, и, хотя нам кажется, что перед 
нами типичная копия или закрытая на 
себя система, на деле, кинематографи-
ческое событие — это специфический 
«портал» в иное измерение. Переход в 
иной тип реальности возможен благо-
даря тому, что формируется связь, ко-
торую осуществляет время.

Андрей Тарковский, как известно из 
его лекций, интервью и личных бесед 
постоянно подчёркивал, что «материа-
лом кино является время» [16, с. 24]. Но 
ведь время не глина, не краска и даже 
не звук и, тем не менее, кино схватыва-
ет и манипулирует временем.

Хайдеггер в работе «Основы мета-
физики» [19], исследуя время, замечает, 
что время лучше всего чувствуется в со-
стоянии скуки. Ход времени ощущает-
ся, когда ждешь поезда, когда делаешь 
никому не нужный отчет, когда сидишь 
в очереди: время течет медленно, ста-
новится плотным, трудно проходимым. 
В ситуациях вовлеченности или искрен-
ней занятости человек время не чувст-
вует — время летит, говорим мы, имея 
в виду то, что время прошло незамет-
но. Затянутое время создает процессы 
трансформации, нерешительность и 
отсутствие движения нагнетают вре-
менную энергичность, задают поиск 
момента освобождения. Запутанная 
рутиной жизнь «ныряет в кино», в вир-
туальные ворота. Кино склоняет чело-
века к «продленному» существованию 
в фантастическом субстрате/облаке. 
Сегодня, — нацеленное на удивление, 
на развлечение, «на интересное», на 
«что-то новое» — кино всеми силами 

противостоит скуке и тем самым заби-
рает время у человека, а через время 
(к бытию оно ближе всего), забирает у 
человека и бытие.

Если посмотреть на естественное 
время, то мы нигде не найдем ни ме-
ханически равных часов, ни начала 
дня/суток или года. В северных широ-
тах летнее течение времени отлично 
от зимнего, а на экваторе разницу вре-
мен года обнаружить сложнее. И, тем 
не менее, структурирование времени и, 
следовательно, жизни оказывается цен-
ным. Искусственное время механиче-
ских равных часов, появившихся в XIII 
веке, дает образец и открывает возмож-
ность конструирования времени.

И кино здесь — достойный наслед-
ник механического понимания време-
ни, ибо оно вынимает время из объек-
тов и выстраивает его по своей особой 
логике, но при этом оно не порывает 
с естественным течением событий, а 
как бы дает им дополнительную вир-
туальную плоскость, иное измерение. 
Это хорошо понятно людям, которые 
чувствуют и ценят естественную темпо-
ральность событий, которые осознают 
«технические леса» киношного време-
ни. Эта публика любит и почитает театр 
больше, чем кино именно из-за того, 
что театральные постановки в боль-
шинстве своем не выходят за естест-
венное время. Монтаж в кино — всегда 
особая логика целого, которая отвечает 
за формирование смысла технически-
ми средствами. В работе К. Э. Разлогова 
«Монтажный и антимонтажный прин-
цип в искусстве экрана» выделяется 
основная техническая предпосылка 
монтажа — склейка. «Именно техниче-
ская необходимость склеивать куски, 
снятые разными аппаратами в разное 
время и в разных местах, позволила 
Л. Кулешову с лабораторной нагляд-
ностью показать несводимость экран-
ного образа к эмпирической реально-
сти, влияние монтажного контекста на 
смысл и эмоциональное содержание 
одного и того же кадра, возможность 
конструкции псевдоединого эпизо-
да из произвольно собранных кусков 
и т. д.» [14, с. 26]. Монтаж, с одной 
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стороны, — это совокупность кадров, 
каждый их которых частично замкнут 
на себя, и представляет собой полуза-
крытую систему, а с другой стороны, 
монтаж — это не просто определенная 
последовательность схожих кадров, 
отличающихся нюансом и в синтезе 
имитирующих движение, как это хо-
рошо видно при создании рисованных 
мультфильмов. Монтаж формирует осо-
бую визуальную последовательность, 
скрепляющую целое — идею. Получа-
ется, что здесь налагаются друг на дру-
га несколько пластов времени: время-
сумма — механическая совокупность 
кадров, организующих определенные 
множества и подмножества, различные 
схваченные визуальные, узнаваемые 
системы; время-замысел фильма, про-
тянутый через все законченные скадри-
рованные множества; время жизни ин-
дивидуального сознания, включённого 
в просмотр фильма, и укорененного во 
временном ходе естественных процес-
сов бытия.

Монтаж конструирует, прежде все-
го, свое время фильма: он позволяет 
совместить ускоренную киносъёмку, 
составить кадры в обратном порядке, 
снимать из неожиданных углов и пози-
ций, снимать при помощи подвижной 
камеры. Время в кадрах имеет разную 
интенсивность, может быть воплоще-
но разным количеством движения или 
пустотой, в разной акцентуации может 
быть представлен тот или иной момент 
времени. В темпоральности фильмов 
отсутствует гомогенность и потому 
так нелепо для кино абсолютное вре-
мя Ньютона с его математической 
однородностью и размеренностью. 
Время у Ньютона рассматривается 
как субстанция, независимая от того, 
что в ней происходит. Рассматривать 
киносюжет вне времени, просто как 
конструкцию, составленную из опреде-
ленного числа элементов, мы тоже не 
можем. Киноискусство технически кон-
струирует виртуальность, отличную от 
действительности, но виртуальность 
эта, прежде всего временная, отсюда, 
есть основание называть кино «скон-
струированным сном» [20, с. 111], на-

стаивая на его сверхъестественности. 
Время вплетено в ткань технических 
объектов.

С одной стороны, время в кино бе-
рется как континуум, как неделимое це-
лое, которое не имеет частей, «целое 
представляет собой нечто вроде нити, 
пересекающей множества и предо-
ставляющей каждому реализующуюся 
в обязательном порядке возможность 
до бесконечности сообщаться с други-
ми» [8, с. 58—59], — пишет Делёз. Здесь 
целое берется как открытая самовозра-
стающая реальность, связывающая ки-
нофильм с любым явлением вселенной 
через принцип существования. Монтаж 
вынимает время из объектов, и ставит 
время объектов в подчинении у скачко-
образного, неравномерного, непосле-
довательного и обратного движения, 
или даже провалов во времени, под-
чиненных вихрям смыслообразований. 
И поэтому монтаж сродни коннота-
тивному слою языка, укрощающему 
денотативные первичные смыслы вло-
женным целевым причинам, располага-
ющим материал объектов в новых под-
чинённых замыслу конфигурациях. Но 
если у Барта «автор текста умирает» [1], 
что означает возрождение коннотатив-
ных слоев читателем, то кино образы 
активны. Кино, при всей его воспроиз-
водимости, предполагает управление 
вниманием. Это понятно режиссеру 
через выстраивание кадра и звукового 
ряда согласно логике монтажа. И здесь 
автор не умирает, как полагает Барт, 
описывая процесс прочтения текста, 
здесь автор фильма ведет, он сталкер, 
он определяет путь интереса зрителя.

Камера представляет собой кине-
матографический глаз, или кинемато-
графическое cogito, устанавливающие 
привилегированный взгляд, который 
может быть субъективным, если выра-
жает позицию героя, или объективным, 
если исходить из совокупности ощуще-
ний множества вещей. В кино может ду-
мать и чайник, и пространство (яблоки, 
лошади, дождь, гуси — у А. Тарковско-
го). Но на самом деле, этот взгляд ка-
меры всегда полу-субъективный или 
неподлинно прямой, поскольку образ 
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создается технически. «Дело в том, что 
персонаж действует на экране, и счита-
ется, что у него есть собственная мане-
ра видеть мир. Но в то же время камера 
видит и персонажа, и его мир с иной 
точки зрения, осмысливающей, переос-
мысляющей и трансформирующей точ-
ку зрения персонажа» [8, с. 127]. Каме-
ра навязывает зрителю свое видение. 
С одной стороны, «духовный автомат» 
знаменует наивысшее проявление мыс-
ли, с другой стороны, он склоняет пови-
новаться импринтингу галлюцинаций, 
насилия и ужаса. Камера — «активное 
сознание», — говорит Делёз, которое 
продуцирует навязчивое кадрирова-
ние и расстановку объектов, ожидание 
персонажа, слежку, акценты на пусто-
те, наезд на персонажа. То есть кине-
матографическое cogito находится в 
постоянном переосмыслении образов, 
но в отличие от живого сознания, чья 
деятельность во многом анонимна для 
постороннего наблюдателя, здесь ну-
тро переживаний и осмыслений выта-
скивается наружу, теряет анонимность 
и интимность процесса, иногда до без-
образности. Индивидуальность, сокро-
венность профанируются, отдается во 
всеобщее пользование. Недоступное и 
обособленное теряет свою закрытость. 
«Нагота лица больше наготы тела, не-
человеческий характер лица больше не 
человечности животных», [8, с.157] — 
замечает Делёз, определяя, что на-
меренно выбранная точка зрения, 
угол кадрирования, заставляет видеть 
так, а не иначе. «Движение камеры у 
большинства режиссеров … остается 
закреплённым за примечательными 
моментами» [8, с. 93], и потому время 
проявлено не только через количество 
и интенсивность движения, но и через 
световую экспрессию, через мощность 
впечатления.

Это можно назвать навязанными аф-
фектами. «Они напоминают точки плав-
ления, кипения, конденсации, коагуля-
ции и т. д. Поэтому лица, выражающие 
различные аффекты или различные 
точки иного и того же аффекта, не сли-
ваются в неразличимом страхе, кото-
рый бы стер их индивидуальности» [8]. 

Сравнение Делёза аффективных обра-
зов с точками физических процессов 
лишний раз подчеркивает, что аффект 
выражает манифестацию сущности с 
переходом в иное. Аффект — останов-
ка времени, миг, точка, взрывающаяся 
в себя. Поэтому Делёз и пишет, что аф-
фект есть некоторая сингулярность, ме-
сто неопределенности перспектив, вход 
в иное измерение. У кино есть точные 
технические средства для реализации 
этой цели. «Аффективное кадрирова-
ние достигается с помощью резаных 
крупных планов. Иногда в общей мас-
се лица вырезаются вопиющие уста или 
беззубая усмешка. Порою кадр разре-
зает лицо горизонтально, вертикально 
или наискось, бегло. А движения быва-
ют разрезанными в самом процессе их 
выполнения, монтажные же соедине-
ния при этом — систематически ложны-
ми, как будто требуется разбить слиш-
ком реальные или чересчур логичные 
связи» [8, с. 165—166]. Разрушить при-
вычную логику можно только в чрез-
вычайной ситуации, значит, есть что-
то, что предполагает выход за грань: 
жизнь не укладывается в конвенции и 
разрывает зависимости. Люди и вещи 
могут быть упорядочены вокруг неко-
его смыслообразующего рубежа, часто 
вокруг момента смертельной опасности 
или чрезвычайного положения.

Кино позволяет миллионам зрите-
лей, при особой удаче кинематогра-
фического проекта прочувствовать 
момент откровения, инсайта безот-
носительно к ресурсам собственной 
жизни. Каким бы талантом или мастер-
ством ни обладал литератор, ему не 
добиться такого эффекта. Л. Толстой в 
«Крейцеровой сонате» [17] сознатель-
но понижает градус и степень эффекта 
убийства В. Позднышевым своей жены. 
Хотя, с кинематографической точки 
зрения сцена могла бы быть крайне 
впечатляющей. Рационализм «поздне-
го Л. Толстого» нацелен на то, чтобы 
зритель в первую очередь сам думал 
о том, что ему рассказывает писатель; 
Толстой уповает и надеется на чита-
тельскую просвещённость. Кино эф-
фект смерти Хари от выпитого жидкого 
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кислорода и последующего воскреше-
ния в «Солярисе» А. Тарковского со-
вершенно иной. Режиссёр показывает 
смерть и воскрешение с разных ракур-
сов: с ракурса страдания, боли, эроти-
ки. «Она убила себя от отчаяния», — так 
сказал Крис. Хари убила себя второй 
раз (первый раз в реальной жизни — на 
Земле), она убила себя после того, как 
Крис до этого хотел её убить. Она убила 
себя после того, как сослуживцы Криса 
усомнились в её реальности, и она это 
поняла. Эти ракурсы, смысловые под-
тексты и визуальные сопровождения 
(куски стекла и металла рядом с окро-
вавленным красивым женским лицом 
и т.п.) будут расшифровываться и пере-
живаться поколениями зрителей, в них 
стянуты разные временные эпизоды и 
масса контекстов. По сути — в смерти и 
воскрешении жены Криса демонстри-
руется мечта человечества о преодоле-
нии смерти, мечта о вечности и, таким 
образом, — этот частный эпизод-эффект 
собирает в себе то множество религи-
озных и научных опытов и фантазий, 
которые сопровождали всю культурную 
историю. Заметим, что хронологически, 
с позиции секундомера — этот кусок 
фильма длится не более семи минут. 
Учитывая, что «Солярис» в целом и 
эта сцена в частности действительно 
талантливы и почти гениальны — мы 
можем спокойно умозаключить, что, 
посмотрев это кино, мы приобщились 
к тайне смерти и к её величеству Веч-
ности. Согласимся, довольно опасное 
и поспешное заявление. Часто мы слы-
шали: «Не плачь, это просто кино». Вот 
он — оппортунистический «душевный» 
момент: попробовать понять не растра-
тившись. Нас просто извещают, защи-
щают, просвещают, дают возможность 
разобраться и так далее. Кажется, что 
безопасность личной судьбы сохра-
нена, хотя фильм очевидно выводит в 
иное измерение, предлагает искушения 
виртуальности. Кино заводит в разные 
миры, и можно остановиться на часок 
где-нибудь, в чем-либо, эдакие ревер-
сы с транзитным укоренением. Оно 
позволяет профанировать ужас смер-
ти, смеяться над тем, что страшно, ви-

деть подлость и порок. Кажется, что 
тысячи невозможных чужих экранных 
жизней позволяют приобщиться к не-
ведомым фантазиям, хотя, возможно, 
что в этих фантазиях правды больше, 
чем в самом мире. «В действительнос-
ти не существует виртуального, которое 
не становилось бы актуальным по от-
ношению к актуальному, при том, что 
последнее становится виртуальным в 
том же самом отношении: изнанка и 
лицевая сторона являются полностью 
взаимообратимыми» [8, с. 368], — пре-
дупреждает Делёз. Кино дает массовый 
опыт виртуализации, приучает к нему, 
и лишь условно можно различить ре-
альное и придуманное, прошлое и бу-
дущее. Человек склонен находиться 
везде и сразу. Воображение включено 
в жизнь в качестве горизонта. Вообра-
жение — это «одна из основных черт 
антропологической реальности» [6, 
с. 27], — пишет И. А. Давыдов, это то, 
что может характеризовать человека 
как такового.

Ценность воображения, фантазий, 
предвосхищений, мечты хорошо по-
нятна, если посмотреть сквозь край-
ние случаи. Виктор Франкл, описывая 
свой опыт концлагеря, говорил, что в 
таком месте нельзя выжить ни за счет 
воспоминаний прекрасного прошлого, 
ни за счет поиска смысла в настоящем. 
Человек в самые тяжелые моменты 
прибегает к «просвету в будущем», пы-
тается уцепиться там, найти смысл. Это 
воображаемое место, мечта, которой 
скорее всего не дано осуществиться, 
но это единственное, что может удер-
жать в жизни отчаявшееся существо. 
Франкл пишет, что, когда было совсем 
невмоготу, «я использую свой прием: 
в следующее мгновение я вижу себя 
стоящим на кафедре в большом, ярко 
освещённом, красивом, теплом зале. 
Я делаю доклад — и публика, сидящая 
передо мной в уютных мягких креслах, 
заинтересованно слушает. А говорю 
я о психологии в концентрационном 
лагере. И все, что угнетает и мучает 
меня сейчас, как-то объективируется 
для меня, видится уже с высоты науч-
ного анализа… Этот прием помогает 
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мне подняться мысленно над действи-
тельностью, рассматривая ее так, будто 
она уже прошлом, уже миновала, а сам 
я со своими страданиями стал уже объ-
ектом интереснейших психологических 
исследований, мной самим предприня-
тых» [18, с. 136—137]. Кино производит 
монтаж, оно сразу поднимает Виктора 
Франкла на кафедру, а зал с мягкими 
креслами заполняет внимательными 
зрителями и слушателями. Кино — со-
стоявшееся воображение, воплощен-
ная трансцендентность. Воображение, 
которое помогает выжить даже в аду. 
Конечно, виртуальность кино, с ее фан-
тазийной основой, будет к себе манить.

Виртуальность:
бифуркации времени

Термин «бифуркация» использован 
Ильей Пригожиным для описания си-
туации крушения программы/логики 
работающей системы. «Понятие би-
фуркации фиксирует момент слома 
стандартного состояния, ситуацию 
«критического выбора», которая однов-
ременно реализует новые возможности 
(«новые ветви решений») системы, тем 
самым диверсифицирует ее поведение» 
[4, с. 305], — отмечает Н. В. Бряник. 
Неравновесные системы, описанные 
Пригожиным [13] в ряде своих работ, 
характеризуются неустойчивостью вну-
тренней структуры, открытостью и са-
моорганизацией. Энтропия в таких си-
стемах не накапливается, а выносится 
вовне. Самоорганизация системы пред-
полагает, что есть адаптационные ме-
ханизмы, которые позволяют системе 
остаться существовать при серьезном 
изменении внешних условий. Кроме 
того, самоорганизующиеся системы 
имеют память, то есть накапливают 
информацию о тех ситуациях, кото-
рые с системой произошли/случились. 
Именно эта «кладовушка» приводит к 
точке бифуркации, к некоему созрева-
нию решения, когда случайного факто-
ра, последнего камня, будет достаточно 
для того, чтобы система сменила свою 
траекторию развития и вообще спе-
цифику. Это время-ориентированные 

системы. Выраженная динамика мира 
свидетельствует о творческой роли 
времени в организации мирных свя-
зей и отношений. На первый взгляд 
кажется, судя из видимых следствий, 
что бифуркация происходит на уровне 
исключительно вещественном, но по 
сути это прежде всего бифуркация вре-
мени, «окно времени», осуществление 
нелинейной короткой связи. Необра-
тимость развития диссипативных сис-
тем не отменяет «дыр во времени», в 
которых происходят бифуркационные 
переходы, каскад изменений. Бифурка-
ция — не узел проблем, а решение вопро-
са, и в этом смысле бифуркация всегда 
выход, возможность «нырнуть» в иную 
временную структуру. Наблюдения за 
временем позволяют говорить, что 
«время не ждет» или «ни ко времени», 
обозначая тем самым, что время имеет 
свою структуру. Пригожин заметил, что 
бифуркационные переходы возникают 
в ситуации сильнонеравновесной ста-
дии системы, когда незначительного 
влияния, или минимального фактора 
достаточно, чтобы система из ситуации 
потери устойчивости перешла в прин-
ципиально новое состояние. Случай-
ным является не фактор, а момент, в 
который фактор появляется. Хайдеггер 
эти дыры называет «просветом присут-
ствия». Они влекут к себе, как аттракто-
ры, которые не привязаны к временно-
му модусу. Они суть не прошлое и не 
будущее, и даже не вечное, — это точка 
поворота. В кино это замечательно по-
казано Тарковским в фильме «Сталкер». 
Зона, описанная Тарковским — вну-
треннее время, где, двигаясь по яко-
бы знакомому маршруту, попадаешь 
через ловушки всякий раз в иное, рас-
тущее вместе с тобой. Или, как пишет 
Эрнст Блох: «Время нигде не является 
абстрактной схемой изменения, оно 
конкретно и само изменяется вместе с 
видом и содержанием самого измене-
ния» [2, с. 350]. Эта позиция созвучна 
реляционной концепции времени.

Тайна виртуальности в бифурка-
ционных кувырках времени. Ассоци-
ативное мышление дает нам образец 
этих временных бифуркаций. Ассоци-



78 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 4 (98) 2023

КУЛЬТУРА

ации представляют собой некоторую 
несанкционированную, бесконтроль-
ную память. Свободные ассоциации 
стягивают разные времена в настоя-
щее, делая различные темпоральные 
элементы одновременными: порядок 
ассоциаций не определяется никакой 
логикой, но подчинен временным ре-
версам и погружениям. В любой ассо-
циации есть материал из прошлого, 
и есть актуально воспринимаемое, 
«провоцирующее» ассоциацию. Взаи-
моотношения ассоциативного образа 
и актуального временного восприятия 
в моменте вступают в диалог, унося в 
вихре сюжетов, навеянных фантазией. 
«Воздушные замки» — называют эти 
мечтания скептики-прагматики; «гре-
зы» — спорят с ними визионеры. О по-
явлении той или иной ассоциативной 
мысли можно рассказать историю, и не 
одну. Можно по-разному воспроизвес-
ти, как пришла та или иная ассоциация, 
из каких случайных моментов она вы-
строена, какие ожидания ее «позвали 
из будущего». Но любые наши ожида-
ния и мечты могут быть преобразованы 
в воспоминания. Кино вовсю исполь-
зует эти «временные прогулки». Обыч-
но в фильме один кадр наплывает на 
другой, образы накладываются и ини-
циируется момент сдвига во времени, 
flashback. Прорывается воспоминание, 
определяя в настоящем, актуальном но-
вый контекст, линейное повествование 
рушится. Гуссерль, повторяя Брентано, 
говорит, что загадка временности ле-
жит в сфере фантазии. «Фантазия есть 
сознание, характеризуемое как воспро-
изведение (репродукция). Хотя имеет 
место теперь воспроизведенное время, 
однако, оно с необходимостью указы-
вает на первично данное, не сфантази-
рованное» [5, с. 49]. По сути фантазии в 
свободных ассоциациях зачастую кон-
фликтуют между собой и творят новые 
смысловые единства, пытаясь сосуще-
ствовать. Настоящее возобновляется 
в фантазиях каким-угодно образом. 
И. Кант в «Критике чистого разума» [9] 
пишет о том, что сознание, выходя за 
пределы эмпирического опыта с необ-
ходимость впадает в иллюзии, посколь-

ку логически доказать можно любое 
положение. Именно опыт изучения 
природы с его жесткими материальны-
ми детерминантами заставляет созна-
ние вернуться в объективность и руко-
водствоваться реальным положением 
дел. Опасность трансцендентальных 
иллюзий в том, что реальность размы-
вается, она становится какой угодно, 
а, следовательно, ставится под вопрос 
само понятие реальности. Вопросы, 
связанные с трансцендентальной диа-
лектикой идей, с антиномиями и пара-
логизмами, важны для демаркации на-
учного знания, для определения сферы 
интереса естествознания прежде всего. 
Но для человека как такового матери-
альная реальность всегда рассматри-
валась как некое допущение, которое 
можно обойти. Между мечтой и иллю-
зией граница условная. Кино разрешает 
не цепляться за природные каузальные 
определенности. Недаром Кант пишет 
впоследствии «Критику практического 
разума», где необходимость существо-
вания Бога выводится запросом нравст-
венной природы человека. Моральный 
поступок абсурден в охваченной при-
родными зависимостями естественной 
среде. Моральный поступок понятен и 
возможен, если сущность человеческая 
продлевается за временные ограниче-
ния жизни, если человек бессмертен и 
душа его свободна, прежде всего, от ин-
стинктов. «В свое время Кант удивлялся 
тому, что мы ничуть не сомневаемся в 
собственной правоте, истолковывая 
один и тот же поступок то как резуль-
тат предшествующих причин, делаю-
щих этот поступок неизбежным, а по-
тому неподсудным ни юридически, ни 
морально, то как результат свободно 
принятого нами решения, за послед-
ствия которого мы готовы принимать 
благодарность и поощрение. Видимо, 
размышления над этим парадоксом и 
привели Канта к открытию того, что 
знание правил поведения мы прио-
бретаем иначе, чем знание законов 
природы. Мир практических поступков 
непостижим средствами теоретическо-
го познания, чувственностью и рассуд-
ком, которые превращают свободное и 
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вменяемое лицо в неразумную непод-
судную вещь» [3, с. 134], — пишет Г. В. 
Болдыгин. Киноискусство наследует 
традиции, идущие от Платона к Канту; 
это поиск интеллигибельного мира, 
позволяющего человеку понять, что 
такое свобода. Временная длящаяся 
онтология выходит за пределы теоре-
тического знания. Кино с его техниче-
ской процедурой монтажа, склейкой 
разных времен дает вариант стыковки 
объектов, неудачных встреч и т. д. с 
выходами в практическую и эстетиче-
скую сферы бытия. Время подчиняется 
законам воображения, а законы воо-
бражения сюжетны. Кино позволяет 
показать «два настоящих времени, ко-
торые непрестанно пересекаются так, 
что не успевает завершиться одно, как 
движется другое…Хотя мы движемся по 
историческому событию вперед, но тут 
же возвращаемся вспять внутрь друго-
го события: первое уже давно воплоще-
но, второе же продолжает выражаться 
и даже стремиться к другому выраже-
нию. Это одно и то же событие, но одна 
его часть совершена и запечатлена в 
некоем положении вещей, а вот вторая 
все удаляется от какого бы то ни было 
свершения» [8, с. 165], — таковы осо-
бенности воображения, которые в кино 
разворачиваются в полную силу, указы-
вает Делёз. Кино позволяет не разде-
лять грезы и реальность. Например, в 
фильме Жако Ван Дормеля «Господин 
Никто» основному герою одновремен-
но 118 лет, 9 лет и 34 года: в памяти 
можно остановиться на любом рубеже. 
Часто в жизни человек выбирает путь 
сознательного, рационально спланиро-
ванного успеха, он, как и главный герой 
фильма Немо, может совершить после-
довательно массу целерациональных 
действий. В итоге у него будет дом с 
бассейном, жена, дети, хорошая рабо-
та и неуверенность в том, что облада-
тель всего этого жив. Счастье проходит 
сквозь пальцы как солнечный зайчик. 
К этому пути Немо приравнивается па-
раллельный во времени путь невзаим-
ной любви, которая для главного героя 
оканчивается провалом: Элиза бросает 
Немо. Третий потенциальный путь, со 

своей сюжетной линией и в своем вре-
мени отсылает героя к ситуации невоз-
можной, разорванной обстоятельства-
ми любви к Анне. Именно эта любовь 
станет знаменателем жизни Немо, так 
никогда не воплотившись. Что является 
наиболее реальным из этих сценариев 
человеческой жизни? Кино показывает, 
как условно материален человек, как 
мало ему физического мира. Имя Анна 
будет у Немо последним словом. Кино 
позволяет не делать выбора, все вари-
анты жизненных планов имеют смысл 
и ожидают понимания. Немо остался 
там, в девятилетнем возрасте, помня-
щим свое будущее и не могущем сде-
лать выбор, не потому, что он слабый, 
а потому, что человеку мало конечных 
путей. Мечты Немо напоминают паути-
ну, где жизненные места предназначе-
ны не мечтателю, а желанной добыче. 
Кино-образы работают с уверенно-
стью конвейера, перерабатывающего 
меланхолию в надежду. Немо остается 
на уровне созерцания, совмещающего 
все времена, и свободно передвигается 
между ними. Все варианты Немо остав-
ляет себе — реальности становится 
больше. «Все происходит так, как если 
бы реальное и воображаемое друг за 
другом бежали, и друг в друге отража-
лись, возле точки неразличимости» [8, 
с. 298], — иронизирует Делёз. Фильм 
заканчивается, а воображение про-
должает работать. Кино находит свое 
место между смыслом и аффектом, оно 
промежуточная реальность, «деятель-
ность титанов», поднимающая хтони-
ческое, силу «начальных условий»: как 
будто открываются старые клады, «до-
потопные» динозавры, фантазии, дей-
ствующие в кино, тормошат окамене-
лую память. Кино идет на сознательное 
формирование новой чувственности, 
«чувственность, однако, контролиру-
ется самим субъектом, согласным на 
самообман» [10, с. 6], — пишет А. Пав-
лов об образах современности XXI в. 
И хотя Павлов в своей работе рассужда-
ет, прежде всего, о новом культурном 
концепте «метамодерна», связанным 
с установлением новых ценностей 
искренности и детской наивности, 
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пришедшей на смену цинизму и иро-
нии постмодерна, на наш взгляд фор-
мирование новой чувственности, но-
вого ощущения реальности связано 
с включением в «текучую структуру 
чувств» технических компонентов, и 
прежде всего кинообразов. Не стоит 
ожидать, что воображение оставит ре-
альность прежней. Когда не останется 
историй, которые можно будет расска-
зать — наступит конец времени.

Заключение

Традиционное рассмотрение кино 
как искусства оставляет «за кадром» 
обязательную техническую составляю-
щую этого процесса. В каком-то смысле 
самое очевидное остается анонимным. 
Однако, на наш взгляд, анализ техни-
ческой генетики кино не может огра-
ничиваться только структурными «про-
изводственными моментами», которые 
создают кино шаг за шагом и не может 
определяться только как творческая де-
ятельность. Кино — это, прежде всего, 
эксперимент со временем. В ходе ки-
нопроектов создается «технически но-
вое время» с возможностью неограни-
ченного копирования. Кино запускает 
трансформации времени, в результате 
чего мы получаем промежуточные фор-
мы реальности, сочетающие в себе все 
возможные временные модусы в лю-
бом неестественном — реверсивном, 
параллельном, многослойном и т. д. — 
порядке, с любыми последовательно-
стями и наложениями. Так создаются 
небывалые типы временных отноше-
ний. Возникает «вновь выведенное» 
бытие, которое не проявлялось ранее, 
технически организованная и поддер-
живаемая виртуальность.
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Abstract
Introduction. The technical art of cinematography 

is traditionally regarded as a synthetic unity of 
scientific and technological progress and creativity. 
The possibility of unlimited copying of movie plots 

makes it possible to extend the authority of cinema 
to broad areas of public attention and forms a 

mass man. At the same time, the fact that cinema 
is, first of all, an experiment with time, organized by 

technical means, remains behind the scenes.

The purpose of the study. If the core issues of 
humanity are centered on the problem of life and 
death, on the problem of mastering and overcom-
ing time, then cinema clearly shows that humanity 
has a ready-made embodied model of its desire. 
Methods. The authors use a phenomenological 
method that allows one to see the temporal fabric 
behind the “opaque body” of cinema. The eidetic 
reduction to the foundations of the constructed 
film plot temporal reality is complemented by the 
structuralist method of analyzing technical devices 
and technological methods of the film industry.
Scientific novelty of the research. The ontology 
of the technical art of cinema goes beyond rational-
ity and pragmatics. By launching a special kind of 
experiment with time, cinema technologies allow 
the viewer to be present in the bifurcation mo-
ments of temporal metamorphoses that connect 
different temporal modes. The temporal fabric is 
subject to the plot logic. 
Results. In cinema, time is constructed by technical 
means. The nature of this construction allows us to 
see the layered structure of time, the intersections 
of time flows, influxes, reverse time orders and 
stops in time. The cinema technique clearly shows 
that time barriers are conditional. 
Conclusions. Cinema dissolves any empirical 
density, creating gaps in it and transitions to other 
worlds. The connection between the worlds is car-
ried out by constructed time. Time is taken out of 
objects and, obeying the course of the narrative, 
expands the reality of the world. 
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imagination
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Аннотация
Статья представляет собой аналитический 
обзор секции “The future of education, 
mindset, and skillset” (“Будущее образова-
ния, мышления и навыков”) VIII Форума 
молодых ученых стран БРИКС (31 июля — 
2 августа 2023, г. Гкеберха, ЮАР). Програм-
ма обозначенной секции Форума включа-
ла в себя такие подтемы, как применение 
новых и конвергентных технологий в 
образовании, новые образовательные 
инструменты для преодоления локальных 
социально-экономических барьеров, а 
также лидерское и предпринимательское 
мышление для навигации в постоянно 
меняющемся будущем. Форум в целом и 
указанная секция в частности объединили 
молодых ученых пяти стран (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, Южная Африка), 
представляющих научные направления 
как технической, так и гуманитарной сфе-
ры. По итогам участия в образовательной 
секции Форума автор статьи выделяет три 
ключевых маркера в докладах об обра-
зовании молодых ученых стран БРИКС и 
предлагает их философско-антропологиче-
ское осмысление.

Ключевые слова:
БРИКС,
будущее образования,
мышление и навыки,
философская антропология,
образование человека



85

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 4 (98) 2023

Введение: образование
как один из фокусов внимания
VIII Форума молодых ученых БРИКС

Актуальной современной тенденци-
ей становится расширение сотрудниче-
ства стран БРИКС по вопросам устойчи-
вого развития человечества, которые 
включают проблематику неравенства, 
бедности, продовольственной безопас-
ности, изменения климата, здравоохра-
нения и образования. В рамках этого 
сотрудничества с 31 июля по 2 августа 
2023 в г. Гкеберха (Порт-Элизабет), Юж-
но-Африканская Республика (ЮАР), про-
ходил VIII Форум молодых ученых стран 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай 
и Южная Африка) — Young Scientists 
Forum (YSF). “Решение об учреждении 
Форума было принято по итогам второй 
встречи Министров науки, технологий 
и инноваций стран БРИКС и закреплено 
в Бразильской декларации, подписан-
ной 18 марта 2015 г. Начиная с 2016 
года, Форум проводится ежегодно в 
стране, председательствующей в меж-
государственном объединении БРИКС. 
Программа Форума, разрабатываемая 
страной-председателем, включает пле-
нарные заседания и доклады ведущих 
молодых ученых по наиболее значи-
мым и востребованным направлениям 
научно-технического и инновационно-
го сотрудничества”1. Форум, в первую 
очередь, является коммуникационной 
площадкой талантливой молодежи для 
обмена опытом, выстраивания сети 
профессиональных знакомств с целью 
проведения дальнейших совместных 
исследований.

Образование давно является фоку-
сом внимания сообщества стран БРИКС. 
Исследователями отмечается, что «важ-
нейшей предпосылкой экономического 
развития, повышения конкурентоспо-
собности стран-членов БРИКС являет-
ся наличие развитой образовательной 
системы, формирующей новый слой 
молодых высококвалифицированных 

1 См.: В Рио-де-Жанейро состоялся IV Форум 
молодых ученых стран БРИКС. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-
ministerstva/21770/ 

специалистов, способных успешно ра-
ботать в рамках партнерства» [14]. Фо-
рум молодых ученых БРИКС проходил 
в 2023 г. в восьмой раз, однако обра-
зовательная проблематика не всегда 
была на повестке Форума. Проследим, 
как менялись тематические акценты 
Форума. Программа Первого Форума 
(председательство Индии, г. Бангалор, 
2016 г.) была посвящена вычислитель-
ному интеллекту, энергетическим ре-
шениям и доступному здравоохране-
нию. Второй Форум (председательство 
Китая, г. Ханчжоу, 2017) был сфокуси-
рован на энергетике, материаловеде-
нии, биотехнологиях и биомедицине, 
научно-технической и инновационной 
политике. Повестка Третьего Фору-
ма (председательство ЮАР, г. Дурбан, 
2018) затрагивала проблематику энер-
гетики, водных ресурсов и социальных 
наук. Четвертый Форум (председатель-
ство Бразилии, г. Рио-де-Жанейро, 2019) 
объединил два ключевых тематических 
направления — кибербезопасность и 
биоэкономика, также были проведены 
три пленарных заседания по направ-
лениям «Молодые женщины в науке», 
«Научная дипломатия» и «Молодежное 
предпринимательство и инновацион-
ная деятельность». Пятый Форум (пред-
седательство России, г. Челябинск, 2020 
год) предполагал три тематических 
направления — экология, материало-
ведение и искусственный интеллект. 
Концепция Шестого Форума (предсе-
дательство Индии, онлайн-формат, 
2021 год) включала секции о здраво-
охранении, энергетике и применении 
киберфизических систем. Седьмой Фо-
рум (председательство Китая, онлайн-
формат, 2022 г.) проходил под девизом 
«Раскрывая молодежный потенциал, 
формируем будущее БРИКС» и включал 
исключительно технико-технологиче-
ские секции («Биомедицина», «Искусст-
венный интеллект», «Новые материа-
лы» и «Низкоуглеродные технологии»). 
Таким образом, повестка YSF БРИКС до 
2023 г. в основном была сконцентриро-
вана на инновационной деятельности 
в сфере технологий, здравоохранении 
и экономики.
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В 2023 году председательство ЮАР 
впервые включило образователь-
ную проблематику в повестку Форума 
молодых ученых БРИКС. Программа 
VIII  Форума объединила три секции: 
изменение климата и экологическая 
устойчивость, будущее общества, а так-
же будущее образования, мышления и 
навыков — предмет анализа данной 
статьи. Важно отметить, что темы и 
доклады проходили строгий конкурс-
ный отбор не только на соответствие 
тематике той или иной секции Форума; 
важным отборочным критерием также 
являлась значимость накопленного 
научного опыта и уровень квалифика-
ции молодого ученого. Каждая страна 
делегирует группу молодых ученых в 
возрасте до 40 лет, добившихся высо-
ких результатов в реализации фунда-
ментальных и прикладных научных 
исследований по спектру тематических 
направлений Форума. По этой причи-
не актуальной и небезынтересной ста-
новится задача проанализировать то, 
какую проблематику в сфере образова-
ния молодые ученые, участники стран 
БРИКС, считают наиболее актуальной 
для обсуждения на международном 
уровне, и пронаблюдать, какие обра-
зовательные ориентиры транслируют 
их доклады. Рабочим языком Форума 
был английский, в связи с этим в пред-
лагаемом анализе будут приведены 
термины на языке оригинала докладов 
с последующим переводом или интер-
претацией.

Поясним, что подразумевается под 
философско-антропологической опти-
кой автора данной статьи. В такой опти-
ке образование понимается предельно 
широко как способ человеческого бы-
тия, который не может быть сведен до 
обучения новым способам мышления и 
новым навыкам. Носителем мышления 
и навыков будущего является человек, 
и именно проблематика человека с по-
зиции философско-антропологическо-
го разговора об образовании является 
центральной. Человек как целостность 
является главной целью образования, 
понимаемого в таком смысле. Имен-
но философия позволяет заниматься 

концептуализацией и осмыслением; 
как философы мы можем разметить 
поле образования и предложить но-
вые продуктивные способы думать и 
говорить о его проблемах. Это важно, 
т. к. язык, на котором мы говорим об 
образовании, определяет, что может и 
не может быть сказано и сделано [12]. 
В методологическом смысле философ-
ско-антропологическая оптика приме-
нительно к образованию вопрошает 
«непогрешимость естественнонаучного 
познавательного идеала и всеобщего 
господства формального рационализ-
ма, ставшего обязательным и универ-
сальным принципом не только для наук 
о природе, но и для наук об обществе. 
Универсальность этого принципа от-
рицает в человеке собственно челове-
ческое, т. е. его способность добавлять 
к миру свои акты сознания. Собствен-
ные внутренние движения человека 
остаются недооцененными, а часто и 
нераскрытыми потому, что человек в 
лучшем случае рассматривается как 
объект воспитания, а в худшем — ма-
нипулирования» [1, с. 102].

Образовательные ориентиры
в докладах молодых ученых
стран БРИКС
о будущем образования,
мышления и навыков

По итогам прослушивания более 
тридцати докладов молодых ученых 
стран БРИКС на секции «Будущее обра-
зования, мышления и навыков» можно 
выделить три ключевых «маркера» в 
дискурсе об образовании, которые им-
плицитно или эксплицитно присутство-
вали у докладчиков из разных стран: 
1) learnification, или перенос фокуса с 
образования на обучение; 2) learning 
acceleration, или ускорение процесса об-
учения; 3) datafication, или датафикация 
обучения. Рассмотрим каждый маркер-
тренд подробнее через предложенную 
философско-антропологическую опти-
ку, предполагающую образование не 
только и не столько частью социальной 
«горизонтали», где человек функциони-
рует в своей социальной идентичности, 
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сколько утверждающую образование 
как способ бытия человека человеком 
в экзистенциально-антропологическом 
«вертикальном» измерении.

1. Перенос фокуса с образования 
на обучение (learnification). Ключевым 
философским наблюдением можно счи-
тать то, что на секции «Будущее обра-
зования, мышления и навыков» обра-
зование приравнивалось к обучению, 
слова «образование» и «обучение» в 
докладах многих спикеров звучали 
взаимозаменяемо. По крайней мере, 
никто из присутствующих не прибегал к 
концептуализации и прояснению того, 
о будущем чего именно идет речь на 
секции «Будущее образования». В фо-
кусе внимания докладчиков оказыва-
лись такие идеи, как sustainable learning 
(устойчивое обучение) и lifelong learning 
(обучение на протяжении всей жизни), 
которые лишь опосредованно связаны 
с образованием в широком смысле.

Такую тенденцию сведения образо-
вания к обучению можно назвать тер-
мином “learnification”, хотя напрямую 
ни у кого из докладчиков он не звучал. 
Термин “learnification” был предложен 
профессором Эдинбургского универ-
ситета Г. Биестой и вызывает некото-
рые трудности при переводе на рус-
ский язык. С. В. Борисов при переводе 
статьи о П.Фрейре предложил термин 
А.  И.  Солженицына образованщина, 
«означающий образованность, сводя-
щуюся к получению государственного 
свидетельства о пребывании в тех или 
иных образовательных учреждениях 
при отсутствии глубоких знаний, эру-
диции, практических навыков и осоз-
нания связи образования с жизнью» 
[6]. В сущности learnification связан с 
редукцией образования до обучения 
навыкам и отсутствием дискуссий о 
сути образования, его ценности, це-
лях и взаимоотношениях субъектов в 
ходе образовательного процесса. То 
есть образование, понимаемое в тер-
минах learnification, вычитает из него 
живого человека, приравнивая его к 
механизму-алгоритму, который может 
быть запрограммирован на необходи-
мый результат. Г. Биеста утверждает, 

что сегодня learnification переопреде-
ляет все образовательное в терминах 
обучения [14]. Мы можем заметить, что 
это характерно не только для англоя-
зычного дискурса об образовании, но 
и для русскоязычного: например, сту-
дентов называют учащимися (learners), 
образование для взрослых — обучени-
ем на протяжении всей жизни (lifelong 
learning) и т.п. С философско-антропо-
логической перспективы редукция об-
разования человека до обучения, раз-
умеется, недопустима, что оказалось 
предметом дискуссии на секции.

Феномен learnification проявляет 
себя в ситуации коммерциализации 
образования и преобладания «менед-
жеристской парадигмы» [4]. Современ-
ное образование Г. Биеста описывает 
в терминах экономической сделки, 
где есть место «поставщику» и «по-
требителю» образовательных услуг, 
и, следовательно, последний может 
быть «удовлетворен» или «неудов-
летворен» предоставленным «серви-
сом». Г. Биеста называет это “shopping 
paradigm”, схожим образом мыслит и 
М.Н. Эпштейн, задавая вопрос о том, 
чем образование сегодня принципи-
ально отличается от супермаркета [11]. 
В работе “Against Learning. Reclaiming 
a language for education in an age of 
learning” Г. Биеста утверждает, что язык 
образования оказывается совершенно 
вытеснен языком обучения, и обосно-
вывает необходимость «возвращения», 
воссоздания языка образования (“we 
need to reclaim — or rather: reinvent — 
a language of education which can serve as 
alternative for the language of learning”) 
[12, c. 60]. Он выдвигает идею об обра-
зовательных отношениях, которые по 
своей сути не являются отношения-
ми поставщика услуг и потребителя. 
Г. Биеста организует свою идею языка 
для образования вокруг трех концеп-
тов: (1) безосновательное доверие 
(“trust without ground”), (2) трансцен-
дентальное насилие (“transcendental 
violence” — термин Ж. Дерриды), (3) от-
ветственность без знания (“responsibility 
without knowledge”). Безосновательное 
доверие является ответом на риск (Г. 
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Биеста называет этот риск «красивым», 
см. [13]) и сопряжено с готовностью 
встретиться с неопределенностью, что 
противоречит концепции предопреде-
ленных “learning outcomes” в парадигме 
learnification. «В педагогике существует 
такой парадокс: чем лучше, чем проч-
нее учитель знает, чего ему надо до-
стичь, что сделать из своего ученика, 
тем менее он успешен как педагог. На-
иболее успешными как педагоги ока-
зываются те, кто не знает точно, что у 
них будет «на выходе». Принцип “бой-
ся того, кто скажет: я знаю, как надо» 
(А. Галич) — общий принцип для педа-
гогики и политики. И там, и там алго-
ритмическое воздействие с заданным 
конечным результатом работает на 
очень коротком отрезке, в ограничен-
ной области, но не затрагивает самого 
главного. Подлинная же педагогика, 
как и психотерапия и, по большому 
счету, настоящая политика — это “езда 
в незнаемое”» [7]. Состоялась дискус-
сия о том, что более удачной концеп-
цией здесь может оказаться не столько 
идея trust, сколько идея онтологиче-
ского мужества, которую развивал эк-
зистенциальный мыслитель П. Тиллих. 
«Мужество — это самоутверждение 
“вопреки”, а именно вопреки тому, что 
пытается помешать Я утвердить самое 
себя»1. «Ответственность без знания» 
(3) также связана с риском: она пред-
полагает ответственность за становле-
ние человека уникальным субъектом, 
и, соответственно, не может быть ка-
чественно и количественно опреде-
лена. «Трансцендентальное насилие» 
(2) подсвечивает экзистенциальную 
сложность образовательного опыта: 
истинное образование не может быть 
бесконечным edutainment (обучением с 
элементами развлечения), приятной и 
легкой прогулкой: напротив, это “deep, 
transforming and disturbing challenges” 
[12, с. 63]. Образование, понятое таким 
образом, должно ставить перед чело-
веком сложные вопросы и «помещать» 
его в сложные ситуации — только в 
таком образовательном пространстве 
1 Тиллих П. Мужество быть : пер. с англ. М. : МО-
ДЕРН, 2014. С. 29.

возможно то, что Г. Биеста называет 
“coming into presence”, или субъективи-
зация человека в образовании, станов-
ление его субъектом.

Следует отметить, что исследова-
ний, предлагающих (подобно описан-
ному выше) язык для переосмысления 
образования, на данный момент не так 
много, они являются скорее редким 
исключением, чем тенденцией, поэто-
му в выбранной нами оптике задача по 
переосмыслению языка образования 
(не в терминах обучения) видится акту-
альной в свете обозначенных проблем. 
Такой язык мог бы расширить возмож-
ности обсуждения проблем образо-
вания. Следующие два обсуждаемых 
пункта в данной статье — акселерация 
обучения и его датафикация — являют-
ся, как мы считаем, следствием того, 
что понимание образования сужается 
до обучения.

2. Learning acceleration, или уско-
рение процесса обучения (не обра-
зования). Если learnification предпо-
лагает объектом образования некий 
механизм, то логично, что обучение 
«механизма» предзаданному навыко-
вому «алгоритму» хотелось бы видеть 
максимально эффективным, продук-
тивным и быстрым — с минимумом 
издержек. Inspirational Talk (мотиваци-
онная речь) спикера из Южной Африки, 
которая открывала сессию о будущем 
образования, мышления и навыков, 
поставила вопрос о том, как возможна 
акселерация обучения в мире, который 
меняется так быстро. Необходимость 
Learning Acceleration автором доклада 
принципиально не вопрошалась, од-
нако были приведены некоторые те-
зисы для воплощения высказанной 
идеи. Можно предположить, что такой 
дискурс — необходимость ускоряться 
и «догонять» в образовании — харак-
терен для ситуации, в которой страны 
БРИКС продолжают осознавать себя 
«отстающими» в образовательном, 
социальном, культурном и экономиче-
ском измерениях от ведущих западных 
стран.

Данный доклад спровоцировал 
плодотворную дискуссию о необходи-
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мости и возможности такой акселера-
ции в образовании. Была приведена 
«садовая» метафора, обладающая вы-
соким иллюстративным потенциалом 
для данной проблемы. Цветку (т. е. 
человеку) зачастую требуется много 
времени на качественный рост, и как 
ни «ускоряй» его извне, цветок от это-
го быстрее не вырастет; терпеливое 
и созерцательное садоводство может 
многому научить современных вечно 
спешащих людей. Метафора сада и 
цветка была расширена: дополнитель-
ные, искусственные мотиваторы для 
«эффективности» и «продуктивности» 
в образовании в метафоре «сада» явля-
ются вредными пестицидами, которые 
в конечном счете цветку не помогают, 
а губят его. Часть аудитории молодых 
ученых согласилась с тем, что мы — че-
ловечество — не очень хотим с таким 
положением дел мириться и призна-
вать, что образование человека — это 
то, что принципиально нельзя «аксе-
лерировать». Некоторые человеческие 
процессы не просто бессмысленно 
пытаться ускорить — хуже того, этим 
можно причинить больше вреда, чем 
пользы. С философско-антропологиче-
ского ракурса истинное образование 
(не обучение) вообще должно быть 
медленным — именно вопреки и в 
противостоянии современному ско-
ростному ритму жизни. «Абсолюти-
зируемый принцип “эффективности” 
ведет к редукции, в тенденции — со-
кращению самих образовательных 
процессов как избыточных,  — ведь 
эффективность возрастет настолько, 
насколько удастся сократить процесс. 
Однако тогда как для машин время 
действия и процесс — это фактор, 
уменьшающий их эффективность, для 
человека процесс с требующимся для 
него временем, — это процесс челове-
ческой жизни» [4, с. 10].

Объективация человека, его деан-
тропологизация, в т.ч. в образователь-
ных контекстах, происходит в условиях 
социального ускорения и вызванного 
им утомления. К. Юханнисон, иссле-
дуя современные формы меланхолии, 
вызванные к жизни стремительным 

изменением общественной жизни, 
указывает на то, что в современной 
меланхолии большую роль играет 
именно усталость, чего не было пре-
жде: это усталость человека от скоро-
стей и перенапряжения. «В обществен-
ном контексте культивируется образ 
человека, нацеленного на достижение 
все новых целей, заложником которых 
он становится. Необходимо стремиться 
вверх, вверх, расчищать себе путь лок-
тями, быть на виду. Люди старательно 
работают для достижения успеха, но, 
достигнув его, ощущают лишь уста-
лость и бремя ответственности. <…> 
Ключевые слова — спешка и стресс, 
болезненное приспособление к чуж-
дым ритмам и темпам лишает чело-
века сил и энергии. Перенапряжение 
возникает в результате перерасхода 
психической энергии, а также из-за 
недостатка отдыха. <…> Люди живут 
с постоянным ощущением отстава-
ния — ментального, психического и 
эмоционального. Ритмы, заложенные 
в организм природой, оказываются 
под угрозой. От человека требуют-
ся максимальная гибкость и умение 
приспосабливаться»1. Один из докла-
дов южноафриканской стороны был 
посвящен проблеме выгорания пре-
подавателей: проблема обозначалась 
на пересечении непомерных профес-
сиональных требований в цифровую 
эпоху и неспособности справляться с 
ними. Коллеги из других стран вырази-
ли согласие с докладчиком: эта пробле-
ма касается всех нас, и философский 
комментарий выглядел следующим 
образом.

Бесконечное нечеловекомерное 
ускорение приводит к усталости. Сов-
ременное исследование немецкого 
философа корейского происхождения 
Х. Бен-Чхоля концептуализирует эпо-
ху XXI века как эпоху «нейронального 
насилия», приводящего человечество 
в т.н. «общество усталости», где глав-
ными экзистенциальными состояниями 

1 Юханнисон К. История меланхолии. О страхе, 
скуке и печали в прежние времена и теперь / К. 
Юханнисон ; пер. со швед. И. Матыциной. М. : Но-
вое литературное обозрение, 2011. С. 229—240.
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становятся такие формы меланхолии 
как выгорание и депрессия1. Институты 
образования, функционирующие в 
культурном и социальном контексте из-
быточной «позитивности» (в терминах 
Х. Бен-Чхоля), не создают пространст-
во, которое было бы устроено по аль-
тернативным законам, поэтому такие 
феномены как перегрузка, академиче-
ское выгорание и studyholism («учебо-
голизм», см. [17]) массово становятся 
характерны и для образовательной 
среды2. Выходом из этого может яв-
ляться возвращение «негативности» (в 
терминах Х. Бен-Чхоля) — т.е. альтерна-
тивно организованного пространства и 
времени, где возможно промедление, 
паузы, отсутствие деятельности совмес-
тно со «способностью мочь-не-мочь». 
В связи с этим также важно переосмы-
сление экзистенциалов лени и скуки 
как необходимого элемента образова-
ния человека, являющегося предохра-
нителем от «нейронального насилия». 
В другой своей работе, в философском 
эссе об искусстве созерцания, Х. Бён-
Чхоль пишет о таком опыте скуки, 
имея в виду именно хайдеггеровскую 
«глубокую скуку», которая представ-
ляет собой остановку в повседневном 
ходе вещей. Такая скука, в отличие от 
других форм скуки, также разбираемых 
Хайдеггером, провоцирует субъекта на 
размышления3. В современных отечест-
венных научных исследованиях созер-
цательное бездействие как отсутствие 
побуждения к vita activa реабилитиру-
ется в этическом измерении, будучи 
закономерным ответом человека на 
гегемонию труда [9].

Таким образом, принудительное са-
мосовершенствование с ориентацией 
на высокие достижения и самоэксплу-
атация, ведущая к выгоранию, фор-
мируют антропологический ландшафт 

1 Бен-Чхоль Х. Общество усталости. негативный 
опыт в эпоху чрезмерного позитива / Хан Бен-
Чхоль ; пер. с нем. А. С. Салина. М. : Лед, 2023. 160 с.
2 см. ИНОБР НИУ ВШЭ: Российские школьники мас-
сово жалуются на усталость от школы и нагрузку. 
URL: https://ioe.hse.ru/news/463396200.html/
3 Бен-Чхоль Х. Аромат времени. Философское эссе 
об искусстве созерцания / Х. Бен-Чхоль ; пер. с 
нем. А.С. Салина. М. : Лед, 2023. 192 с.

образования, понимаемого в терминах 
learnification и acceleration.

3. Datafication, или датафикация 
образования. Социокультурная ситу-
ация текущего времени заключается 
в том, что большие данные становят-
ся определяющими для жизни сов-
ременного общества. Датафикация в 
широком контексте философии куль-
туры «выражается в вовлеченности 
цифровых устройств и технологий в 
сбор данных, их удаленную обработку, 
и предоставление обратно персона-
лизированной, адаптированной под 
конкретные пользовательские потреб-
ности информации» [8]. Датафикация 
превращает любой аспект повседнев-
ности в количественно измеримый, и 
процессы, происходящие с человеком в 
образовательном пространстве, не яв-
ляется исключением. Образовательные 
реалии обретают новую форму сущест-
вования в качестве данных, на основа-
нии которых человеком принимаются 
решения.

Медиализация, цифровизация, диги-
тализация — все это, несомненно, со-
блазнительные, «трендовые» темы для 
многих современных молодых ученых. 
Большинство докладов на обсуждаемой 
секции YSF так или иначе затрагивали 
вопрос использования искусственного 
интеллекта и иных технических изы-
сканий в обучении (не образовании). 
Эти акценты в том числе звучали в 
названиях докладов, например: “The 
future of Higher Education in the digital 
transformation age” («Будущее высшего 
образования в эпоху цифровой транс-
формации»), “Data tools to understand the 
link between Educational system and labour 
market” («Инструменты работы с дан-
ными для понимания связи между обра-
зовательной системой и рынком тру-
да»), “The Impact of Technology Innovation 
on Higher Education” («Влияние техноло-
гических инноваций на высшее образова-
ние»). Более половины молодых ученых 
из всех пяти стран БРИКС на секции о 
будущем образования были техниче-
скими специалистами, увлеченно и 
компетентно рассказывающими о сво-
их — количественных — изысканиях.
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Датафикация является закономер-
ным последствием в упомянутой выше 
«менеджеристской парадигме», при-
меняемой к образованию. «Регуляция 
показателями ограничивает и искажает 
характер деятелей образования, лишая 
их свободы и престижа быть творцами, 
— так из них выковываются исполните-
ли, которые, в свою очередь, способны 
воспитывать исполнителей» [4]. Пере-
несение реалий образования из качест-
венной исключительно в количествен-
ную форму существования, возможно, 
может оказаться перспективным для 
решения проблемы, обозначенной не-
которыми докладчиками Форума как 
“translation education into economy”, или 
необходимости соответствия образова-
ния рабочим местам в экономике, а так-
же для решения ряда других проблем. 
Однако не менее справедливы вопросы 
о том, «каково назначение и смысл это-
го датафицированного существования, 
неужели машина теперь не только вос-
принимает и обрабатывает данные, но 
и творит новые жизненные смыслы и 
ценности для человека?» [8]. В русско-
язычном философском дискурсе есть 
понятие гуманитарной экспертизы, 
которое отсутствует в зарубежных ис-
следованиях (С. А. Смирнов, Б. Г. Юдин): 
полагаем, оно может предложить мощ-
ный исследовательский потенциал для 
затронутых проблем ученым-исследо-
вателям стран БРИКС.

Упор на количественные данные 
вытесняет качественные данные из 
разговора об образовании — и в фило-
софско-антропологической оптике это 
большая угроза того, что образование 
может вообще перестать мыслиться 
как экзистенциальный опыт. Попытка 
все измерить основана на узком эмпи-
рическом взгляде на социальные и че-
ловеческие явления. Проблема в том, 
что такой подход маргинализирует те 
исследования образования, которые 
основаны на специфических методах 
гуманитарных наук (исследование со-
знательного опыта и интенционально-
сти человека; нарративы — включая 
авто- и биографию; описательное пись-
мо и др.) [16]. Как пишет К. Мадсьберг в 

работе Sensemaking о переосмыслении 
гуманитарного мышления в эпоху алго-
ритмов, «мы игнорируем знание куль-
туры, вытекающее из гуманитарных 
наук, и тем самым ставим под угрозу 
будущее. Мы концентрируемся лишь на 
точных данных и методах естественных 
наук. Пытаемся измерить человеческое 
поведение подсчетом восклицательных 
знаков или графических символов. И в 
результате перестаем воспринимать 
те формы знаний, которые не подда-
ются упрощению. Мы теряем связь с 
книгами, музыкой, искусством и куль-
турой — всем тем, что позволяет людям 
осознавать себя в сложном социальном 
контексте»1. Несомненно, международ-
ному сообществу молодых ученых не-
обходимо продолжение дискуссии о 
границах датафикации в образовании 
человека XXI в.

Заключение:
выход к человеческому
измерению образования?

По тем образовательным трендам 
стран БРИКС, которые попали в фокус 
докладов на Форуме молодых ученых в 
2023 году, можно сделать вывод о том, 
что образование молодыми учеными 
в основном трактуется инструменталь-
но. Делается акцент на datafication и 
learnification, т.е. на данные, измери-
мость и обучение человека предза-
данным алгоритмам для соответствия 
стремительно меняющейся реальности. 
В связи с этим актуальным становится 
вопрос о соотношении сиюминутно-
реактивного и универсально-вечного 
в образовании, о взаимодействии со-
циальных «горизонталей» образования 
и его философско-антропологической 
«вертикали». Необходима рефлексив-
ная пауза для критического осмысле-
ния технико-технологических трендов 
в образовании и поиска точки оптиму-
ма на «карте» трендов и универсальных 
смыслов образования. Исследование 
А. А. Дыдрова и Л. Д. Александровой об 

1 Мадсбьерг К. Осмысление. Сила гуманитарного 
мышления в эпоху алгоритмов. М. : Манн, Иванов 
и Фербер, 2018. С. 14.
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аксиологических ориентирах современ-
ного российского образования ухваты-
вает противоречие, характерное для 
текущей социокультурной реальности 
не только в отечественной перспек-
тиве, но и в более широкой — между-
народной. Вопрос, который «витал в 
воздухе» на обсуждаемой секции, мог 
быть сформулирован так: «сегодня, в 
век высоких технологий и претенциоз-
ных проектов, проблема отчуждения не 
исчезла. Что будет высшей ценностью 
в эпоху продуктоориентированного об-
разования — личность или результат 
проекта? Будут ли организаторы нового 
образования ценить личность во всей 
ее уникальности или она — личность — 
будет только средством реализации 
претенциозных замыслов (проектов, 
стартапов и т. д.)»? [3].

Доклад автора данной статьи, пред-
ставленный на секции, назывался 
“Human Education in the Era of Digital and 
Metaskills” («Образование Человека в 
эпоху цифры и мета-навыков») и по те-
матике и пафосу стоял отдельно от дру-
гих докладов, предлагая иную систему 
отсчета. В начале выступления были 
расставлены философско-антрополо-
гические акценты: ключевым словом в 
содержании доклада является не Digital 
(цифровое) и не Metaskills (мета-навы-
ки), а Human (человеческое). На между-
народном уровне была предложена 
концепция философско-антропологи-
ческой архитектоники современного 
образовательного пространства (под-
робнее см. [2]). Философско-антропо-
логический анализ образовательного 
пространства с помощью топологиче-
ской метафоры измерений (dimensions) 
позволяет «разметить» образователь-
ное пространство, выделив его уни-
версальную экзистенциально-антро-
пологической вертикаль и различные 
социальные горизонтали. Можно за-
ключить, что данный доклад предло-
жил говорить об образовании в «чело-
веческом» измерении, в то время как 
другие исследования были проведены 
в социальной «плоскости» образова-
ния (в том числе с активным фокусом 
на то, каким образом можно «соеди-

нить» результаты образования с рабо-
чими местами в экономике). Помимо 
актуализации философской оптики в 
разговоре об образовании, доклад зна-
комил международных коллег с проек-
том ученых Южно-Уральского государ-
ственного университета «Цифровая 
антропология»1, который в том числе 
направлен на критический анализ вза-
имодействия человека с современной 
цифровой средой с позиций философ-
ской антропологии. Факт востребо-
ванности доклада на тему, связанную 
с образованием как способом бытия 
человека, а также последующая дис-
куссия, говорят о заинтересованности 
сообщества БРИКС в философско-антро-
пологической оптике применительно 
к образованию и тех возможностях, 
которые такая оптика может предста-
вить. Возможно, также не случаен и 
тот факт, что такой подход на междуна-
родном форуме был предложен участ-
ницей из России, т.к. традиционно рус-
ская философия несет в себе мощный 
экзистенциально-антропологический 
потенциал, что несомненно влияет на 
нашу культуру и образ мышления поко-
ления современных ученых, что также 
подчеркивалось в докладе.

Полагаем, что разговор о взаимо-
действии философско-антропологи-
ческой «вертикали»образования с его 
социальными проекциями в «горизон-
тали» особенно необходим универси-
тетам стран БРИКС на текущем этапе 
развития. Анализ их миссионерских 
заявлений (mission statements) показы-
вает, что на глубоком уровне миссий 
университеты БРИКС ориентирова-
ны не столько на на то, что связано 
с техникой и технологиями, но на гу-
манитарный ракурс образования (на-
пример, речь идет о меняющем жизнь 
студенческий опыте, о преимуществах 
принадлежности к уникальной и захва-
тывающей университетской культуре, 
об обеспечении социальной справед-
ливости и диверсификации, а также о 
сотрудничестве и лидерстве) [18]. Де-
визы Форумов молодых ученых БРИКС 
также неоднократно акцентировали 
1 URL: https://digitalanthropology.ru.
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идеи лидерства в науке и инновациях. 
Полагаем, что такие глобальные чело-
векоориентированные намерения мо-
гут быть достигнуты в парадигме, где 
образование не упрощается до обуче-
ния и не служит лишь инструментом 
подготовки рабочих мест в условиях 
растущей экономики, но также понима-
ется предельно-антропологически как 
способ человеческого бытия.
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Аннотация
Статья посвящена обзору и анализу 

итогов Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Муниципальное 

управление в новых реалиях: 
современные вызовы и возможности», 

состоявшейся в г. Челябинске 
26—27 октября 2023 г., и представляет 

собой дайджест основных мероприятий 
конференции.
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26—27 октября 2023 года на площад-
ке Челябинского филиала ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» со-
стоялась Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Муниципальное 
управление в новых реалиях: совре-
менные вызовы и возможности». Соор-
ганизаторами и партнерами конферен-
ции выступили: Челябинский филиал 
РАНХиГС, Правительство Челябинской 
области, Учебно-методический совет по 
ГМУ РАНХиГС (г. Москва).

Конференция была организована 
в смешанном формате, что позволи-
ло принять в ней участие как в очном, 
так и в онлайн-формате представите-
лям органов государственной власти 
и местного самоуправления, научного 
сообщества и некоммерческих органи-
заций из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга, Кургана, Смоленска, 
Алтайского края, а также муниципаль-
ных образований Челябинской обла-
сти.

В рамках конференции в 2023 г. 
была проведена экспертная дискуссия 
на тему «Муниципальные управлен-
ческие команды как акторы опережа-
ющего развития муниципалитетов», 
модерировали которую и. о. предсе-
дателя Учебно-методического сове-
та по ГМУ РАНХиГС, и. о.  директора 
Института государственной службы 
и управления РАНХиГС, заведующий 
кафедрой информатики и приклад-
ной математики РАНХиГС, кандидат 
технических наук Руслан Николаевич 
Корчагин и заведующий кафедрой го-
сударственного управления, правового 
обеспечения государственной и муни-
ципальной службы Челябинского фи-
лиала РАНХиГС, доктор исторических 
наук, доцент Виталий Александрович 
Воропанов. 

Открыли конференцию и подчерк-
нули актуальность обсуждаемых вопро-
сов: «Каковы требования и ожидания 
граждан в отношении муниципаль-
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ного управления? Какие инструменты 
необходимы для внедрения стандарта 
клиентоцентричности в органы публич-
ной власти в российских регионах? Как 
повысить качество муниципально-
го управления в условиях цифровой 
трансформации?» директор Челябин-
ского филиала РАНХиГС Евгений Викто-
рович Алдошенко и заместитель губер-
натора Челябинской области Станислав 
Иванович Мошаров. 

С ключевым докладом на тему «Кли-
ентоцентричность в государствен-
ном и муниципальном управлении: 
возможности и барьеры» выступила 
директор по развитию ФГБУ «ВНИИ 
труда» Минтруда России, кандидат пе-
дагогических наук Надежда Михайлов-
на Сладкова. 

Автор рассказала о ценностях «госу-
дарства для людей», о стандартах ра-
боты с внутренним и внешним клиен-
тами, о том, с чего начать изменения 
в кадровой работе при клиентоцен-
тричном подходе, привела примеры 
модели hr-мониторинга и карты кли-
ентского пути.

Особое внимание Надежда Михай-
ловна уделила анализу типичных за-
блуждений и ошибок при внедрении 
клиентоцентричности, таких как рабо-
та по клиентоцентричности — это «от-
дельная дополнительная нагрузка к ра-
боте с кадрами; мы и без мониторинга 
знаем, что у нас хорошо, что не очень; 
мы хорошо знаем нашего внутреннего 
и внешнего клиента  (в т. ч. его потреб-
ности, ожидания); повышение уровня  
hr-компетенций (понимание, владение 
кадровыми технологиями) требуется 
только для специалистов кадровых 
служб; обратная связь нужна кадровой 
службе только от клиентов» и др. До-
клад вызвал живой интерес и бурное 
обсуждение.

Корчагин Руслан Николаевич пред-
ставил доклад на тему «Роль вузов в 
формировании клиентоцентричной 
компетентности управленческих ко-
манд», в котором напомнил о том, что 
вузы одновременно выступают в трех 

взаимодополняющих ролях. В частно-
сти, вуз — это:

• разработчик и реализатор обра-
зовательных программ среднего 
профессионального, высшего, до-
полнительного и дополнительно-
го профессионального образова-
ния;

• исследователь и разработчик 
современных концепций, мето-
дологий, методов, методик и тех-
нологий, включая предложения 
по совершенствованию образо-
вательных стандартов и образо-
вательных технологий, норматив-
ного правового регулирования; 

• проводник государственной по-
литики, популяризатор современ-
ных управленческих концепций.

Комментируя первую из ролей, до-
кладчик привел пример общепрофес-
сиональной компетенции «Способен 
осуществлять профессиональную дея-
тельность в соответствии с принципом 
клиентоцентричности и омниканаль-
ности государственного и муниципаль-
ного управления» и ее закрепление в 
таких дисциплинах как например, «Ди-
зайн-мышление для цифровых иннова-
ций» на программе бакалавриата «Циф-
ровое государство».

Иллюстрируя вторую из ролей вуза, 
Руслан Николаевич привел пример 
реализованных Президентской акаде-
мией НИР по обсуждаемой теме: «Со-
вершенствование законодательства и 
правоприменения в области социально 
значимых услуг в условиях формирова-
ния концепта «клиентоцентричности» 
публичного управления».

А в качестве примера роли вуза как 
проводника государственной политики 
докладчик напомнил о проекте Центра 
подготовки руководителей цифровой 
трансформации ВШГУ РАНХиГС — на-
вигаторе «Клиентоцентричный подход 
в госуправлении». 

Навигатор предназначен в помощь 
руководителям органов исполнитель-
ной власти, местного самоуправления, 
государственных и муниципальных уч-
реждений, проектных офисов, специа-
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листам, которые работают над достиже-
нием целей национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» и отдельных федеральных 
проектов в ее составе. В навигаторе 
описаны порядка 50 бесплатных про-
стых и доступных инструментов для тех, 
кто впервые погружается в тему клиен-
тоцентричности. 

Берешкеева Эльвира Михайловна, 
начальник отдела организации муни-
ципальной службы Управления госу-
дарственной службы Правительства 
Челябинской области, предложила 
вниманию участников доклад на тему 
«Совершенствование кадрового потен-
циала муниципального образования».  

В первую очередь автор напомнила 
составляющие профессиональной куль-
туры органа местного самоуправления, 
среди которых такие звенья клиенто-
центричности, как миссия организации, 
единая модель ценностей, которыми 
необходимо руководствоваться муни-
ципальным служащим при осуществле-
нии профессиональной служебной де-
ятельности, кодекс этики и поведения, 
а также модель компетенций муници-
пальных служащих.

Помимо этого, Эльвира Михайлов-
на привела результаты мониторин-
га текучести и стабильности кадров 
в органах местного самоуправления 
(ОМСУ)  муниципальных образований 
Челябинской области и акцентирова-
ла внимание на перечне поручений 
Президента Российской Федерации от 
4 июня 2023  г. № Пр-1111 по итогам 
заседания Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию мест-
ного самоуправления 20 апреля 2023 г. 
Среди поручений главы государства 
такие, как организация деятельности, 
связанной с созданием информацион-
ного контента, направленного на по-
пуляризацию муниципальной службы 
и представление предложений по раз-
работке механизмов привлечения мо-
лодых и узких специалистов на муници-
пальную службу, в том числе в сельской 
местности.

В заключении докладчик охарак-
теризовал признаки вовлеченности 
специалиста, компоненты программы 
«Благополучие сотрудников», а также 
напомнил о конкурсах, организованных 
в регионе: «Лучший глава поселения 
Челябинской области» и «Лучший му-
ниципальный служащий в Челябинской 
области» как действенном механизме 
повышения мотивации сотрудников к 
клиентоцентричной деятельности.

Тему клиентоцентричности государ-
ственных и муниципальных служащих 
через цифровую трансформацию орга-
нов местного самоуправления продол-
жил министр информационных тех-
нологий, связи и цифрового развития 
Челябинской области Игорь Борисович 
Фетисов. 

Докладчик привел результаты мо-
ниторинга цифровой трансформации 
и прокомментировал ежемесячный 
рейтинг ОМСУ, в составе которого та-
кие показатели, как внедрение плат-
формы обратной связи, оказание в 
электронном виде массовых соци-
ально значимых услуг и достижение 
«цифровой зрелости» в сфере «обще-
ственного транспорта» и «городского 
хозяйства».

«Тепловая карта» по исполнению 
показателей ОМСУ, представленная до-
кладчиком, вызвала бурное обсуждение 
среди участников конференции. Игорь 
Борисович сформулировал в ходе до-
клада рекомендации и мотивировал 
глав органов местного самоуправле-
ния к обмену опытом с лидерами рей-
тинга в рамках данной конференции, в 
«цифровой день», организованный для 
руководителей цифровой трансформа-
ции муниципальных образований Че-
лябинской области — 17 ноября 2023 г., 
а также и в процессе рабочих взаимо-
отношений. 

Заместитель руководителя Аппара-
та губернатора и Правительства Челя-
бинской области Сергей Валерьевич 
Зюсь представил доклад на тему «Ин-
формационный суверенитет и систе-
ма обратной связи органов местного 
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самоуправления», в котором был пред-
ставлен мониторинг коммуникаций со-
трудников ОМСУ Челябинской области 
и населения.

Сергей Валерьевич отметил, что в 
современном обществе все идет к кон-
солидации медиа-активов и значение 
местной повестки имеет огромный вес 
в рамках развития государственной ме-
диа-отрасли.

Далее курганские коллеги, предсе-
датель правления Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курган-
ской области», глава Куртамышско-
го муниципального округа Андрей 
Николаевич Гвоздев и начальник 
отдела дополнительного професси-
онального образования Курганского 
филиала РАНХиГС Ольга Владими-
ровна Мальцева поделились опытом 
своей региональной команды в части 
трансформации административно-
территориального деления и органов 
публичной власти на муниципальном 
уровне. 

Презентованный теоретический и 
практический опыт вызвал живейший 
интерес среди участников конферен-
ции, и коллегам из Курганской области 
задали массу вопросов как в ходе экс-
пертной дискуссии, так и в ходе после-
дующего неформального общения.

В завершение сессии начальник 
отдела оптимизации ведомственных 
процессов Управления государствен-
ной службы Правительства Челябин-
ской области Дмитрий Васильевич 
Жаботинский рассказал о лучших пра-
ктиках в области бережливых техноло-
гий в муниципальном управлении и о 
ключевых эффектах высвобождения 
времени.

Материалы всех докладов вызва-
ли оживлённые экспертные дискуссии 
между участниками научно-практиче-
ской конференции. Представители на-
учного сообщества, органов местного 
самоуправления, НКО обменялись мне-
ниями и сверили векторы развития ре-
гионов России в целом и Уральского 
федерального округа в частности.

В рамках программы второго дня 
конференции, 27 октября, состоя-
лись проектная сессия «Муници-
пальное управление и актуальные 
социально-экономические задачи: 
взгляд молодых» и круглый стол «На-
учный журнал как инструмент фор-
мирования актуального дискурса в 
современном российском обществе», 
посвященный 20-летию журнала «Со-
циум и власть».

Модераторами проектной сессии, в 
рамках которой студенты презентовали 
свои проектные идеи, выступили моло-
дые ученые заведующий лабораторией 
прикладной политологии и социологии 
Челябинского филиала РАНХиГС Бог-
данова Дарья Валерьевна и руково-
дитель центра научного и карьерного 
роста Курганского филиала РАНХиГС 
Литвиненко Маргарита Сергеевна. 
А вот экспертами, которые оценили 
самые перспективные проектные идеи 
и выбрали грантополучателей, стали 
не только ученые, но и практики, на-
пример, в экспертной оценке приняла 
участие начальник управления делами 
и государственной службы Министер-
ства финансов Челябинской области 
Татьяна Александровна Брагина и др. 

По результатам работы проектной 
сессии победителями — грантополу-
чателями межрегионального внутри-
корпоративного конкурса грантов на 
проведение инициативных научных 
исследований студентов Курганского 
и Челябинского филиалов РАНХиГС 
стали следующие студенты со своими 
проектными идеями от Челябинского 
филиала:

• Астахова Анастасия, Голубчикова 
Мария — «Альянс: народы Челя-
бинской области» — образова-
тельно-познавательная настоль-
ная игра о народах региона и их 
культуре», научный руководи-
тель  — старший преподаватель 
кафедры частного права Л. В. Руб-
цова; 

• Атауллина Нелли, Сельницына 
Яна — «Право выбора», научный 
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руководитель — помощник за-
местителя директора по научной 
работе Я. А. Семенова; 

• Ботов Семен, Кузина Анастасия — 
«Интерактивная карта «Геральди-
ческий наставнию» — помощник 
граждан в изучении геральди-
ческого наследия субъектов Че-
лябинской области», научный 
руководитель — к. и. н., доцент 
О. В. Осипов; 

• Азарова Анна — «Тест-драйв ин-
клюзивного пространства», науч-
ный руководитель — помощник 
заместителя директора по науч-
ной работе Я. А. Семенова;

• Иванова Кристина, Деркач Анас-
тасия — «Разработка настольных 
игр, повышающих финансовую 
грамотность, для использования 
в профориентационных целях в 
Челябинский филиал РАНХиГС», 
научный руководитель — к. э. н., 
доцент Н. Ю. Коротина; 

• Коптеева Дарья, Мукаева Евге-
ния — «Организационный ме-
ханизм установки официально-
го остановочного комплекса на 
перекрестке улиц Комарова и 
Танкистов в Тракторозаводском 
районе г. Челябинска», научный 
руководитель — старший препо-
даватель кафедры частного права 
Л. В. Рубцова; 

• Кучукова Диана — «Самозаня-
тость как развитие предпринима-
тельской активности молодёжи», 
научный руководитель — к. э. н., 
доцент Ю. В. Боровкова;

• Понамарчук Кристина, Верхо-
шенцева Полина — «Программа 
профориентационно-образова-
тельного курса для школьников 
«Личностный старт», научный 
руководитель — старший препо-
даватель кафедры частного права 
Л. В. Рубцова. 

От Курганского филиала победили 
студенты:

• Галкина Дарья, Федотова София, 
Бушуева Валерия — «Инноваци-

онные подходы к сохранению 
разнообразия змей и пауков Крас-
ной Книги Курганской области»;

• Ефимова Кристина, Самойлова 
Дарья — «Программа информа-
ционного просвещения жителей 
г. Кургана и Курганской области»;

• Вахтомина Анастасия, Хрущева 
Анна,  «Герои земли Заураль-
ской»;

• Ковалева Ксения, Дубровина 
Виктория — социологическое 
исследование «Цивилизацион-
ное своеобразие региональной 
политической элиты: проблемы 
формирования и пути развития».

Отчет о реализации проектных идей 
студенты представят к 30 марта 2024 г.

Участники круглого стола, посвя-
щенного 20-летию журнала «Социум 
и власть», подчеркнули особую роль 
научных журналов в целом и журнала 
«Социум и власть» в частности как эф-
фективного инструмента формирова-
ния актуального дискурса в Десятиле-
тие науки и технологий в Российской 
Федерации. «Научный журнал — это не 
только, может быть, самая важная фор-
ма презентации результатов исследова-
ния, но и способ научной коммуника-
ции и обсуждения актуальных проблем, 
без чего немыслимо само существова-
ние и развитие науки. Вокруг всякого 
научного издания с годами складыва-
ется какой-то свой неформальный круг 
общения, сообщество единомышлен-
ников, которые помогают и поддержи-
вают друг друга в их научной работе, 
поэтому хотел бы пожелать и редакции 
журнала “Социум и власть”, и его авто-
рам всячески укреплять и развивать эту 
неформальную сторону существования 
и деятельности журнала», — отметил о 
важности научных изданий замести-
тель главного редактора «Социум и 
власть» (до 2010 года главный редак-
тор) Александр Степанович Чупров.

В завершение участники Всерос-
сийской научно-практической конфе-
ренции высказали мнение, что орга-
низованный форум позволил ученым 
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и практикам, экспертам и молодежи 
сверить векторы развития и дал почву 
для новых идей повышения качества 
муниципального управления в услови-
ях новой реальности.

Организационный комитет благода-
рит всех, кто присоединился к работе 
конференции!

С  м а т е р и а л а м и  к о н ф е р е н ц и и 
можно будет ознакомиться в РИНЦ 
и на сайте Челябинского филиала 
РАНХиГС https://chel.ranepa.ru/
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