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ЧЕЛОВЕК. НАУКА. КУЛЬТУРА 

УДК 1(091) 

РОССИЯ – ИМПЕРИЯ?! PUNCTUM DOLENS 

В.В. Ильин 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет 

им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», г. Калуга 

DOI: 10.26456/vtphilos/2022.1.005 

Империя – высококачественный продукт социально-исторического раз-

вития, формирующийся в общественном устроении реализацией рафи-

нированных технологий, в числе которых: экспорт этноса из властного 

ядра на покоряемую периферию, рекрутирование местной знати в цен-

тральную власть, поощрение межнациональных браков в элитарной сре-

де, культуротворческая, идеократическая миссия (урбанизация, универ-

ситезация, генерация общенациональной идеи) и т. д. В текущий момент 

отечественного развития Россия лишена возможности реставрировать 

имперское пространство прошлого; ее актуальная державная задача – не 

внешнее расширение, но внутреннее сосредоточение, обеспечивающее 

процветание собственного народа. 

Ключевые слова: империя, панидея, народ. 

Сюжет «Россия – империя» в модальностях проблематической 

(«Россия – империя?»), аподиктической («Россия – империя!») активи-

рован не досужими модельными постановками, не отрешенно безотчет-

ными томлениями склонной к исканиям национальной души. Нет. С 

феноменологической стороны он реанимирован усилиями прозорливого 

политического бомонда, озабоченности которого услужливо рьяно рас-

тиражированы падкими на дешевые прозрения агентами информацион-

ного демимонда. 

Отношение к указанному сюжету как к злободневной теме взбу-

дораженного массового сознания (тем более на фоне давних и недавних 

событий на Украине, в Нагорном Карабахе, Белоруссии, Казахстане, 

Таджикистане – Киргизии) приобретают символическое значение: зна-

чение обращения к геополитической сакристии – некоему эталонному 

камертону, по звучанию которого настраивают исполнение партий со-

листов-хористов мировой властно-государственной капеллы. 

Ограничиваясь репрезентативными казусами, возьмем в расчет 

лишь два. Далеко идущим likelihood стоящим в оперативной повестке 

восстановлением Российской империи под фирмой возрождения СССР 

(политико-географическая консолидация традиционного пространства 

хартленд) стращает заинтересованных лиц (элиты, обывателей) Блин-

кен. 
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С диаметрально противоположных – nonhistrionic – идейных по-

зиций трактует исторический смысл потенциальных процессов, воз-

можных перемен Сурков. 

Помимо феноменологической, однако, присутствует эссенциаль-

ная сторона, вменяющая – в преодолении конъюнктуры поверхности – 

усматривать некую объективную основу правдоподобных (в том числе 

реставрационных) изменений. Откуда следует: сюжетный жупел «Рос-

сия – империя» в разных модально-модельных прочтениях-редактурах, 

становясь компонентом концептуального, прагматического политиче-

ского актива, востребует профессионально выверенной социально-

философской рефлективной проработки: представления существа мо-

гущего произойти в нашу и без того безотрадно катастрофическую эпо-

ху – время «бурь гражданских и тревог». 

Озадачиваясь подобной проработкой, опираясь при этом на фак-

ты общественного опыта, сделаем два провизорных уточнения. 

1. Проблематика «Россия – империя» поглощается более объем-

ным тематическим контуром – место, роль, назначение России в под-

лунном мире, – заявляющим богатство дискурсивно (конструктивно-

реконструктивно) развертываемых экспликативных платформ. 

2. Рефлексия постановки «Россия – империя» в любых интерпре-

тациях не самоцельна и не самоценна; ad sensum замыкается на рефлек-

сию более глубоких постановок: «иллюзорность – действительность», 

«вымышленность – несомненность» динамики неких хорологических 

[1] компактов, обладающих свойством замкнутости, в которые статусно, 

объективно-исторически Россия вписана. 

Отталкиваясь от зафиксированного в пунктах 1 и 2, выскажемся 

предельно ясно: безотносительно к тому, считать ли (de actu et visu, de 

fide, de motu proprio, de nomine, каким-то иным образом) Россию импе-

рией или не считать, следует отдавать отчет о реальности Больших Гео-

политических Пространств (БГП) (со своей предметной, функциональ-

ной логикой), выполняющих своего рода сверхгосударственную (плане-

тарно-морфологическую) устроительную миссию, подчиняющую взаи-

модействие держав, народов своим императивам. 

В отсутствии концептуально сбалансированных взглядов некую 

предварительную версификацию положения дел проводит паранаука, 

ресурсами геомантики, сакральной географии синтезирующая почву и 

кровь, пространство и дух, месторазвитие и завет-предание, мир и орга-

низацию мира; в чистом виде предлагающая анималистско-

гилозоистский масштаб социальных явлений, сплавляющий этатизм с 

идеократизмом. Популярное его (масштаба) приложение – головолом-

ный образ специфической геополитической ощупи – образ метафизиче-

ски отягощенной земли, реализующей всепланетарное призвание. В 

контексте обозначенного развертывают социально-философский (поли-
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тологический) дискурс судьбически приноровленной территории – 

культурно-географически самодействующей панидеи. 

Поясним нужное. 

(1) хорологически панидея – номос, структурированное про-

странство, рельеф, месторазвитие (что довольно точно обрисовано по-

литическими географами, геополитиками (Ратцель, Шмитт, Хаусхофер 

и др.), евразийцами), доводящими до последнего предела чрезмерности 

сочетание «натуралистического» и «духовного»; 

(2) функционально панидея – организационно упорядоченное, 

плотно сбитое многообразие, интегрирующее политическое вещество 

по принципу анаболитических реакций; 

(3) идеократически панидея – единящее судьбическое ядро, 

центр духовного тяготения, генерирующий емкое понятие избранной 

(избраннической) человеческой доли, исторической участи, глубинно 

обусловленного коллективного служения «общему делу». 

Отношения принадлежности, порядка, конгруэнтности к выде-

ленным в (1), (2), (3) координатно-импульсным определениям обогаща-

ют размышления эвристичным моментом: находящееся под юрисдик-

цией панидеи пространство – многомерно. Конкретно:  

фазово: многообразие разнородных состояний системы; 

динамично: многообразие эволюционирующих во времени со-

стояний; 

отделимо: замкнуто, не пересекается с однопорядковыми (типо-

логически сходными) образованиями; в более строгом смысле – в тех-

нике задания нормального пространства по аксиоме отделимости Т4: 

для замкнутых непересекающихся множеств существуют их непересе-

кающиеся окрестности.  

Эмпирическая проекция убеждает: таковы римская, русская, ту-

ранская панидеи. 

В пределах плодотворной абстракции «панидея» получает оправ-

дание двоякий тезис органичного (не химеричного) сочетания хороло-

гического и аксиологического материала и спорадического восстанов-

ления его определенности на исторической сцене на больших времен-

ных интервалах. С точки зрения утрирования последнего возможно, 

следовательно, выдвигать более или менее доказательные схемы соци-

ально-политический фенологии [2]. 

Перемещение на фенологическую точку зрения позволяет уста-

новить отчетливую картину пульсаций (осцилляций), консолидирован-

ных с панидеями БГП – их казуальным расширением-сжатием. 

Вопрос генеалогии территориальных абрисов панидей относи-

тельно прояснен: концентрацию в топосы исходно распыленного, ирра-

диированного политического вещества проводит силовой захват – ан-

нексия, экспансия, – предусматривающий целенаправленный перенос 

(вброс) на несопряженные участки поверхности Земли регламентов во-
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влечения и участия, порядков субординации и координации, условий 

господства и подчинения – обеспечения доминирования. 

Распаляется melting pot; переплавление мозаичных туземных 

структур идет империализацией – насильственной инкорпорацией ок-

купируемой периферии (колонизируемых сфер) в поглощающее (мет-

ропольное) ядро. (Империализация – технологически двусоставный 

процесс: силовое и духовное подчинение; решить, что важнее, a priori, 

взаимоисключительно невозможно. Наполеон, к слову, отдавал предпо-

чтение духу: «Я… вынужден объединить Европу оружием; то, что идет 

вслед за мной, должно быть убедительней… дух… побеждает шпагу»). 

Проблема периодичности (размерности) – ритмико-цикличности 

изменений базовых контуров панидей не прояснена. Псевдодоктри-

нальный романтизм (органицизм) (Шпенглер, Хлебников и Ко), тщетно 

вводящий временные зависимости, эпистемологически за гранью науки. 

Выглядит более состоятельной сравнительно-историческая ветвь док-

тринирования, комбинирующая факторные связи [3, с. 125–128]. 

Не входя в методологическое обеспечение социально-

философского мыслетока, равнообразно отвлекаясь от спекулятивных 

моделей Земли (линия Парацельса – Диппеля), сосредоточим внимание 

на эмпирически адаптированной динамике БГП. 

Малопонятно, но – несомненный факт: исторически упрочились, 

консолидировались, обособились аутентичные (до известных допусков) 

текстурно унитарные ареалы римской, русской, туранской панидей, по 

обстоятельствам то утрачиваемые, то воссоздаваемые во времени. В фи-

зическом макромире время не обратимо. В историческом макромире 

время имеет признаки субстанциальной инверсионности. В трактовке не 

«обращение», но «возвращение»; – именно: великое возвращение исто-

рического времени. 

Закон возвращения, монументального ретарде каких-то ставных 

состояний не вводится стандартным приемом опытной генерализации; 

здесь надо брать глубже, действовать тоньше, воспаряя к уровню «веч-

ности». 

Не обременяя изложение обсуждением гносеологических изыс-

ков, ограничимся пояснением: есть ситуации, не допускающие пости-

жения существа дела измерением нарастания жизненного значения; есть 

ситуации, исключающие применение степенных соображений. 

В стандарте интерес познания сосредоточивается на «понятии 

вещи»; в казусе интерес его поглощается понятием «вещи в себе». Пе-

ред нами в точности – казус, исключающий действование по стандарту 

уточняющего понятия. Действительно. Согласно предписаниям исчер-

пывающей многообразие фактуры диатетической стратегии, понятие 

задается уяснением соответствия вещей 

трансцендентной природе – причастностью своим идеям – эйдо-

сам (парадигма Платона); 



Вестник Тверского государственного университета. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2022. № 1 (59). 

 - 9 - 

имманентной природе – причастностью своим назначениям – це-

лям (парадигма Аристотеля). 

В отсутствии же обозрения «целокупности условий для… обу-

словленного» [4, с. 355] не удается добиться четкого категориального 

(понятийного) представления реалий ни по эйдологии, ни по телеоло-

гии. Нет полноты объема; нет глубины содержания. 

Положительное разрешение подобных казусов – двоякое: а) умо-

зрение; b) констатация. Перспектива (а) – тематизация «вещи в себе» 

умозрением разрушает культуру концепционного моделирования, во-

влекает в тенета бредовых сценографий исторической морфологии в 

языке германо-, англо-, франко-, русо-, тюркофильства (фобии) с аполо-

гией национальной исключительности (богоизбранности) каких-то 

народов (держав) под углом зрения гегемонизма, мессионизма, миссио-

низма. Перспектива (b) – тематизация «вещи в себе» осторожной остен-

сивизацией имеет свои явные изъяны (отсутствие полета ищущей мыс-

ли), но и преимущества (опытная адаптированность осмотрительных 

генерализаций); последние перевешивают.  

Выбирая (b), обобщаем. 

В лоне турбулентных всемирно-исторических перипетий возник-

ла Римская империя с подведомственным ей евроафриканским ареалом. 

Падение Рима провоцирует восстановление величия не «вечного горо-

да», но сцепленного с ним геополитического массива (разномастные, но 

типологичные эпопеи Карла Великого, Наполеона, Гитлера). Аналогич-

но – российская империя с коррелятивным ей евразийским ареалом. Че-

реда замятен, смут, многократных дезагрегаций пространственного кон-

тура в понижательных державных фазах ассистируется цепочкой обрат-

ных реставрационных явлений – многократных агрегаций падких на се-

цессию частей в единое целое (в повышательных державных фазах – 

эпопеи Даниловичей, Петра I, Екатерины II, воссоздаваемые деятельно-

стью Александра I, Николая I, Александра II, Николая II, Сталина, сто-

ящего перед выбором Путина). Сходно – Арабский халифат с согласо-

ванным азиатско-африканским ареалом. После его распада (VII–IX вв.) 

отчетливы реанимационные усилия Оттоманской империи (XV–

XVII вв.) в завоевательных походах в Азии, Европе (Балканы, Валахия, 

Трансильвания), Африке (Магриб). Как видно, везде, всегда в качестве 

генеральной заботы – реставрация.  

Высказанное оправдывает введение неких капитальных правил. 

I. С известным лагом ( пока не ясно – каким: временным, фак-

торным?) отмечаются теллурические (Гумилев сказал бы: пассионарно 

детерминированные) модификации панидей в виде объемных (пока не 

ясно – каких: ритмических, циклических, периодических?) расширений-

сжатий стягиваемых ими (точно в сферу Шварцшильда) подконтроль-

ных пространств, укреплений-ослаблений, восстановлений-разрушений 

курирующих их (пространства) сверхдержав-империй.  
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 II. Покрываемые панидеями пространственные сферы упорядо-

чены, удовлетворяют аксиомам порядка (рефлексивность, симметрич-

ность, транзитивность), отношению принадлежности. С характерной 

детализацией:  

(1) непосредственный пространственный контакт панидей – со-

прикосновение их геополитических потенциалов в повышательных фа-

зах державной эволюции – конфликтогенен. Взятые почти наугад сви-

детельства: усиление Оттона I, II – императоров Священной Римской 

империи – в южной Европе индуцировало конфронтацию римской – ту-

ранской панидей – борьба с арабами, завершившаяся поражением 982 г.; 

предвоенный раздел восточной оконечности Центральной Европы по 

пакту Риббентропа – Молотова в нарушение аксиомы отделимости в 

редакции как упомянутой Т4, так и Т1 (формулировки Рисса, Фреше), Т2 

(формулировка Хаусдорфа), привел к горячему пересечению простран-

ственных окрестностей римской и русской панидей, повлекшему плане-

тарный кризис (II мировая война). 

Современные аранжировки восстановления панидей: 

русской – реставрация СССР в разных модификациях; 

римской – перекрытие атлантизмом сферы стратегического 

предполья с расширением НАТО на Восток; 

туранской – проект (события в Косово, Дагестане, Чечне, Крыму, 

экспорт ваххабизма и т. д.) геополитической дуги от Ядрана (через 

Крым, Кавказ) до Алтая, Синьцзяна (с дестабилизацией Поволжья), 

фланкирующей Россию враждебными сателлитами; 

(2) компоненты пространственно-духовных многообразий пани-

дей, рассредоточенные на периферии первоисточных центров, повы-

шенно деструктивны, коллаборационистичны относительно патримони-

альных ядер. Для англо–саксонского мира – Шотландия, Северная Ир-

ландия, Уэльс. Для российского мира – Польша, Финляндия, Балтия; 

(3) точки повышенной опасности взаимодействия панидей – ли-

митрофы, хинтерланд – податливые, несамодостаточные пограничные 

зоны, признаково агрегирующие ядерные параметры патронов и тяго-

теющие к ним в зависимости от конъюнктуры. Ценностно–

географическую прокладку римской – русской панидей представляют 

Финляндия, Польша, Балтия, Галиция, Черная Русь; русской – туран-

ской панидей – Крым, Кавказ, Закавказье, Туркестан. Поведение буфе-

ров–амортизаторов, разделяющих конфликтные напряжения геополити-

ческих гегемонов, ретроспективно описываются законом качания маят-

ника: последовательным (намеренно-непреднамеренным) сближением с 

разнонаправленными источниками силовых полей. 

В понижательной фазе лимитрофы удаляются от панидей – им-

периям недостает средств удерживать в сфере влияния переходные зем-

ли. Так, в послефевральский период с весны 1917 г. при дезагрегации 

отечественной государственности пошла суверенизация лимитрофов. 
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От империи отложились: Эмират Северного Кавказа; Алашская автоно-

мия; Литовское независимое государство; Кокандская автономия; Рес-

публика горцев Северного Кавказа; Белорусская рада; Украинская цен-

тральная рада; Молдавская народная республика; Юго-западная Кавказ-

ская демократическая республика; Доно-Кавказский Союз; Северо-

Карельское государство и др. (ср. с сецессией советской империи в 

1991 г.). 

В повышательной фазе лимитрофы подбираются панидеями: 

насильственно-ненасильственное соединение с Россией обеспечивает 

адаптивное кредитование аборигенов, представляет гарантии выхода в 

мировую историю, спасает от уничтожения (воссоединительные эпопеи 

Украины, Казахстана, Кабарды, Грузии и т. д.); 

(4) порядок взаимодействия панидей устанавливается, регулиру-

ется мировым порядком (МП). МП – система международных обяза-

тельств, добровольно принимаемых на себя в ходе соглашений, которые 

легализуют конституированные балансы сил, сдержек, противовесов, – 

в первую очередь, преимущественно: конфигурацию госграниц; струк-

туру дву-, многосторонних отношений; права владения, пользования, 

распоряжения; сферы влияния; зоны ответственности; технологии реа-

лизации высших интересов; инструменты обеспечения безопасности; 

гарантии ненападения; недопущение конфликтов; разрешение недопо-

нимания; предпосылки лояльного, консенсуального, толерантного взаи-

модействия, взаимоприемлемого сотрудничества. 

Крупнейшими консолидирующими системами МП являлись до-

говорённости, достигнутые в пределах Утрехтского (1713) – Раштатт-

ского (1714) мира, положившего конец европейской войне за испанское 

наследство; Версальско – Вашингтонской системы на базе соглашений 

по Парижской мирной конференции (1919–1920) и Вашингтонской 

конференции (1921–1922), итожащих результаты I мировой войны; Ял-

тинско – Потсдамской системы, сложившейся по переговорам лидеров 

союзных держав-победительниц во II мировой войне в ходе Крымской 

(Ялтинской 1945) и Берлинской (Потсдамской 1945) конференций.  

В природном мире порядок возникает из хаоса, в социальном 

мире– из порядка. Назначение МП – гарантии: задание точной и проч-

ной архитектуры предсказуемых, стабильных межгосударственных от-

ношений посредством прозрачных правил обмена деятельностью, со-

гласованных, всесторонних обоюдовыгодных, обоюдополезных обяза-

тельств по поддержанию status quo. 

В столь тонком, ответственном предприятии, как налаживание 

международной жизни, осевым направлением блокирования опасностей 

выступают правила и обязательства, регулирующие права и обязанно-

сти, минимизирующие непредусмотримое – волюнтарные – импульсив-

ные, импровизационные «нерегулярные» акции, подрывающие высокий 

уровень партнерства. 
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Предыдущие МП отличала устойчивость: универсум был ясно и 

явно поделён на полосы ответственности, поясы преимущественных 

влияний, межгосударственные связи в кругу которых и между которы-

ми характеризовались постоянством, ожидаемостью, неделимостью 

безопасности. 

Ситуация принципиально изменилась в постсоветское, совре-

менное время: кладущая предел согласованной блоковости самоликви-

дация ОВД, СЭВ, СССР обусловила оформление нового несогласован-

ного миропорядка с порочными, вирулентными свойствами: непредска-

зуемость, нестабильность, рисковость, претенциозность. До последней 

степени обнажилась самопротиворечивость политической основы; из-

ничтожилась гарантийность; мир дошёл до последней предконфликтной 

черты функционирования в режиме с обострениями. 

Сам собою актуализируется судьбоносный вопрос: что дальше? 

Произвольная игра светотени слишком опасна, – никому не нуж-

на. На каком же пути «аще живы будем и Бог даст»? 

За счёт одних людей живут другие люди. Это – общеизвестно. 

Так устроена жизнь. Выстраиваема ли по законам жизни политика? 

Действует ли в ней непререкаемое кредо сервилизма: «Абсолютная 

власть на одной стороне, абсолютное повиновение – на другой... Одни 

или несколько... должны повелевать, а остальные подчиняться»? [5, 

с. 239–240]. 

Дабы за счёт России не жили все остальные, руководство страны 

пошло по кратчайшему пути пробивания дороги через единовластие ат-

лантизма. С данной целью предъявлен неудовлетворяемый ультиматум 

о добровольном отказе Запада от абсолютного первенства с восстанов-

лением системы континентальной безопасности 30-летней давности. 

(Напрашивается непосторонняя проблема пределов безответственности, 

антинародности действования представителей национальной политиче-

ской элиты: как можно некомпенсированно, юридически необязывающе 

сдавать завоевания святой кровавой Великой Отечественной. По дого-

вору 12.09.1990 г. об окончательном урегулировании в отношении Гер-

мании объединённый Запад получил всё, что хотел; в отношении же 

России каких бы то ни было нормативно-правовых актов (источников 

заявления нормативной саморегуляции) не принято. Опять же – напра-

шивается проблема институционального, экспертного, демократическо-

го обеспечения национальной политико-государственной деятельности, 

– к несчастью, решения (пока?!) не имеющая). 

Ультимативное заявление интересов по поводу давно сделанного 

(не хочется думать – фатально непоправимого) непомерно сузило про-

стор для маневров. Последним прибежищем, как обычно, оказывается 

верховное решение. Каким оно может быть?  

Множество режиссёрских описаний политической пьесы вбира-

ют возможности. 
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А. Имперский реставрационизм. «Россия наверняка возродится 

снова... – некогда высказывал Черчилль, – как великая объединённая 

империя, намеренная укрепить целостность своих доминионов и воз-

вратить всё, что у неё было отобрано». Наступил ли вожделенный час 

реванша – возрождения, великого объединения, укрепления целостно-

сти, возврата потерянного? 

Некоторые активисты отечественного политического Олимпа те-

кущего времени, руководствуясь фейербаховским: человек – «животное 

религиозное», выказывают едва не молитвенную поддержку амбициоз-

ному великодержавному проекту, упирают при этом на наличие субъек-

тивных предпосылок его воплощения. 

Коли так, непредвзято выскажемся вначале о перспективности 

уподобления деятельности ныне действующего Президента РФ дея-

тельности учредителя римского принципата Октавиана (с 27 г. до н. э. – 

Августа). Общим в вершении ими дел державных выступает 

упрочение персональной власти; 

инкорпорация в управление лично преданной бюрократии; 

избавление от междоусобиц, замирение земель; 

активная линия в сфере укрепления, развития семьи и брака (без 

квалификации паушального эффекта); 

финансовая поддержка служилого слоя (военно-, госслужащих); 

предоставление гражданства иностранным подданным. 

На этом сопоставление обрывается вследствие незавершённости 

(имперфектности) мировой линии Президента РФ, которая (как знать) 

может быть самой оригинальной. В таком случае аналитика довольству-

ется исключительно гипотетичной проекцией действительно свершен-

ного (в прошлом) Октавианом на возможно свершимое (в будущем) Пу-

тиным. Тонизирующий проекционный компаративизм демонстрирует 

только следующее  

Правление Октавиана Правление Путина 

– усиливало (проскрипции участ-

ников второго триумвирата Анто-

ния – Октавиана – Лепида) борьбу с 

олигархами; 

– исключает её; 

– отмечало вложение личных 

средств на социальное обустрой-

ство империи; 

– не отмечает; 

– предполагало рекрутирование в 

управление ставленников провин-

ций; 

– не предполагает; 

– означало конец республики; – пока не означает; 

– оформляло новый тип державного 

управления – монархическую им-

перию. 

– пока нет данных (невзирая на 

фактически внедрённый режим 

пожизненного властвования с 
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анонсированной готовностью ре-

гиональных лидеров (Крым, Чеч-

ня) принятия монархии). 

 

Если озабочиваться не антропологической, но морфологической 

канвой процесса, от недостаточного субъективного требуется перехо-

дить к достаточному объективному архетипу. 

Империя возводится не чудотворной рукой, но взыскательными, 

победное счастье влекущими технологиями, в многотрудной державо-

устроительной деятельности выявленными А. Македонским. 

Империя как форма организации диспергированных людей ре-

сурсами власти, институций, идей оформляется рафинированно облига-

торными обихоживаниями, как-то: 

экспортом этноса из метрополии (подкрепляющая экспансию 

торгово-промышленная колонизация земель); 

экспортом бюрократии (привлечение к управлению местами 

ставленников из центра); 

инкорпорация аборигенной знати во власть; 

урбанизацией (закладка стратегически ответственных опорных 

пунктов, городских центров); 

централизацией финансовой политики (введение единой монет-

ной системы); 

интернационализацией армии (создание контингентов из эпиго-

нов – обучаемых по лекалам центра аборигенов); 

либеральным, избирательным отношением к обычаям покорен-

ных народов (сакрализация власти – для Востока, поддержание демо-

кратических традиций властвования – для Запада); 

активным наступлением на эндогамию (поощрение межнацио-

нальных браков, создание энергичной буферной диаспоры, – «чтобы 

путем ... родственных уз установить между величайшими материками 

согласие и дружбу, какая существует между родственниками»). 

Таков универсальный канон имперостроения, объективирован-

ный в вековом становлении и Россией, обретение аутентичной геополи-

тической субъектности которой в качестве типичной теллурократии 

осуществлялось материковым расширением. 

Все случившееся в нашей достославной истории было не зря, 

Россия стала великой державой, империей, получившей престижный 

контроль над геополитической осью мира – хартлендом. Ее имперское 

величие истребилось преступным Беловежским сговором, когда трое 

неуполномоченных кратократов в нарушение общенародной воли (ве-

сенний референдум 1991 г.) келейно обрушили всеисторическое нацио-

нальное достояние. Мрачное дело сделалось. 

Вещи разрушаются, люди уходят, события перемещаются в па-

мять – эфемерность прошлого. Пропала ли боль, что осталось? 
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Конечно, ностальгия; конечно, тепло по свершенному предками 

подвигу. Между тем – что же мы? Какого прошлого – небезразличные 

непресыщенные, мы благоприобретатели? Накатывающая лавина 

чувств канализируется рассудочной альтернативой: реверсия, ревизия, 

ревокация, регенерация (а) – антиреваншистская адаптация (b). 

В модельном конструировании согласно (а) логично денонсиро-

вать (сходно с хрущевскими ордонансами по Крыму) Беловежские «не-

обязательные» решения, недвусмысленно стать на путь анонсирования 

воскрешения советской государственности (ср.: инициативная депутат-

ская группа С. Умалатовой). (Напрашивается аналогия по ситуации с 

германским обществом, не принявшим духа Версаля и отчаянно боров-

шимся с ним вплоть до учреждения тлетворной имперской диктатуры (с 

чувствительным различием: национальная оппозиция внешнему завое-

ванию – внутреннему разбою)). 

Подобный умозрительный ход не может тем не менее напрочь и 

сходу быть отброшен как вздорный по причине реалистичности прогно-

за неожиданного, едва не сбыточного. Жизнь не расчислима, рацио-

нально не калькулируема. Но тем интересна – интересна богатством не-

предусмотримых возможностей. По глубокому недоразумению только 

постигающий жизнь разум делает глупости. Ничуть не бывало: делает 

их посрамляющая разум жизнь. 

Спросим и оставим без ответа, делал ли глупости политический 

разум, обязывая в течение полувека содержать в США параллельные 

балтийские правительства в изгнании? 

Кто хотел, своего часа дождался. Для того, правда, потребова-

лись лица, соответственные благоволящие им условия. (Для нашего 

эпизода нужна сильная Россия, сильная власть России). Когда и как па-

сьянс сложится – неведомо. Но не невозможно. Засим обобщим: мате-

риализации исхода (а) противится внутренняя неготовность, державная 

несосредоточенность России – в сдерживании натиска по всем сторонам 

горизонта предпринимать оперативную реставрацию. 

Методом исключения остается, казалось бы, предпочтительный 

вариант (b) – обустройство в уготовленной жестким социальным отбо-

ром инволюционной инертной нише. Но и на первый взгляд перспек-

тивная стратегия самоукрепления также, к удивлению, не проходит. Не 

проходит по причине целенаправленного экспорта в Россию, ее импер-

ские осколки (фрагментированные участки постсоветского простран-

ства) хаоса, социально-политической, гуманитарной деструкции. От 

жесткой до мягкой силы – в данном неблагоприятном, неблаговидном 

процессе лицедействуют, как ни грустно сознавать, буквально все: гло-

бальные (США, ЕС, Китай), региональные (Япония, Турция, Пакистан) 

лидеры, их подручные локальные прислужники-марионетки (страны 

Восточной Европы, Балкан, Балтии, Скандинавии, Украина, Молдавия и 

др.), участвующие в сдерживании развития России. 
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Обоснованное обобщение сказанного: имперский проект (над ко-

торым, по косвенным данным, раздумывает Президент РФ) в непосред-

ственной державной повестке страны располагаться не может. Россия 

внутренне вымотана недальновидной реформацией, утвердившей не ли-

берально-рыночное, конкурентное, но корпоративно-олигархическое, 

монопольное хозяйствование. Итог – переобременение нерешаемыми 

проблемами, неснимаемыми заботами о будущем собственного народа, 

важнейшие из которых – борьба с бедностью; устрашающей сверх-

смертностью, недопустимой убылью населения; падением уровня жиз-

ни; необратимой деградацией систем образования, здравоохранения, 

социального обеспечения, культуры; неэффективностью промышленно-

го производства; опасным снижением численности среднего класса (в 

России – 18 %, в той же Польше – 70 %); низкой отдачей от вложений (в 

России на 1 руб. – 2,8 руб.; на Западе на 1 долл. – 5 долл.); гуманитар-

ной разочарованностью граждан (прежде всего – молодежи; по опросам, 

у 53 % подростков доминируют эмигрантские настроения). 

В России нет цельной программы подъема собственного народа. 

Это – печальная правда, которой надо смотреть в глаза, требуя карди-

нальных перемен. 

В такой ситуации инкорпорировать в державу, брать на страте-

гический прицеп многомятежные, конфликтные, выказывающие лишь 

точечную лояльность, отставшие, духовно, культурно некогерентные, 

дезорганизованные, во многом деморализованные, востребующие за-

полнения полостей неустроя участки цивилизационной периферии – 

верх опрометчивости. 

Что и подводит (пока!?) черту под имперским проектом, консер-

вируемым до лучших времен. 

Жесткая империализация заменяется мягкой цивилизацией; им-

перское поглощение уступает место региональному сотрудничеству в 

пределах культивирующей миссии русской панидеи. 

В. Региональное сотрудничество. «Лучший стимул успеха – от-

сутствие альтернативы», – высказывала умудренная опытом держа-

востроения, прозорливая Г. Меир. В варианте запрессованной России 

usque ad nausem обостряется перспектива ее политико-исторической от-

ветственности за поддержание благожелательного миропорядка на 

бывшей имперской патрице. 

Отталкиваясь от первоисточного: Россия – не остров (как наду-

манно-вычурно, отрешенно-фантасмагорически схематизировал Цым-

бурский), а государство-материк, держава-континент; при невозможно-

сти заявления внутренней мощи как империи она заявляет ее как энте-

лехия панидеи. Остается геополитическое, метафизическое призвание, 

материализуемое в контексте региональной кооперации, межгосудар-

ственного сотрудничества. 

Ставка – на мягкую силу, силу культивирующего влияния. 
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Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык, рус-

ская культура, русские ценности, а с ними – русский дух, русская идея. 

В кондовой минимальной признаковой атрибуции империя – 

жесткая, экспансивно мотивированная власть (безотносительно к форме 

общественного устройства: монархия – республика; диктатура – демо-

кратия), заточенная на насильственное владычество. Такая трактовка – 

безнадежный архаизм и анахронизм прошлого. Время, опыт расставили 

иные приоритеты. Обновленная версия империи обнаруживает в клоне 

клетки с модифицированной наследственной структурой, предобуслов-

ливающей нужное привлечением не силы, но выгоды. Конвертируя по-

сягательство в посвятительство, империя оказывается формой умноже-

ния социальных преимуществ прямой инкорпорацией цивилизации в 

территорию. 

Организация простого (прошлого – реликтового) общества кре-

пится на насилии; организация сложного (нынешнего – техногенно-

информационного) общества крепится на инициативном участии. 

«Убивать темноту» (Андреев) в наше время подобает организа-

цией сложного общества, предполагающей задействование исключи-

тельно культуротворческих креативных механизмов. Механизмов обу-

страивающей панидеи. 

Вселенскость, цивилизационный универсализм, крепкая государ-

ственность суть факторы расширения границ влияния России, восста-

новления искомых ее мировых кондиций. Кондиций не планетарной ге-

гемонии, а собственного величия – демонстрации совершенности, кон-

куренто-, кредитоспособности русской панидеи, под эгидой нации-

государства восстанавливающей региональное евразийское единство. 

Такова стратегия. Тактически 

- анонсируется подобие доктрины Монро, декларирующей запо-

ведную сферу неколебимых высших национальных интересов в свобод-

ной от деструктивных влияний зоне постсоветского евразийского про-

странства, военно-технически контролируемого широкими полномочи-

ями расширяющегося оборонительного союза (ОДКБ); 

- осуществляется реиндустриализация региона, нацеленная на 

формирование технологически реципрокных инновационных произво-

дительных кластеров; 

- интенсифицируются культурно-образовательные, гуманитарные 

процессы, обеспечивающие усиление интернационального самочув-

ствия в комфортной человекоемкой среде обитания. 

По всему видно: открывается радужная перспектива народоори-

ентированной региональной надгосударственности, ставящей во главу 

угла сбалансированное саморазвитие, – такое развитие, которое, отка-

зываясь от пестования народом государства, добивается пестования 

государством народа. Как бы то ни было, Россия выстрадала имперскую 

инверсию: скомпрометированное в веках дискордантное «государство 
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пухнет – народ хиреет» замещается конкордантным «чем народнее са-

модержавие, тем самодержавнее народ». 
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in the social order by the implementation of refined technologies, including: 

the export of an ethnic group from the power core to the conquered periphery, 

the recruitment of local nobility to the central government, the promotion of 

interethnic marriages in an elite environment, cultural, ideocratic mission (ur-

banization, university, generation of a nationwide idea), etc. At the current 
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КАПИТАЛИЗМ И НЕРАВЕНСТВО 

Г.Ю. Канарш 

ФГБУН Институт философии РАН, г. Москва 

DOI: 10.26456/vtphilos/2022.1.019 

Рассматривается ключевая для современного капиталистического обще-

ства проблема неравенства. Автор, опираясь на работу П. Розанваллона, 

рассматривает историческую динамику соотношения «равенство – нера-

венство» в обществе модерна; подробно исследует ключевые факторы 

роста неравенства в развитых странах в последние четыре десятилетия. 

Особое внимание в статье уделено проблеме роста неравенства в связи с 

бурным развитием технологий. Представлен анализ ряда концепций, по-

казывающих тенденцию к формированию новой меритократии в разви-

тых странах в связи с ростом технологий и подъемом нематериального 

капитала. В заключение рассматривается проблема тотального техноло-

гического замещения и делается вывод о том, что такой сценарий в бли-

жайшей перспективе маловероятен: более реалистичным является сце-

нарий сокращения разрыва между образованием и технологиями.  

Ключевые слова: капитализм, неравенство, общество модерна, фор-

дизм, постфордизм, новые технологии, нематериальный капитал, тех-

нологическое замещение. 

 

Введение: динамика соотношения «равенство – неравенство» 

в обществе модерна 

Проблема социально-экономического неравенства в последние 

десятилетия стала центральной для анализа современного капитализма. 

Неравенство усиливается почти повсеместно: на Западе, в новых разви-

вающихся странах, на глобальном уровне [14]. Ведущие социальные 

исследователи сегодня озабочены этой проблемой и предлагают те или 

иные ее решения. Мы рассмотрим проявление этой проблемы преиму-

щественно в западном капитализме.  

Как показывает в своей книге известный французский историк и 

социолог Пьер Розанваллон, исходный тип равенства для западного об-

щества эпохи модерна, сформированный в результате Французской и 

Американской революций, – это вовсе не равенство перераспредели-

тельного типа (которое является для нас относительно привычным), но 

скорее равенство-отношение, которое обнаруживает себя в трех раз-

личных измерениях: во-первых, как равенство-подобие; во-вторых, как 

равенство-автономия; и в-третьих, как равенство-гражданство. Эти три 

типа равенства в эпоху раннего модерна вполне органично сочетались, 

образуя подлинную основу проекта «общества равных»: «равенство-
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отношение, таким образом, представлялось как мир подобных, обще-

ство автономных индивидов и сообщество граждан» [16, с. 17; курсив 

источника. – Г. К.]. 

Однако уже спустя 30 лет после Французской революции проис-

ходит первый кризис равенства, связанный с бурным развитием капита-

листических отношений (разделение общества на «две нации»: капита-

листов и пролетариев). Преодолением этого социального разделения 

стала «революция перераспределения», начало которой приходится на 

конец XIX – начало XX вв. [16]. 

Но уже спустя несколько десятилетий после окончания Второй 

мировой войны возникает второй кризис равенства, который ставит 

под вопрос многие социальные завоевания послевоенного периода. Как 

полагает Розанваллон, фундаментальным социальным фактом, который 

вызвал кризис как «страховой парадигмы», так и «налоговой парадиг-

мы», традиционных для «общества перераспределения», явилось 

усложнение общества в послевоенный период, когда в результате эко-

номического роста и развития социальной сферы начинают все больше 

усиливаться различия между людьми, в результате чего общество пере-

стает быть относительно однородным (в отличие от относительно одно-

родного общества фордистской эры). В результате вместо «общества 

социальной солидарности» в период позднего капитализма мы получи-

ли «общество тотальной конкуренции», основанное на экономическом и 

социальном своеобразии (и неравенстве) людей [16, с. 266–275].  

Как справедливо полагает французский ученый, на сегодня мы 

имеем достаточно парадоксальную картину: все большее распростране-

ние и углубление политической демократии во всем мире, и одновре-

менно с этим – упадок демократии социальной. «Стремление к расши-

рению свобод и установлению власти, служащей общей воле, привело к 

тому, что позиции деспотов пошатнулись во всем мире и изменился об-

лик нашей планеты. Однако этот политический народ, все увереннее 

навязывающий свое влияние, становится все менее однородным в соци-

альном плане. Политическая гражданственность растет, в то время 

как гражданственность социальная – снижается. Этот раскол демо-

кратии является ключевым фактором нашего времени, в котором зало-

жены опасные угрозы» [16, с. 8; курсив мой. – Г.К.]. И, как пишет тот 

же автор в другом месте, «похоже, мы вернулись во времена “двух от-

дельных и враждебных друг другу наций”, которые стали в Европе се-

редины XIX века сигналом вступления в новый революционный цикл» 

[16, с. 319]. Данный неутешительный вывод согласуется с результатами 

и других авторитетных исследований проблемы неравенства в наше 

время (см.: [1; 15; 19]).  

В настоящей статье мы хотели бы, во-первых, глубже исследо-

вать роль различных факторов, которые привели к становлению совре-

менного «общества неравных»; а во-вторых, изучить, какие новые фор-
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мы принимает неравенство в обществе цифровых трансформаций. Не-

смотря на множество различных концепций и трактовок неравенства в 

современной западной социальной науке, мы постараемся выстроить 

единый нарратив, объединяющий эти различные трактовки. Особенно 

нас будет интересовать то, как меняется общество во «вторую эру ма-

шин» [4] и каковы его перспективы в условиях все большей роботиза-

ции и автоматизации производства.  

 

Рост неравенства: общая картина изменений 

Общим историческим фактом является то, что неравенство во 

всех развитых странах начинает усиливаться с конца 1970-х гг. Очевид-

но, что это не может не быть связано с экономическим кризисом, пора-

зившем капиталистический мир в это десятилетие, и выразившемся в 

первую очередь в кризисе перепроизводства (в результате выхода на 

мировую арену мощных экономик Германии, Японии и новых инду-

стриальных стран Азии). Естественным образом это сказалось сначала 

на экономике США (снижение цен в условиях обострившейся междуна-

родной конкуренции), а затем и на тех странах, которые стали конкури-

ровать с Америкой на международных рынках (см. об этом, напр.: [18, 

с. 16–20]). Это создало ситуацию, когда компаниям нужно было перехо-

дить от прежнего формата производства (крупные вертикально инте-

грированные корпорации с большим количеством сотрудников и боль-

шими объемами выпуска продукции) к «бережливому производству», 

заимствуя, в частности, производственные технологии стран-

конкурентов (в частности, Японии – т. н. тойотизм). Итогом данного 

перехода к новой производственной модели стало не только сокращение 

запасов и объемов выпуска продукции (т. н. кастомизация – переход от 

массового ко все более индивидуализированному производству), но и 

значительное сокращение штатов (оптимизация производства) и фор-

мирование т. н. дуализованного рынка труда (разделение работников на 

«ядро» с наличием высокой зарплаты и социальных гарантий) и пери-

ферии (работников с низкой оплатой труда и отсутствием соответству-

ющих гарантий). Этот новый производственный режим получил назва-

ние постфордистского (см., напр.: [21, с. 211–327]. Надо сказать, что 

государство в этой ситуации также изменило свои приоритеты: оно ста-

ло ориентироваться не на поддержку широких слоев среднего класса 

(как при фордистской модели), а прежде всего на то, чтобы создать 

наиболее благоприятные условия для деятельности предпринимателей 

(т. н. переход от кейнсианской экономики спроса к неолиберальной 

экономике предложения). Все это, в свою очередь, означало сокращение 

социальных гарантий со стороны государства (в частности, поскольку 

были сильно снижены налоги) и начало фактического демонтажа соци-

ального государства. К этому надо добавить также сознательную поли-
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тику государства и бизнеса по ослаблению профсоюзов – традиционных 

выразителей и защитников рабочего класса.  

Еще один важный экономический фактор, который действовал 

здесь и привел в итоге к кардинальной трансформации западной (осо-

бенно американской) экономики и росту неравенства, – это переход от 

промышленного капитализма к финансовому. Данный переход (финан-

сиализация экономической системы развитых стран) также был связан с 

кризисом фордизма и стремлением западных фирм снизить издержки 

производства в результате кризиса капитализма. Итогом этих усилий 

стала глобализация – перевод производств в страны с более дешевой 

рабочей силой (сначала т. н. новые индустриальные страны, затем Ки-

тай). Важную роль здесь сыграла и информационная революция, и уде-

шевление транспортных расходов – все это позволило западным фир-

мам успешно преодолеть кризис и найти новые способы обогащения. К 

таким новым способам обогащения в условиях деиндустриализирован-

ной экономики можно отнести финансиализацию – расширение финан-

совых рынков в результате дерегулирования 1980-х гг. и становление 

спекулятивного капитализма (господствующего в наше время). Более 

того, финансиализация стала рассматриваться в западном мире как даже 

более выгодный способ накопления, чем глобализация, поскольку та 

приносила не такие значительные прибыли, как традиционное произ-

водство в эпоху «фордизма» [5, с. 52]. Таким образом, глобализация и 

деиндустриализация больно ударили по интересам западного рабочего 

класса (в частности, через усиление международной конкуренции), в то 

время как финансиализация позволила дальше обогащаться богатым.  

Впрочем, здесь есть причины не только социально-

экономического, но и концептуального, теоретического характера. Как 

показывает в своей книге американо-итальянский исследователь Мари-

ана Маццукато [13], рост финансиализации и само финансовое дерегу-

лирование в 1980-е гг. произошло во многом в результате смены кон-

цепции (или парадигмы) восприятия производительных и непроизводи-

тельных видов деятельности (концепция ценности). Так, если в класси-

ческой политико-экономической парадигме (А. Смит, Д. Рикардо, 

К. Маркс) четко выделялись производительные и непроизводительные 

сферы деятельности (например, производство относилось к производи-

тельным, а финансы – к непроизводительным), то начиная с 1970-х гг. 

ситуация резко изменилась. В результате господства неоклассической 

парадигмы в экономике (А. Маршалл и др.) все, что производит при-

быль, любые экономические трансакции были признаны производи-

тельными и вносящими свой вклад в рост экономики. Это, согласно 

Маццукато, кардинальным образом изменило отношение к финансовой 

сфере. Отныне финансы стали восприниматься в обществе как весьма 

производительная сфера, что открыло дорогу финансовому дерегулиро-

ванию и последовавшему за ним росту финансовых спекуляций.  
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Еще один важный экономический фактор, который действовал в 

последние четыре десятилетия и, в свою очередь, способствовал транс-

формации экономики и росту неравенства – это низкий экономический 

рост. Так, особенностью фордистской эпохи (1950–1970-е гг.) было то, 

что она отличалась удивительно высоким экономическим ростом (6 % в 

год), что, как признают многие сегодняшние экономисты, было скорее 

исключением, чем правилом. (Такое же исключение из правил состав-

ляет сегодняшний Китай.) Что это означало для экономики в плане рас-

пределения доходов? Это означало то, что в условиях высокого эконо-

мического роста, когда «пирог» становился все больше и больше, госу-

дарство и компании вполне могли позволить себе делиться плодами 

экономического процветания с остальным населением. Естественно, это 

вызвало бурный рост среднего класса. Значительное же замедление 

экономического роста (сегодня он составляет на Западе не более 1–2 %), 

напротив, означало, что «пирог» становится меньше и богатства будут 

аккумулироваться все больше в руках более узкого круга лиц (полити-

ческой и экономической элиты). Именно проблема сокращения эконо-

мического роста (вместе с ростом частных накоплений) в основе кон-

цепции известного французского экономиста Тома Пикетти, автора 

знаменитого бестселлера «Капитал в XXI веке» [15]. Как показал Пи-

кетти, последние четыре десятилетия на Западе характеризуются значи-

тельным подъемом имущественного неравенства, которое стало по сво-

им масштабам сравнимым с неравенством начала XX в., когда частное 

имущество составляло примерно 1 к 8 в соотношении с национальным 

доходом. Эта ситуация, по мнению Пикетти, прямо связана с такими 

факторами, как снижение экономического роста, рост накоплений, фи-

нансиализация экономики и удорожание активов.  

Таким образом, в результате снижения экономического роста, 

финансиализации и других факторов западная экономика все больше 

становилась экономикой богатых (и для богатых), в отличие от эконо-

мики фордистской эпохи, ориентированной на средний класс. Это при-

вело к тому, что стали формироваться экономики нового типа, ориенти-

рованные в первую очередь на богатые слои населения (и способству-

ющие дальнейшему обогащению тех, кто задействован в этих экономи-

ках). Характерной экономикой такого типа стала т. н. экономика обога-

щения, возникшая в последние два десятилетия в Западной Европе 

(прежде всего, Франция, Испания и Италия) и обращающаяся не к фи-

нансам и цифровым технологиям, а к эксплуатации обширного куль-

турного наследия [2].  

Какие еще факторы могли способствовать росту неравенства? 

Важным фактором, помимо вышеизложенных социально-

экономических обстоятельств, стал распад послевоенного социал-

демократического консенсуса (или, иначе, «фордистского компромис-

са»). Этот консенсус (между государством, бизнесом и гражданами) был 
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вызван к жизни духом солидарности, который сформировался в период 

Второй мировой войны в западных обществах и сохранял свое влияние 

в течение почти трех десятилетий (до 1970-х гг.). Однако рано или 

поздно этот консенсус должен был ослабнуть, что в сочетании с нега-

тивными тенденциями в экономике привело к эрозии традиционных ин-

ститутов западного государства благосостояния. Эти процессы описы-

вает в своей книге британский экономист Пол Коллиер [7]. Как считает 

Коллиер, в противоположность социально-экономической трактовке 

роста неравенства, страдающей некоторым детерминизмом, именно со-

хранение коммунитаристского проекта (а не его демонтаж) позволил бы 

людям на Западе менее болезненно пережить экономический кризис. Но 

в реальности случилось обратное.  

Таким образом, в методологическом плане наш анализ транс-

формаций западного капитализма и роста неравенства показывает, что, 

по сути, сегодня нет единого нарратива в отношении того, что продуци-

рует неравенство, как и в отношении самих характеристик этого нера-

венства. В самом общем смысле авторы фиксируются либо на социаль-

но-экономических, либо на политических (морально-политических) ас-

пектах этой проблемы. Главным объединяющим моментом для всех 

этих нарративов является то, что описанные в них социально-

экономические, политические, общественно-научные процессы так или 

иначе ведут к формированию экономики, в которой мало остается от 

благосостояния первых послевоенных десятилетий (1950–1970-е гг.). 

Практически все указанные процессы направлены на усиление неравен-

ства в обществе через присвоение крупными корпорациями и отдель-

ными индивидами значительной доли общественного богатства. В по-

следние же два десятилетия особенно выделяется в этом отношении 

цифровая экономика. Как считают многие авторы, цифровизация обще-

ства, бурное развитие технологий и деятельность новых интернет-

гигантов многократно усиливают существующие тенденции и ведут к 

новым формам общественного неравенства.  

 

Новейшие технологии и неравенство 

Экономические процессы, происходящие сегодня в мире и свя-

занные с развитием цифровых технологий (Интернет, робототехника, 

искусственный интеллект и др.), получили в литературе различные 

названия – цифровая экономика, инновационная экономика, информа-

ционная экономика, когнитивный капитализм и др. Все эти понятия, 

однако, объединяет то, что они связаны с формированием экономиче-

ского уклада нового типа, основанного на компьютерных технологиях. 

Некоторые авторитетные авторы считают даже, что мы стоим у истоков 

четвертой промышленной революции [22, с. 18]. Ее начало – рубеж но-

вого тысячелетия и она опирается на цифровую революцию. Для нее 

характерно: «“вездесущий” и мобильный интернет, миниатюрные про-
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изводственные устройства (которые постоянно дешевеют), искусствен-

ный интеллект и обучающиеся машины» [22].  

В книге «Технологии четвертой промышленной революции» [23] 

достаточно подробно рассматривается то новое, что принесла с собой в 

техническом плане данная трансформация. В частности, выделяются 

такие технологии, как новые вычислительные возможности (например, 

новейшие квантовые компьютеры), технологии блокчейна (возможно-

сти вести расчеты в Интернете при помощи криптовалют, используя 

технологии распределенного реестра), интернет вещей (колонизация 

нашего повседневного пространства Интернетом, а также новейшие 

промышленные интернет-технологии), искусственный интеллект и ро-

боты (последних сегодня становится все больше, особенно в Восточной 

и Юго-Восточной Азии и Северной Америке), передовые материалы 

(например, графен), аддитивное производство и многомерная печать 

(все больше расширяющееся использование 3D-принтеров). Кроме этих 

технологий, которые сейчас у всех на слуху, рассматривается еще це-

лый ряд технологий, связанных с изменением человека (например, био-

технологии и нейротехнологии, а также виртуальная и дополненная ре-

альность) и технологии по интеграции окружающей среды (выработка 

новых типов энергии, геоинженерия, космические технологии).  

Все это в совокупности, по мнению Клауса Шваба, радикальным 

образом трансформирует в ближайшие десятилетия жизнь человеческой 

цивилизации и при правильном управлении приведет к невиданному 

ранее благосостоянию (как приводили ранее к резкому увеличению бла-

госостояния общества предшествующие промышленные революции). 

Впрочем, надо отметить, что Шваб является скорее технооптимистом, 

более скептическая позиция в отношении «радикальных технологий» и 

потенциала их влияния на общество представлена у другого авторитет-

ного исследователя – британца Адама Гринфилда [6].  

Впрочем, и Шваб далек от однозначно положительной оценки 

новых технологических возможностей, которые формируются сегодня 

цифровой революцией. В области экономики, как считает исследова-

тель, четвертая промышленная революция производит неоднозначные 

эффекты. С одной стороны, она потенциально положительно влияет на 

производительность и экономический рост, с другой стороны – произ-

водит негативные эффекты в сфере занятости посредством технологи-

ческого замещения. Так, если традиционно (в других промышленных 

революциях) ситуация была такова, что вместо утраченных рабочих 

мест возникали новые, то «на сегодняшний день складывается следую-

щая ситуация: четвертая промышленная революция создает меньше ра-

бочих мест в новых отраслях, чем предыдущие революции» [22, с. 66]. 

Инновации повышают производительность за счет того, что сокращают 

необходимость в рабочих руках, а не за счет создания новых продуктов, 

которые требовали бы привлечения дополнительной рабочей силы.  
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В целом, современные тенденции ведут к меритократизации со-

временного западного общества. Рынок труда сегодня переживает такое 

явление, как поляризация труда, когда люди, умеющие обращаться с 

компьютерами (и владеющие соответствующими навыками и компетен-

циями), смогут иметь высокую зарплату и соответствующий статус в об-

ществе (например, технические специалисты, работающие в высокотех-

нологических компаниях), а те, кто такими навыками не обладают, ско-

рее всего потеряют работу в результате технологического замещения или 

опустятся в нижний сегмент рынка труда (с низкими зарплатами). Как 

лаконично пишет про это экономист Тайлер Коуэн, «все больше и боль-

ше людей оказываются по одну из сторон условного водораздела. Имен-

но поэтому среднего более не дано» [9, с. 15; курсив источника. – Г.К.].  

Коуэн перечисляет категории работников, которые станут выго-

доприобретателями новой экономики: это, прежде всего, технические 

специалисты, работающие с компьютерами; менеджеры, которые органи-

зуют трудовой процесс (получая за это большие деньги); а также «обслу-

живающий персонал» новой экономики – специалисты в области марке-

тинга, привлекающие внимание богатых. Примечателен и некий гендер-

ный перекос: в силу того, что новой экономике потребуются более доб-

росовестные и дисциплинированные работники, можно ожидать, что в 

ней будет задействовано больше женщин, чем мужчин (хотя мужчины 

сохранят свои позиции на вершине общественной иерархии). В целом 

доступ в профессиональную элиту будет весьма и весьма ограниченным.  

Таким образом, мы стоим на пороге формирования гипермерито-

кратии, которая связана с быстро происходящими технологическими 

изменениями. Те люди, которые по тем или иным причинам не будут 

вписываться в новый социально-экономический уклад, потеряют работу 

с перспективами вновь найти ее, но уже в низкооплачиваемом секторе.  

Еще один важный процесс, который усугубляет данные тенден-

ции, – то, что в последние десятилетия (примерно с конца 1990-х гг.) в 

развитых странах традиционная материальная экономика постепенно 

начинает заменяться экономикой нематериальной, основанной не на 

традиционных материальных активах (здания, оборудование, земля и 

т. д.), но на иных, к которым относятся такие активы, как реклама, 

брендинг, дизайн, вложения в научно-технические исследования и раз-

работки, создание инновационных организационных структур, связи с 

поставщиками и клиентами, лицензионные договоры, программное 

обеспечение и т. п.  

Как показывают британские авторы Джонатан Хаскел и Стиан 

Вестлейк [25], нематериальные активы имеют ряд свойств, которые 

придают экономике данного типа ее уникальные характеристики. Эти 

свойства: 1) масштабируемость (scalability); 2) потопляемость 

(sunkedness); 3) переливы (spillovers); 4) синергийность (synergy). Глав-

ное, что можно сказать об этих эффектах, так это то, что овладение ими 
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создает возможность для преуспевания в современной высокотехноло-

гичной экономике. Чем и пользуются сегодня наиболее «продвинутые» 

фирмы (и что одновременно – и парадоксальным образом – тормозит 

экономический рост).  

Из этой ситуации во многом становится ясной и ситуация с нера-

венством. Существующее в современном обществе неравенство доходов 

также во многом объясняется динамикой межфирменной конкуренции: 

те фирмы, которые процветают в нематериальной экономике, могут 

платить своим сотрудникам гораздо больше, нежели фирмы-

аутсайдеры. Впрочем, здесь необходимо сделать важное дополнение: 

платят в высокотехнологичных компаниях не всем, а только тем специ-

алистам, которые обладают необходимыми компетенциями и способны 

работать с нематериальными активами, усиливая их эффекты. Эконо-

мист Р. Райх называл таких специалистов «символическими аналитика-

ми» [27]. Впрочем, неравенство усиливается и другими эффектами, 

например аутсорсингом (в юридических и консалтинговых компаниях). 

Кроме того, нематериальные активы весьма значительно влияют на дру-

гие виды неравенства, например неравенство в капитале (о котором пи-

сал Т. Пикетти), поскольку городская недвижимость в последние годы 

стремительно дорожает вследствие того, что города являются наиболее 

благоприятной средой распространения прибыльных эффектов немате-

риальной экономики.  

Таким образом, ведущая тенденция современного общества свя-

зана с его меритократизацией, которая определяется, с одной стороны, 

его повсеместной компьютеризацией, но в более широком смысле – 

распространением нематериального капитала как ведущей формы акти-

вов в современной развитой экономике.  

 

Технологическое замещение или преодоление разрыва между 

образованием и технологиями? 

В то же время, несмотря на довольно убедительные объяснения 

роста неравенства, которые мы встречаем у этих авторов, есть точка 

зрения, согласно которой развитие технологий (в первую очередь ис-

кусственного интеллекта) сегодня таково, что даже технические специ-

алисты высокого класса, или символические аналитики, находятся под 

угрозой технологического замещения. Как отмечает в своей книге 

Р. Райх, сегодняшний прогресс в технологиях не просто замещает труд, 

но он является «знание-замещающим» (knowledge-replacing 

technologies) [26, с. 203]. Это означает, что люди, которые работают 

прежде всего головой, могут в относительно недалеком будущем быть 

заменены алгоритмами, которые уже сегодня достаточно успешно ко-

пируют их работу (например, работу переводчиков или журналистов). 

Создание мощных дата-центров в будущем сможет свести на нет труд 

множества управленцев [20, с. 144–149]. Эта позиция основана на том 
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факте, что искусственный интеллект сегодня «…не только помогает 

обосновывать решения, но и может их самостоятельно принимать…» 

[23, с. 146], что в целом меняет модель «стандартного сотрудничества 

между человеком и машиной», когда человек принимает управленче-

ские решения, а машина (искусственный интеллект) выполняет лишь 

алгоритмическую работу. Новый тип партнерства, по мнению некото-

рых, будет заключаться в практически полной передаче управленческих 

решений машине (там, где это возможно), а роль человека сведется к 

тому, чтобы присматривать за работой машины и останавливать ее в 

случае необходимости [12, с. 49–60].  

Кто же остается в выгоде в этом случае, если даже элита мерито-

кратии сегодня (не говоря уже о массе обычных людей) стоит перед 

угрозой технологического замещения? Ответ простой: основным бене-

фициаром технологического прогресса и роста экономики является 

класс капиталистов – владельцев финансовых учреждений и высокотех-

нологичных компаний. Поэтому, возможно, прав социолог Рэндалл 

Коллинз, указывающий на то, что у среднего класса практически не 

осталось выходов перед лицом технологического замещения [8]. Тем 

самым благодаря бурному развитию технологий (в первую очередь ис-

кусственного интеллекта и машинного обучения) неравенство посте-

пенно будет смещаться в плоскость нарастания разрыва не между 

различными слоями среднего класса (как это происходит сегодня), а 

между капиталистами – владельцами высокотехнологичных платформ 

и всем остальным населением, обеспечивая первым огромную полити-

ческую власть. И единственный выход здесь – введение всеобщего ба-

зового дохода и других социальных программ по поддержке населения.  

Впрочем, пока мы еще далеки от полной реализации этого сцена-

рия. Британский исследователь Дэниел Сасскинд [17] говорит о двух 

типах технологической безработицы, которая может случиться в ре-

зультате автоматизации. Первый тип – фрикционная безработица, в ре-

зультате которой рабочие места исчезают в некоторых сегментах заня-

тости, однако появляются новые рабочие места (в результате дополня-

ющего действия технологий), но эти места могут быть уже доступными 

не всем. Это прямо относится к ситуации сокращения среднего класса в 

современных развитых обществах (особенно в США). Люди, потеряв-

шие работу в среднем сегменте, уже не могут по своей квалификации 

подняться наверх, и вынуждены либо скатываться вниз, на менее опла-

чиваемые работы, либо вовсе отказываться от работы. И второй тип – 

структурная безработица, в результате которой рабочие места исчезают 

вовсе (т. е. происходит не дополняющий, а чисто замещающий эффект 

технологий). Такой тип безработицы также наблюдается сегодня в сель-

ском хозяйстве и промышленности развитых стран. Так вот, по мнению 

Сасскинда, в ближайшей перспективе общество и государство должна 

беспокоить именно фрикционная безработица, а в отдаленной – скорее 
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структурная. Поэтому не случайно первый ряд мер, о которых говорит 

Сасскинд, – это образование [17, с. 211–231].  

Выводы Сасскинда и других ученых [11] подкрепляются и дан-

ными последних исследований в области высшего образования в разных 

странах, в которых показывается, что доля людей с высшим образова-

нием (и особенно c учеными степенями) в области STEM («наука, тех-

нологии, инжиниринг, математика») снизилась в последние годы на За-

паде (тогда как потребность в них увеличилась, благодаря развитию 

технологий), а лидером в подготовке высококлассных технических спе-

циалистов является сегодня Китай [24]. В целом, в рамках мировой эко-

номики происходит мощная конкуренция за таланты, которую мы 

наблюдаем в основном между США и Китаем (впрочем, последний в 

ближайшие годы будет опережать Америку по этому показателю более 

чем в три раза). «Нынешний период в мировой экономике Джек Корри-

ган (один из авторов ежегодного отчета OЭСР Education at a Glance – 

Г. К.) определил как возникновение войны за таланты, в центре которой 

находятся Китай и США» [10].  

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня, несмотря на 

значительный прогресс в области развития искусственного интеллекта и 

машинного обучения, нет однозначных прогнозов относительно того, 

как это скажется на рынке труда, в том числе на положении высоко-

классных специалистов – элиты меритократии. Несмотря на то что мно-

гие ведущие эксперты пессимистично высказываются в пользу сценария 

тотального технологического замещения, более реалистичным в бли-

жайшей перспективе нам представляется второй сценарий, согласно 

которому для людей, человеческого труда в любом случае найдется ме-

сто в новой экономике при условии проведения надлежащей социаль-

ной и образовательной политики со стороны государства. Это, в свою 

очередь, может способствовать и сокращению неравенства в обществе, 

при наличии комплекса других мер (ограничения монополизации, более 

активной инновационной политики государства, реформирования па-

тентной системы и др.). Что же касается структурной безработицы (чи-

стый эффект замещения технологиями), то здесь следует согласиться с 

авторами, утверждающими, что нет альтернативы повышению государ-

ственных налогов и введению базового дохода, в целом – масштабному 

перераспределению (времени, ресурсов, роботов и др.) [3]. 

 

Заключение 

Таким образом, изначально западный проект модерна ассоции-

ровался именно с равенством (хотя и не перераспределительного типа). 

В то же время, как показал П. Розанваллон, произошло два кризиса ра-

венства, последний из которых приходится на рубеж XX–XXI столетий. 

Этот кризис был обусловлен целым рядом обстоятельств, в числе кото-

рых как чисто экономические (социально-экономические), так и поли-
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тические факторы. Главное же, что в результате неолиберальной рево-

люции в ведущих современных экономиках сформировался порядок, 

который имеет мало общего с благосостоянием первых послевоенных 

десятилетий. Сегодняшний этап развития экономики и общества не 

только не способствует сглаживанию этих противоречий, но, напротив, 

усиливает их. Это связано с поляризацией рынка труда и усилившейся 

тенденцией к меритократизации современного западного общества (да-

же к его гипермеритократизации). В основе этих процессов – техноло-

гическое развитие, а также подъем нематериального капитала. Однако, 

как полагает ряд исследователей, даже элита меритократии не застрахо-

вана сегодня от влияния автоматизации. Роботы все больше замещают 

людей, поэтому постепенно вырисовывается тенденция, в соответствии 

с которой неравенство все больше будет нарастать не в отношениях 

между различными слоями среднего класса, а в отношениях между 

классом капиталистов – владельцев высокотехнологичных устройств, и 

всем остальным населением. Впрочем, данный исход скорее дело более 

отдаленного будущего, которое потребует масштабных практик пере-

распределения. Сегодня же главная задача и государства, и общества – 

выиграть новую гонку между образованием и технологиями, что одно-

временно поможет и смягчить социальное неравенство.  
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The article deals with the key problem of inequality for modern capitalist so-

ciety. The author, relying on the works of P. Rosanvallon, examines the his-

torical dynamics of the «equality–inequality» ratio in modern society; exam-

ines in detail the key factors of inequality growth in developed countries in 

the last four decades. The article pays special attention to the problem of 

growing inequality due to the rapid development of technology. The analysis 

of a number of conceptions showing the trend towards the formation of a new 

meritocracy in developed countries due to the growth of technology and the 

rise of intangible capital is presented. In conclusion, the problem of total 

technological substitution is considered and it is concluded that such a scenar-

io is unlikely in the near future: the scenario of reducing the gap between edu-
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ВЛИЯНИЕ МЕГАТРЕНДОВ НА ПОВОРОТЫ В ИСТОРИИ ИДЕЙ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА (ЧАСТЬ 1) 

Н.Н. Равочкин 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева», г. Кемерово 

ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия», г. 

Кемерово 

DOI: 10.26456/vtphilos/2022.1.033 

Настоящее исследование посвящено рассмотрению влияния мегатрендов 

на повороты в истории идей институционального дизайна. Выявляются 

сущностные черты мегатрендов. Автор сосредоточивается на изучении 

влияния на идеи институционального дизайна таких мегатрендов, как 

холодная война и мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. Осуществ-

лен социально-философский анализ причин и особенностей холодной 

войны. Обозначены идейные основания политико-правовых институтов, 

на которые опирались противостоящие блоки. Выявлено, что создание 

наднациональных и международных институтов явилось закономерным 

ответом на новый уровень вызовов, с которыми противоборствующие 

альянсы не смогли бы справиться, руководствуясь прежним дизайном. 

Определена роль динамичной идейной ревизии, благодаря которой 

обеспечена жизнеспособность либерально-демократических интеллекту-

альных конструктов. Прослежены причины и особенности проявления 

финансового кризиса. Выявлены слабые места докризисной институци-

ональной архитектоники. Отмечено, что пересмотр роли государства 

позволил создать институциональный дизайн, позволяющий управлять 

кризисом и прогнозировать возможные проявления схожих тенденций. 

Уточнено, что ряд государств предпочли заимствовать передовой опыт 

ремоделирования институционального дизайна взамен строительства 

собственных институтов, что предопределилось слабо развитой инфра-

структурой трансляции идей от теории к практике. 

Ключевые слова: идея, мегатренд, институциональный дизайн, полити-

ко-правовые институты, мировое развитие, холодная война, финансо-

вый кризис, акторы. 

 

Введение 

Несмотря на кажущееся постоянство присутствия мегатрендов в 

дискурсах общественной жизни, справедливым все же представляется 

отметить его относительно недавнее появление и вхождение в оборот. 

Примечательно, что понятие «мегатренд» стало одним из наиболее упо-

требительных и дискуссионных лишь с конца ХХ столетия, а именно по-

сле выхода одноименной книги Дж. Нейсбитта [23]. Философская оптика 
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к пониманию мегатрендов позволяет интерпретировать их в качестве 

долгосрочных тенденций, оказывающих влияние в общепланетарном 

масштабе, перезапускающих механизмы, трансформирующих общепри-

нятые на определенном историческом этапе онтологические основания и 

задающих качественно иные векторы развития мира и контуры организа-

ции мира в будущем [8]. Рассмотрение мегатрендов является актуальной 

темой для современной социальной философии хотя бы по двум причи-

нам: 1) постижение предельных оснований мира; 2) составление описа-

ний для их последующего применения в эмпирических контекстах. Са-

моочевидно, что по мере ускорения динамики мирового развития в неод-

нородную палитру проблемных событий и явлений попадают новые ме-

гатренды, которые зачастую связаны не только с экономическими, но и, к 

примеру, демографическими и/или экологическими метаморфозами.  

В то же время, несмотря на внушительный корпус работ, посвя-

щенных изучению каких-либо всеобъемлющих устойчивых тенденций 

развития, на сегодняшний день заявленная проблематика остается изу-

ченной фрагментарно. Характерно, что недостаточно исследованными 

остаются такие мегатренды: 1) холодная войны, 2) мировой финансовый 

кризис 2008–2009 гг.; 3) пандемия COVID-19. Бесспорным является 

факт, что изучению холодной войны, ее причин, особенностей протека-

ния и последствий хоть и посвящено множество трудов, однако их ав-

торы предпочитают исследовать этот мегатренд через призму политики, 

сосредоточиваясь главным образом вокруг проблематики, почему мир 

оказался разделен на два оппозиционных блока, но не осмысливая эту 

коллизию в логике социальной философии. Аналогичным образом, 

правда уже через экономику, сформулировано абсолютное большинство 

исследований причин и последствий мирового финансового кризиса 

2008–2009 гг., тогда как философия еще не подступала к поиску и раз-

работке соответствующих фундаментальных категорий. Наконец, пан-

демия коронавируса хоть и является наиболее освещаемым мегатрендом 

в средствах медиа в течение последних двух лет, но нашла свое отраже-

ние преимущественно в медицинских и психологических науках. 

Примечательно, что данные события первоначально были укоре-

нены в отдельных сферах общественной жизни, их объективация и раз-

вертывание, безусловно, оказали влияние на весь глобализирующийся 

социум, сказавшись на изменениях мировосприятия и трансформации 

национальных ментальностей. Учитывая, что именно социальные идеи, 

продуцируемые интеллектуалами, выражают нетривиальные способы 

реагирования на возникающие перед обществом вызовы, бесспорным 

считаем детерминационное воздействие мегатрендов, фактически вы-

ступающих поворотными моментами для ревизии жизнеспособных 

ментальных конструктов. Вызовы, будь это риски, угрозы или возмож-

ности, прежде всего требуют реализации модернизации таких социаль-

ных структур, на которые возлагается особая роль по нормализации 
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общественной жизни – политико-правовые институты, уникальный ди-

зайн которых можно усмотреть посредством изучения архитектоники 

данных структур в пространствах национальных государств. Более того, 

изменения институтов, вне зависимости от того, какой стратегии при-

держиваются различные акторы, реализуются посредством идейной де-

терминации, так или иначе воплощающей определенную модель. На 

наш взгляд, такая многомерная проблематика, связанная с взаимодей-

ствием целого ряда факторов, выраженная через сложные переплетения 

иерархических, исторических, когнитивных и равновесно-балансовых 

отношений, вскрывает противоречие, заключающееся в возможности 

выработки рациональных сценариев институциональных преобразова-

ний, которые бы обеспечивали жизнеспособность государств. 

Важно подчеркнуть, что в рамках настоящего исследования ин-

терес представляют не экономические, политические, демографические 

изменения, обусловленные мегатрендами, а следующие вопросы: 1) по-

чему во всех трех кризисных ситуациях национальные государства, ми-

ровое сообщество оказались неподготовленными к ним; 2) как менялись 

под влиянием мегатрендов национальные общества, какие новые идеи 

появлялись в национальных идеологических дискурсах; 3) принимая во 

внимание тот факт, что идея является основой институционального ди-

зайна, каким образом менялась политико-правовая архитектоника наци-

ональных государств под влиянием мегатрендов. 

Целью исследования выступает философское осмысление холод-

ной войны, финансового кризиса 2008–2009 гг., пандемии COVID-19 

как мегатрендов, оказавших влияние на историю идей дизайна полити-

ко-правовых институтов. 

 

Мегатренд: дефиниция, сущностные характеристики 

Для достижения поставленной цели прежде всего следует оста-

новиться на дефинировании мегатренда. Как уже отмечалось, данное 

понятие было введено в научный оборот Дж. Нейсбиттом. Первона-

чально мегатренд определялся американским футурологом в качестве 

совокупности разворачивающихся процессов, которые способны опре-

делить внешний облик, содержание и дальнейшие пути развития амери-

канского общества в контексте глобализации. Нейсбитт также подчер-

кивал, что влияние этих тенденций будет настолько велико, что уже в 

самое ближайшее время США превратятся в качественно новый тип со-

циума. Говоря другими словами, хоть изначально мегатренды и позици-

онировались в качестве вызовов для американского государства, но уже 

отчетливо была видна их всеохватывающая природа, которая в услови-

ях повышения транспарентности мира способна привести к глубинным 

онтологическим изменениям. Впрочем, это подтверждает и сам автор, 

отмечая, что «почти все написанное мною о Соединенных штатах, при-

менимо в той или иной степени ко всем развитым странам» [10, с. 18]. 
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Самоочевидно, что по мере вариативно-интерпретационного функцио-

нирования текста Нейсбитта главный термин приобрел новые прочте-

ния, среди которых можно выделить:  

1. «Основные траектории эволюции мирового порядка» [9, с. 19], ак-

центирующие внимание на изменениях миросистемы в целом и эво-

люционном характере разворачивающихся процессов в частности. 

2. «Долгосрочные и крупномасштабные процессы мирового разви-

тия, определяющие содержание текущего этапа эволюции» [5, 

с. 152]. Указанная дефиниция подчеркивает масштаб и перма-

нентный характер изменений. 

Перед тем как перейти к непосредственному рассмотрению заяв-

ленных мегатрендов, следует отметить их сущностные характеристики, 

выделенные Лебедевой М.М., которые производны из дефиниций: 1) 

устойчивость; 2) глобальность как охват всех мировых стран; 3) обяза-

тельный политический характер [8, с. 29–37]. 

 

Холодная война как мегатренд 

Обычно под холодной войной понимается конфронтация второй 

половины ХХ в. между двумя идеологически полярными альянсами, 

участники которых придерживались различных социально-

политических курсов [14]. Также под данным противостоянием социа-

листической и либерально-демократической систем понимают истори-

ческий период между Второй мировой войной и распадом Советского 

Союза [20]. Безусловно, антагонизм между блоками государств, в кото-

рый в определенной степени и в той или иной форме оказалось втянуто 

большинство мировых стран, позволяет говорить о глобальном характе-

ре влияния этого события на развитие миросистемы. Смеем предполо-

жить, что в условиях начавшейся в послевоенный период глобализации 

именно холодная война становится первым мегатрендом, к тому же 

имеющим более чем долгосрочный и устойчивый характер. 

Отличительной чертой данного противостояния считается то, что 

стороны технически не участвовали в военных действиях друг с другом, 

вполне вероятно по причине наличия у них ядерного оружия [14]. Другая 

особенность этой войны заключалась в том, что, словно по Уайтхеду, 

циклическое разворачивание идеологических процессов умножало кон-

фликты и создавало те точки напряжения, которые и вовлекали в проти-

востояние новых участников, высвечивая его мирополитический харак-

тер [3; 14; 17–20; 22]. Для социальной философии важно, что основное 

размежевание происходило по идейным основаниям, касаясь прежде все-

го альтернативных взглядов на устройство существующей миросистемы: 

«Развитие послевоенного мира сопровождалось новым динамизмом вза-

имоотношений между индивидами и обществом, усложнением обще-

ственной жизни, резким расхождением с привычным общественным 

устройством и возникновением новых явлений, не соответствующих об-
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щепринятым представлениям, устанавливая изменчивость как одну из 

главных черт социального бытия. Нелинейность порождает неопределён-

ность, размывающую устойчивость политико-правовых институтов и 

требующую от властных акторов выработки сценариев для выбора аль-

тернативных вариантов будущего социального устройства» [11, с. 166].  

Разумеется, что подходы относительно объяснения приведенных 

нами причин, запустивших это противостояние, кардинально отличают-

ся. Как отмечает Р. Кангас, в СССР и союзных странах Европы политико-

правовая институциональная архитектоника была по преимуществу фун-

дирована идеями марксизма (однако ранее мы дополнили этот редуциро-

ванный взгляд влиянием идей позитивистов и робеспьеристов [11]), со-

гласно которым социалистическое устройство рассматривается как более 

высокий уровень общественного развития, чем капиталистическое. Про-

должая рассуждения в этом ключе, именно социализм, по мнению его 

теоретиков, должен был стать следующим этапом политико-правовой ос-

новы общества, а среди правящих элит господствовало убеждение в том, 

что рабочие классы капиталистических стран выжидают удобного мо-

мента для создания государств, являющихся аналогичными СССР. В 

свою очередь, культура западных стран воспринималась исключительно 

как декадентская и коррумпированная, отживающая свои последние дни 

и, следовательно, обреченная на уход в прошлое [20].  

Антагонизм в восприятии социалистической идеологии объясня-

ется совершенно иным видением организации человеческого общежи-

тия, подкрепленным к тому же адаптировавшимися под актуальный 

контекст либерально-демократическими идеями, вследствие чего США 

и Европа приписывали Советскому Союзу образ угрожающего послево-

енному миру «Другого». Необходимо сказать, что идейная основа ин-

ституциональной архитектоники западного блока, помимо уже приве-

денных конструктов, включала в себя положения атлантизма, прагма-

тизма и спенсеровской эволюционной концепции [11].  

В то же время формированию агрессивного образа СССР и ОВД 

сопутствовали интерпретации их послевоенных экспансионистских ин-

тенций относительно продолжения коммунистической революции «до 

тех пор, пока она не победит во всем мире» [3, с. 33]. Сквозь идеологи-

ческую призму понимания поступков социалистического лагеря многие 

действия СССР и союзников воспринимались как именно как направ-

ленные на уничтожение капиталистических государств, а недавние со-

юзники постепенно трансформировались в общего врага. Западные ме-

диа, подключившиеся к освещению противостояния, маркировали 

СССР не иначе, как экзистенциальную угрозу всему миру, транслируя 

лозунги «Коммунизм – это смерть» [15, с. 88], а Кремль ассоциировался 

с оплотом автократии и тоталитаризма [20]. 

Более того, именно из-за дошедшего до крайности идеологиче-

ского противостояния и чувства уверенности в собственной правоте 
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обеих сторон холодная война не ограничилась одной лишь враждебной 

риторикой [26]. Так, готовность к защите собственного видения идеаль-

ного мироустройства привела к учреждению двух международных аль-

янсов: НАТО и Организации Варшавского договора, – а также соответ-

ствующих политико-правовых институтов, регулирующих и координи-

рующих их деятельность. Мы видим, что особенностью противостояния 

является реализация социальных проектов интегративного характера, 

идеи которых принадлежат интеллектуалам XVIII–XIX столетий. Со-

здание наднациональных политико-правовых институтов – подтвержде-

ние высокой роли идей для преобразований, оказавшихся витально не-

обходимыми для решения качественно иных задач, согласуется с тези-

сом о том, что «противоречивый и усложняющийся послевоенный мир 

уже не допускал каких-либо упрощений, требуя от акторов конгруэнт-

ных новым вызовам институтов» [11, с. 171]. 

Факт создания новых политико-правовых институтов после 

начала противостояния выступает не чем иным, как свидетельством не-

готовности обеих сторон к начавшемуся в международных отношениях 

кризису под влиянием рассматриваемого мегатренда. Важнейшим след-

ствием создания альянсов и соответствующих политико-правовых ин-

ститутов, обеспечивающих их функционирование, явилось оформление 

двухполюсной миросистемы [1]. Последовательная реализация новых 

институциональных моделей привела к тому, что действия противобор-

ствующих блоков основывались «на неформальных и официальных свя-

зях различного уровня и характера – государственной и негосудар-

ственной природы» [2, с. 137]. Тем не менее, по нашим оценкам, да еще 

с учетом ярко выраженной идеологической составляющей противостоя-

ния, ведущая роль в ремоделировании дизайна политико-правовых ин-

ститутов все же отводилась идеям, впоследствии получившим репрезен-

тации и в иных сферах общественной жизни. Это можно обосновать 

тем, что эволюция как желаемый сценарий любого общественного раз-

вития задается и направляется концептуальными представлениями ин-

теллектуалов и действиями влиятельных субъектов, совместно констру-

ирующих властные институты, определяющие правила взаимодействий. 

Произведенные Западом рациональным образом отбор и импле-

ментация социальных идей, соединенных в нетривиальные и эффектив-

ные конфигурации программ будущего прагматичного дизайна полити-

ко-правовых институтов, оказавшихся трансцендентными актуальному 

социальному устройству и экспектациям населения, позволили не только 

установить взаимную идентичность, но и разгрузить функционал власт-

ных структур. Такой подход к дизайну позволил либерально-

демократическому блоку гибко осуществлять институциональные транс-

формации, модифицируя «правила игры» с учетом формальных и нефор-

мальных норм, что привело к оптимизации взаимодействий и дало воз-

можность обойтись без существенных трансакционных издержек [11]. 
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В свою очередь, руководство социалистическим блоком предла-

гаемой СССР одной и той же конфигурацией идей на протяжении всего 

противостояния позволяет зафиксировать явную недооценку властными 

акторами значения новых идей, что и предопределило узость и однона-

правленный характер каких-либо теоретических поисков, свидетель-

ствуя о гипертрофированной верности марксистским постулатам. Само-

очевидно, что не выбирая какие-либо новые идеи и не адаптируя име-

ющуюся конфигурацию к актуальным контекстуальным реалиям по-

средством пересмотра дизайна архаизирующихся политико-правовых 

институтов, социалистический истеблишмент по мере удаления от эво-

люционной магистрали общественного развития вряд ли мог надеяться 

на победу в противостоянии [11]. 

Считаем необходимым отметить, что само по себе идеологическое 

противостояние по мере завершения холодной войны так и не закончи-

лось. Это объясняется не только контентом международных медиа, осве-

щающих политику, но и непрекращающимися дискуссиями по поводу но-

вого миропорядка и поведения государств на внешней арене. Так, сторон-

ники неолиберализма полагают, что в глобальном мире каждая страна 

должна обладать равными возможностями с более могущественными гос-

ударствами: сторонники неореализма подчеркивают, что достижение рав-

ноправия на международной арене невозможно, поскольку великие держа-

вы всегда требуют уважения к собственной сфере влияния со стороны дру-

гих акторов и послушания со стороны соседей [24].  

 

Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. как мегатренд 

Под финансовым кризисом в современной научной литературе 

понимается «глубокое расстройство государственных финансов, вы-

званное войнами или другими чрезвычайными экономическими и поли-

тическими событиями» [9, с. 37]. С позиции социальной философии мы 

интерпретируем данные кризисные проявления как потрясения кредит-

но-денежной системы, способные оказать существенное негативное 

влияние на все сферы общественной жизни и общую устойчивость по-

рядков целого ряда государств.  

Заслуживает внимания тот факт, что существовавшая до мирово-

го кризиса 2008 г. финансовая система основывалась на англо-

саксонских нарративах о дерегулировании рынка, а также либерально-

демократических конструктах, в которых можно усмотреть множе-

ственные трансформации первоначальных смыслов, заложенных еще 

Дж. Локком, Т. Мальтусом, Д. Рикардо, Г. Спенсером. Сформированные 

идеи конституировали принцип «laissez-faire», подразумевавший не-

вмешательство государства в регулирование финансовой сферы и ры-

ночных отношений [11; 12; 16].  

Будучи одобренной и принятой многими участниками междуна-

родных экономических отношений, а также самими политиками, данная 
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парадигма ослабила роль государственного контроля за финансовыми 

рынками. Экономический бум на рубеже ХХ–ХХI столетий, сопровож-

дался такими позитивными проявлениями, как: 1) высокий уровень заня-

тости населения; 2) развитие промышленности; 3) интенсивность разви-

тия инвестиционной политики. Осуществляя выгодные операции вне ре-

альной экономики, агенты устремились не только использовать капитал 

для кредитования, но и разрабатывать новые рисковые инструменты мак-

симизации прибыли. Чрезмерно оптимистические экспектации игроков 

по поводу непрекращающейся сверхдоходности исчерпавших свои воз-

можности рынков обусловили создание массивных взаимосвязанных не-

регулируемых площадок для операций, многоступенчатого финансиро-

вания и производных инструментов, которые оказались весьма сложны 

для понимания механизмов их функционирования [4; 6; 7; 13].  

Неудивительно, что невозможность восприятия чего-либо в пол-

ной мере увеличили неопределенность и непрозрачность на финансовых 

рынках. Отсюда дополнительными факторами набирающего темпы кри-

зиса стали неквалифицированность и ошибочность в регулировании 

рынков, а также недобросовестность рейтинговых агентств по поводу 

роста возникающих пузырей. Интересно, что первыми с проблемами на 

фондовых рынках, да еще без непосредственных на то причин, столкну-

лись акторы из таких развитых стран, как Великобритания, Германия, 

США, а позднее кризис откликнулся эхом и во всем мире, сказавшись в 

первую очередь на практически синхронном и существенном упадке 

национальных ВВП [21, p. 407]. Инженеры давшей сбой финансовой 

модели, по мнению Т. Шаклеиной и А. Байкова, «нарушили баланс 

между государством, обществом и бизнесом, встав на путь освобожде-

ния последнего от существенных ограничений со стороны государ-

ственных и общественных институтов. В неолиберальном проекте роль 

рынка как финансово-экономического механизма не просто возросла – 

она оказалась гипертрофированной» [9, с. 47].  

Комплексная реализация ошибочных стратегий развернула ситу-

ацию нехватки дешевых кредитов, при которой созданные финансовые 

структуры не справлялись с увеличивающейся нагрузкой. Неспособ-

ность данных установлений предоставить сколько-нибудь валидные от-

веты на стремительно появляющиеся вопросы или же предложить объ-

яснения новой реальности, конституированной бурным развитием эко-

номических отношений, по сути, является свидетельством попадания 

государств в институциональные ловушки. Развернувшиеся на этом 

фоне масштабные кризисные тенденции способствовали не какому-то 

будничному росту социального напряжения, с которым можно спра-

виться проверенными методами, но привели к объективации реальных 

проблем. Ключевые особенности не сводимого к каким-либо аналогиям 

мегатренда были обусловлены глобализацией экономики, высокой ро-

лью информации и беспрецедентной скоростью ее распространения, 
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продемонстрировав взаимозависимость национальных экономик от ми-

ровой конъюнктуры [4;6;7;13]. По сути, практика показала, что эффек-

тивность рынков дешевых кредитов имеет определенные лимиты, по-

скольку данная модель не способна обеспечить долгосрочное устойчи-

вое экономическое развитие, но, наоборот, скрывает в себе глубинные 

противоречия рыночной экономики и таит реальную угрозу дефолта. 

Несмотря на потребности незамедлительной реализации практи-

ческих действий для стабилизации ситуации, политико-правовой дизайн 

национальных институтов, как, впрочем, и в ситуации с холодной вой-

ной, оказался неподготовленным к новым вызовам. На начальном этапе 

лидеры G20 и представители крупного бизнеса не сумели предложить 

меры стимулирования по преодолению кризиса, в лучшем случае могли 

лишь смягчить его. Однако очередной раз политико-правовым институ-

там удалось доказать свое приоритетное место среди установлений про-

чих сфер общественной жизни. Опыт солидарных мер действий власт-

ных структур развитых стран, основанный на пересмотре, казалось бы, 

уже неактуальных идей, отражающих неизбежность вовлечения госу-

дарства в регулирование финансовых рынков и создания ужесточенных 

механизмов, позволил не просто сделать кризис управляемым, но и усо-

вершенствовать практики прогнозирования и предупреждения воспро-

изводства подобных событий. Вне зависимости от содержания нацио-

нальных и региональных вариантов реализованных на практике протек-

ционистских идей, политико-правовым институтам удалось повысить 

общий уровень координации экономик. Для выхода из кризиса были 

изменены нормы налогообложения ведущих банков, повышены требо-

вания к их уставному капиталу, была создана совершенно новая система 

регулирования рынков [21, p. 409]. 

Политико-правовые институты, направленные на регуляцию рын-

ка, основывались на адаптированных под актуальные реалии идеях, кото-

рые, не отказываясь полностью от рыночной экономики, стремились из-

бавиться от отдельных положений экономического неолиберализма [21, 

p. 406]. При этом заслуживает внимания факт того, что понятие «дерегу-

лирование» было исключено из экономической идеологии, на смену 

«свободному рынку» пришла «сильная рука государства», а властные ак-

торы возложили на себя контроль над рынками и ответственность за фи-

нансовую стабильность [16; 25]. Следствием указанного кризиса стала 

смена финансовой идеологии и идеологии регулирования, государства 

стали восстанавливать собственную власть над финансовыми рынками в 

такой степени, которая не наблюдалась после краха Бреттон-Вудской си-

стемы в 1971 г. [21, p. 406]. Финансовый кризис не только затронул раз-

личные социально-экономические институты, но сказался на разломах 

«экономического сознания, сформировавшегося в те же годы и материа-

лизовавшегося в этих структурах и практиках» [9, с. 37]. 
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Идеи, воплотившие обновленный институциональный дизайн 

под влиянием данного мегатренда в логике сетевого подхода, де-факто 

обусловили переход целого ряда развитых стран к когнитивной эконо-

мике. Данный тип организации хозяйственного уклада акцентирует 

внимание на производстве и дистрибуции инноваций, а для его эффек-

тивного функционирования необходимы настройки широкой сети раз-

личных институтов для регулирования деятельности многочисленных 

агентов. Прописывание новых повышенных требований к институтам 

является витальным условием превенции возможностей появления но-

вых кризисов, недопущение которых напрямую зависит от потенциала 

генерирования наукоемкими рынками большого объема вторичных ин-

новаций и опережающего развития нано- и биотехнологий, химии, фар-

миндустрии и цифровых технологий. 

Понятно, что далеко не всем странам вследствие финансового 

кризиса удалось создать собственный уникальный институциональный 

дизайн. Неразвитая инфраструктура дистрибуции идей от интеллектуа-

лов к реальной практике и воплощение институциональных преобразо-

ваний привели к тому, что ряд государств заимствовал западные интел-

лектуальные конструкты. Это объясняется тем, что процессы заимство-

вания идей для последующего импорта аналогичных по форме установ-

лений воспринимаются как выгодное предприятие, поскольку, как ка-

жется акторам институциональных преобразований, связаны с гораздо 

меньшими трансакционными издержками, чем выращивание собствен-

ных институтов. Однако, не берясь оценивать эффективность переноса 

институтов теми или иными странами, укажем, что без адаптации идей 

и соответствующих структур к параметрам собственного контекста лю-

бые издержки будут только увеличиваться, отклоняя страны от желае-

мых траекторий развития, усугубляя эффект колеи и умножая институ-

циональные разрывы. 
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This study examines the impact of megatrends on turning points in the history 

of institutional design ideas. The essential features of megatrends are re-

vealed. The author focuses on studying the influence of such megatrends as 

the Cold War and the World Financial Crisis of 2008–2009 on the ideas of in-

stitutional design. A socio-philosophical analysis of the causes and features of 

the Cold War has been carried out. The ideological foundations of the politi-

cal and legal institutions on which the opposing blocs relied are outlined. It 

was revealed that the creation of supranational and international institutions 

was a natural response to a new level of challenges that opposing alliances 

could not cope with guided by the previous design. The role of dynamic ideo-

logical revision is determined, thanks to which the viability of liberal demo-

cratic intellectual constructs is ensured. The causes and features of the mani-

festation of the Financial crisis are traced. Weaknesses of the pre-crisis insti-

tutional architectonics are revealed. It is noted that the revision of the role of 

the state made it possible to create an institutional design that allows manag-

ing the crisis and predicting possible manifestations of similar trends. It is 

clarified that a number of states preferred to borrow the best practices of insti-

tutional design remodeling instead of building their own institutions, which 

was predetermined by a poorly developed infrastructure for translating ideas 

from theory to practice. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ СОЦИАЛЬНО-

ФИЛОСОФСКОЙ ФУТУРОЛОГИИ: ОПЫТ, МЫСЛЕННЫЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ И РИТОРИКА 

Н.Б. Афанасов 

ФГБУН Институт философии РАН, г. Москва 

DOI: 10.26456/vtphilos/2022.1.045 

Статья предлагает обратиться к методологическим основаниям социаль-

но-философской футурологии в критическом ключе. Автор указывает, 

что способы философского мышления о будущем не только распростра-

нились в современной культуре, но и колонизировали социальную и 

культурную теорию. Одержимость футурологией стала ответом на 

нарастание скорости изменений в обществе и фрагментацию больших 

нарративов. Социально-философская футурология заняла место фило-

софии истории и составила конкуренцию утопическому измерению 

классических идеологий. В конечном итоге апелляция к будущему ста-

новится де факто составной частью любого осмысленного рассуждения 

о настоящем, всегда подразумеваемым продолжением анализа научных 

данных. Автор предлагает очертить методологические границы дисци-

плины, которые бы разграничили её с другими научными и культурными 

предметностями, тенденция к растворению в которых стала проблемой 

не только для философии, но и для самих частных наук (экономики, со-

циологии и т. д.). Статья показывает, что в основе строгой социально-

философской футурологии должны лежать уникальные методы, порож-

дённые философской традицией: логический анализ, мысленный экспе-

римент, перформативная критика риторики, а также оценка этического 

измерения происходящего. Главными опасностями для дисциплины ста-

новятся, с одной стороны, соблазны вольного обращения с эмпириче-

скими данными, а с другой стороны, производство фантастических нар-

ративов. Автор уточняет способы функционирования социально-

философской футурологии в контексте современной культурной логики 

капитализма и указывает на наиболее продуктивную для дисциплины 

стратегию работы с будущим. Ей становится социально-философский 

анализ логики существующей капиталистической системы. 

Ключевые слова: социальная философия, практическая философия, 

прикладная философия, социально-философская футурология, будущее, 

утопия, апокалиптика, капитализм. 

 

Введение 

В основе социально-философской футурологии лежит парадокс. 

Строго говоря, эта дисциплина представляет собой фантастический 

нарратив [18, p. 4] и набор противоречивых тезисов, но одновременно с 
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этим социальная мысль не может избавиться от проективного измере-

ния в анализе. В основе подхода лежит убеждение, что методы социоло-

гии, социальной теории, экономики и социальной философии [10, 

с. 334] могут быть применимы не только для исследования прошлого и 

настоящего, но и для убедительного предсказания будущего. Практиче-

ско-философская значимость [27, p. 53–55] социально-философской фу-

турологии будет состоять в том, чтобы подготовить мысль и людей, к 

тому, что только произойдёт. Речь, конечно же, идёт о феноменах экзи-

стенциального порядка, которые возникнут в результате объективных 

изменений в общественной жизни. Эти амбиции часто вызывают 

усмешку у скептиков, полагающих, что «будущее» никому не может 

быть известно. 

Но «будущее» как модальность давно присутствует в большин-

стве научных и общественных прогнозов в качестве одной из темпо-

ральностей [7, с. 98]. С той или иной степенью уверенности – варьиру-

ется только количество и изобретательность оговорок, снимающих от-

ветственность за неудачу прогноза с исследователя: учёные оправдыва-

ют результаты и ценность своих достижений посредством апелляции к 

перспективам. Мы не оспариваем того факта, что наука и знание само-

ценны [13, с. 118], но в рамках реальной социальной практики науки 

последняя вынуждена постоянно себя легитимировать. Финансовая ём-

кость современных исследований предполагает, что не только филосо-

фы и деятели культуры обязаны ценить культурную значимость научно-

го познания, но также государственные чиновники и частные капитало-

владельцы должны понимать, что и зачем они финансируют. Как прави-

ло, выигрышной стратегией становится указать на то, что научное откры-

тие позволит в будущем сделать что-то, что окажется полезным для всех. 

Социально-философская футурология воспроизводит эту страте-

гию, рассказывая заказчику (обществу и государству) о том, к каким 

изменениям нужно готовиться уже сейчас. В таком виде она растворя-

ется в конкретных дисциплинах, или «философиях родительного паде-

жа». Последние «… суть такие философские регионы, предметности 

которых не заданы самой философией, но даны ей извне» [17, с. 54]. Но 

тогда мы должны были бы сказать, что социально-философской футу-

рологии просто не может существовать, а само понятие является не-

удачным зонтичным термином для составных частей других философий 

и методологии частных дисциплин. Понятие отражало бы свободную 

модальность мышления в социальных науках. Мы полагаем, что не-

смотря на то что собственной предметности она не имеет, социально-

философская футурология обладает своим уникальным набором мето-

дов. Для того чтобы избежать ошибок в понимании феномена, прежде 

всего необходимо обозначить его методологические границы. 

В статье мы предпримем попытку указать на специфический ха-

рактер методологии, которую предлагает философская мысль для ис-
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следований будущего. Для того чтобы осуществить задуманное, нам по-

требуется взглянуть на наиболее сомнительные с точки зрения класси-

ческих дисциплин (прежде всего, социологии и экономики) области, где 

прогнозирование представляется уместным: апокалиптику и (ан-

ти)утопические образы будущего. Мы также рассмотрим, чем метод со-

циально-философской футурологии отличается от приёмов социально-

экономических дисциплин. В завершении мы представим своё видение 

того, как и для чего может быть использована социально-философская 

футурология, а также опишем некоторые наиболее удачные конкретные 

методологические приёмы внутри дисциплины. 

 

Конец света и (анти)утопия 

Когда кто-то предсказывает конец света, умудрённый опытом 

жизни в потоке современной культуры, сильно уставший человек скорее 

всего только ухмыльнётся [6, с. 73]. Как правило, апокалиптические 

предсказания остаются без должного  внимания со стороны общества 

(если бы люди им верили, то мы наблюдали бы другую картину за ок-

ном). Мы давно перестали воспринимать их серьёзно. Единственный 

вопрос, который может заинтересовать современного человека: «Что 

придумали эти умники на этот раз?» Интерес будет представлять имен-

но аргументация того, почему конец света непременно произойдёт. В 

реальной жизни найдутся десятки и сотни контраргументов, которые 

смогут уберечь психическое здоровье и позволить продолжить спокой-

ную жизнь: конец света невыгодно предсказывать, если вы не можете 

убедить общество в реальности своих прогнозов. Однако это является 

последним оружием любой стратегии легитимации, практический 

смысл которой можно сформулировать так: «Если меры не будут пред-

приняты, то не будет вообще ничего». 

Философы любят объявлять «конец» чего-то. Исчезнуть может 

культура, литература, справедливость, история, современность, нако-

нец, сама философия (см.: [11]). Эти риторические ходы призваны ак-

центировать внимание на том, что знакомые нам слова утратили своё 

привычное значение, феномены качественно изменились. Социально-

философские футурологи также любят апеллировать к бесконечному 

концу или катастрофизму. Частные предсказания бедствий могут быть 

убедительными, но этого недостаточно чтобы привести человека в дей-

ствие [1, с. 52]. Апелляция к «концу света» может быть понята как ар-

гументационная или риторическая стратегия, потенциально усиливаю-

щая убедительность речи, но можно попытаться рассмотреть её и как 

мысленный эксперимент, позволяющий представить себе долгосрочные 

последствия действий в определённой логике. С логической точки зре-

ния катастрофизм – это всегда гипотеза, поскольку его переживание ни-

когда не дано нам в опыте. 
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Понятия катастрофизма и апокалиптизма необходимо разграни-

чивать: «Катастрофа – это всегда что-то локальное, но в то же время 

глобальное. Катастрофы происходят постоянно: люди и другие суще-

ства попадают в критические ситуации, но при этом жизнь продолжает-

ся. На самом деле и за воображаемым апокалипсисом стоит какая-то ре-

альная катастрофа» [3]. То есть катастрофа – это оценка реально наблю-

даемой ситуации, а воображаемый апокалипсис – это мысленный экспе-

римент, согласно которому оценочно понятая логика катастрофы будет 

иметь глобальные последствия. Ровно таким же образом действуют те, 

кто работает в парадигме имеющих в своём арсенале количественные 

методы наук. Они вычленяют релевантные тенденции, чья динамика 

может быть представлена с опорой на эмпирические исследования, а 

позже, предполагая, что именно они окажутся основой доминирующего 

вектора эволюции системы, делают осторожные выводы. Интуитивно 

мы всегда понимаем, что история будущего – это не только археология 

политик возможного, поэтому можем позволить себе это игнорировать. 

Рассмотрим стратегию легитимации катастрофизма в мышлении 

французского философа Жан-Пьера Дюпюи с позиции социально-

философской футурологии. Мыслитель главным образом работает над 

доказательством того, что сплав технического прогресса и экономиче-

ской логики капитала неминуемо ведет к катастрофе [5, с. 193]. В его 

трудах мы не находим эксплицированного высказывания о принципах 

того, что какие-либо конкретные меры должны быть приняты, но мы 

можем проанализировать практику мышления и риторическую страте-

гию самого автора. В первую очередь обращает на себя внимание спе-

цифически-философский метод аргументации грядущего апокалипсиса. 

Для французского исследователя он является логической необходимо-

стью [6, с. 134], проистекающей из природы существующих обществен-

ных отношений: конкурентная природа людей, порождённая миметиче-

ским желанием (Р. Жирар) приобретения, порождает бесконечные по-

требности, в то время как физическая реальность их удовлетворения яв-

ляется ограниченной. Логический аргумент требует логического опро-

вержения, в чём проявляется специфический философский метод соци-

ально-философской футурологии. 

Кратко опишем риторическую стратегию Ж.-П. Дюпюи. Оттал-

киваясь от фундаментальных философских концептов и их логических 

следствий, он выстраивает активную деятельность вокруг необходимо-

сти принятия мер. Его успех в рамках продвижения того, что в новой 

оптике может быть названо «экологическим мышлением», очевиден: 

французу удалось при помощи философии убедить многих видных ин-

женеров, программистов и физиков из технического истеблишмента [4, 

с. 5–6] в реальности грядущей катастрофы. В сущности, анализ эколо-

гического дискурса показал бы нам, что строго научные теории вызы-

вают замешательство у публики и принимающих решения: несколько 
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десятилетий дискуссии о климате не позволили договориться, происхо-

дит ли глобальное потепление или глобальное похолодание. В конечном 

итоге было принято решение остановиться на нейтральной формули-

ровке «изменение климата». 

Выше была обрисована одна из некоторых особенностей соци-

ально-философской футурологии, а именно дан пример её уникальной 

методологии. Философские корни дисциплины позволяют надеяться, 

что она будет столь же самокритична и взыскательна к себе, как это 

принято для других философских практик. В таком случае нельзя обой-

ти стороной утопический извод социально-философского мышления. 

Если Ж.-П. Дюпюи и многие другие современные философы предосте-

регают от катастрофизма будущего, то утопия также была порождением 

философии. Утопическое движение было разнонаправленно. Вне зави-

симости от того «… идем ли мы от утопии к науке, как Энгельс, от 

науки к утопии, подобно Эрнсту Блоху, эти маршруты, равно как их ис-

ходные конечные пункты, совпадают» [8, с. 91]. 

Утопическое мышление в области социального проектирования 

следует реабилитировать как данность. Желание продолжать филосо-

фию в качестве анагажированного проекта не представляется соответ-

ствующим реалиям сегодняшнего дня, поскольку во второй половине 

XX в. в связи с политическими и экономическими неудачами социали-

стического проекта утопическое мышление было поставлено под со-

мнение [20, p. 57]. «Большая» утопия как политический, социальный и 

экономический проект перестройки всего общества стала маргиналь-

ным занятием и одновременно задачей (левой) философии. Внимания 

заслуживает подход социолога Эрика Олина Райта, который «… запу-

стил “Проект реальных утопий” – масштабное предприятие социальной 

инженерии будущего и формализованной нормативной экономики» [12, 

с. 30]. Следует помнить, что смысл утопии не в том, чтобы выстроить 

нечто невозможное, но в том, чтобы сделать мир более приемлемым ме-

стом для жизни. 

Последнее замечание часто ускользает из вида, когда критикуют 

исторические утопические проекты. Мы оставим в стороне вопрос, 

насколько эта критика, да и сами проекты, были приемлемыми и логиче-

ски обоснованными, но их стремление на языке современной социальной 

философии может быть сформулировано крайне приземлённо: это всегда 

высказывание в модусе желаемого будущего. Валюативные высказыва-

ния составляют суть социальной философии [10, с. 156], в противном 

случае она была бы теоретическим приложением к социологии. Именно 

они формируют её достоинство знания [14, с. 20–22], а также наделяют 

силой в аргументации по реально волнующим общество вопросам: не все 

учёные разбираются в философской методологии исследования, но каж-

дый в силу своей способности суждения может сделать выбор между 

худшим и лучшим. В том случае, когда экономист или социолог даёт 
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оценку обнаруженным им тенденциям, он руководствуется представле-

нием о благе, которое сформировано его принадлежностью к культуре и 

незримо присутствующей в ней философской традицией. Его высказыва-

ние – это конструирование будущего из настоящего посредством реко-

мендации, то есть перформативное воплощение социально-философской 

футурологии на языке конкретных дисциплин. 

«Конец света» и «утопия» как крайние примеры позиций взгляда 

из будущего в настоящее являются риторическими пределами социально-

философской футурологии. Работа с ними необходимо философская, по-

скольку речь идёт о формировании и воплощении ценностей. Рациональ-

ная дискуссия об этих понятиях возможна только в случае опоры на ло-

гическую аргументацию, но не на данные конкретных наук: сам по себе 

перформатизм науки подразумевает нередуцируемые философские осно-

вания, говорящие о ценности [29, p. 536]. Предметность этих радикаль-

ных гипотез всегда сомнительна. Говоря проще, крайние формы мышле-

ния о будущем могут существовать только при участии философии. Для 

критического анализа социально-философской футурологии это означает 

то, что в качестве радикального способа мышления она представляется 

вполне легитимным инструментом, к которому время от времени вынуж-

дены прибегать все, кто думают о грядущем в категории ценности. 

 

Конец воображения как данность социального  

конструктивизма 

Выше мы обратились к потенциальным результатам процесса 

мышления в парадигме социально-философской футурологии. Апока-

липтические предчувствия и прогнозы или образы утопического благо-

получия – это содержательные нарративы, которые принадлежат к об-

ласти мысленного эксперимента. Само их конструирование и использо-

вание представляет собой опыт социально-философского мышления. 

Мы также можем сформулировать это в виде контекстуальной дефини-

ции: ценностно понимаемые результаты, как завершение конструкти-

вистского процесса, это крайние полюса мышления о будущем с пози-

ции философии. В основе их разработки лежит не откровение, но метод, 

который для легитимации дискурса должен иметь чётко выверенную 

структуру. Проблема в том, что такие большие нарративы социального 

благополучия утратили свою актуальность к началу XXI в.: они оста-

лись одним из величайших достижений Модерна [22, p. 119]. 

В рамках экономическо-культурной парадигмы постмодернизма, 

влияние которого на современные практики социально-философского 

мышления не следует преуменьшать [9, с. 14], была выдвинута гипоте-

за, согласно которой «будущее» перестало существовать в привычном 

смысле. Рассмотрим эту гипотезу американского теоретика-марксиста 

Фредрика Джеймисона подробнее. В данном контексте мы говорим не 

об «ощущении конца» [11, с. 337], которое окрасило культуру и соци-
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альную мысль, начиная со второй половины XX в. Большую важность 

имеет культурный нарратив о будущем, в формировании которого при-

нимает участие главным образом не философия, но научная фантастика 

и капиталистическая образность: будущее должно являться таковым для 

всех, а не только для интеллектуалов в их кабинетах. Наконец, оно 

должно быть понятным широкой аудитории. 

Во введении мы писали о смысле риторических стратегий обра-

щения к будущему в рамках социально-философской футурологии. Эту 

мысль можно дополнить и придать ей более конкретные очертания. В 

обществе массовой и популярной культуры конечным заказчиком, ко-

торый опосредованно будет влиять на все принимаемые правительства-

ми решения в области проектирования настоящего с целью изменения 

будущего, становится общество или масса. Последней владеют поверх-

ностные и виртуальные образы [23, p. 9], но не сложные нарративы. 

Оценка того, насколько хорошая и красочная «упаковка» может слу-

жить дополнением и обрамлением идеи, может быть дискуссионной. 

Мы полагаем, что это полемическое замечание в данном контексте не 

имеет силы. Для того чтобы (коллективное) действие было совершено, 

актантам нужна уверенность в основаниях действий, тогда как настоя-

щее философское мышление, как правило, предполагает и даже настаи-

вает на необходимости критической рефлексии. 

Такие образы в изобилии предоставляла научная фантастика, не-

реальным элементом которой всегда были лишь контексты, но не соци-

альная проблематика. Впрочем, даже «фантастическое» обрамление со-

бытий, для того чтобы произведение состоялось, должно быть коге-

рентным и следовать когнитивной логике [31, p. 372–373]. Изобилие и 

скорость (ре)продукции фантастических изображений внесли свои кор-

рективы: «…рассматривая вопрос о научной фантастике в контексте 

проблемы утраты исторического мышления, Фредрик Джеймисон, в 

начале 1990-х отмечал, что будущее больше не проживается нами как 

будущее, но скорее понимается как присутствующее в настоящем, при-

своенное и понятное, каким бы ужасным оно ни было. Иными словами, 

самые нереальные темы и проблемы, раз они были озвучены и репре-

зентированы, встраиваются в нашу повседневную жизнь и представле-

ния о ней» [9, с. 337]. 

Размышление Джеймисона имеет ключевое значение для совре-

менной социально-философской футурологии. В сравнении с 1990-

ми гг. контексты воспроизводства образов не претерпели качественного 

изменения, но лишь получили ещё большую интенсификацию и адрес-

ность в рамках персонализованных стратегий медиапотребления. Соот-

ветственно, имеет смысл утверждать, что риторическая стратегия соци-

ально-философской футурологии должна была бы претерпеть измене-

ния либо превратиться в один из регионов производства образов для 

цифровой культуры. Последнюю возможность нужно понимать не как 
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логическую дизъюнкцию, но как модальность: любой тезис социально-

философской футурологии становится образом, но не каждый из них 

исчерпывается и погибает в форме существования преходящего продук-

та потребления массовой культуры. 

По всей видимости, иммунитет современного общества перед 

угрозами обусловлен именно этим упразднением серьёзности высказы-

вания в его образной природе при обращении к широкой публике. Пре-

медиация аффекта, которой вынуждено сопровождается целенаправ-

ленное политическое действие, подразумевает сознательную подготов-

ку людей к тому, что нечто вообще изменится [19, p. 51–54]. Премедиа-

ция задаётся теми, кто не полностью (это ещё один дискуссионный во-

прос) погружён в поток потребления, но чья производительная страте-

гия может иметь целью общественный интерес. Социально-

философская футурология не только как анализ грядущего, но и валюа-

тивное суждение о том, необходимо ли готовиться к тому, что произой-

дёт, должна иметь в виду, что всё произошедшее фактически уже при-

сутствует в образах культуры. Вопросом становится только его реактуа-

лизация, выделение из потока, что также является преимущественно 

«философским» размышлением, частью новой методологии, хотя реали-

зация задуманного происходит в рамках медиаменеджмента и полити-

ческих практик. 

Конец воображения не означает конца социально-философской 

футурологии, на самом деле этот «конец» знаменует собой формирова-

ние новых перспектив в чётко очерченных границах. Во-первых, соци-

ально-философским футурологам больше не нужно изобретать «логиче-

скую неизбежность» грядущего, для того чтобы доказать свою правоту: 

всё уже давно изобретено и упаковано в культуре. Меняется сама зада-

ча. Во-вторых, усталость от изобилия образности не может парализо-

вать действие гражданина тогда, когда дело идёт о его собственной вы-

годе: культура потребляет нас, но в своём предельном изводе мы созда-

ли её именно для этого и всё ещё способны переформатировать её. На 

крайний случай, мы выберем в качестве предмета потребления другой 

продукт, к примеру философский нарратив. Рамка дискуссии о будущем 

задана и сформирована. На сегодняшний день она свободнее, чем когда 

бы то ни было. Пусть людей больше не будоражат образы летающих 

автомобилей или космических полётов (они видели это в кинотеатре, а 

многие даже переживали этот опыт в виртуальном пространстве ком-

пьютерных игр), но это избавляет футуролога от опасности ошибиться в 

частностях, что, как правило, подрывает доверие к его теории в целом. 

Ошибки в конкретике предсказания вредят всей теории, учитывая 

перформативно-риторическую стратегию реализации социальной фило-

софии. Достаточно привести в пример мысль американского футуролога 

Элвина Тоффлера, который выбрал в качестве пути предсказаний пере-

числение всего, что только можно себе придумать, но также предлагал и 
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краткие логические обоснования. Мы вернёмся к более подробному рас-

смотрению его мысли в третьей части статьи, но пока зафиксируем, что 

подавляющее большинство тоффлеровских альтернатив оказались далеки 

от того, чтобы стать правдой, а сама книга сегодня многими воспринима-

ется как устаревшая. В качестве производителя образов социально-

философская футурология устарела ещё в 1980-е гг. и не имеет абсолют-

но никаких перспектив сегодня: конкурировать с профессиональными 

художниками, программистами, режиссёрами или просто привлекатель-

ными людьми в социальных сетях философам не под силу хотя бы пото-

му, что это было бы растворением в чужой предметной области. Декон-

струкция и логический анализ [25, p. 56] остаются единственным рабо-

тающим оружием социально-философской футурологии. 

Социально-философская футурология a priori является частью 

практической философии. Более того, её можно понимать и как приклад-

ное средство анализа. Аргумент от «конца воображения» в постмодер-

нистской культуре накладывает ограничения на риторическую силу нарра-

тива философской мысли о будущем, но одновременно это исчезновение 

новизны задаёт общее поле мышления. Социальная апатия не становится 

препятствием в рамках реализации любых мер, потому что для их начала, 

по сути, ничего уже не нужно: культура через тиражирование образов 

научной фантастики подготовила почву для любых фантастических проек-

тов. «Конец воображения» – это данность проективного представления о 

будущем. Он выступает пределом риторической и практической стратегии 

социально-философской футурологии в рамках актуальной культуры, но 

также позволяет ей не растворяться в чужих предметностях и акцентиро-

вать внимание на качестве своего метода: логическом анализе и мыслен-

ном эксперименте, обращённом непосредственно к опыту человека. 

 

Негативные практики социально-философской футурологии 

и философия истории 

Выше мы продемонстрировали, что часто социально-философская 

футурология представляет собой продолжение наиболее значимых тен-

денций настоящего в будущее, с целью того, чтобы создать картину гря-

дущего порядка. При помощи своей методологии, которая позволяет фи-

лософии не растворяться в предметных областях других наук или фено-

менов культуры, мыслители могут вычленить из потока современности 

то, что представляется важным именно им. Пожалуй, наиболее простым 

примером логики мышления в этой парадигме будет философия истории 

марксизма: социально-экономические тенденции становления и развития 

промышленного капитализма с необходимостью приведут к нарастанию 

классовых противоречий, результатом которого станет революционное 

преобразование действительности [21, p. 86–88]. История марксистской 

мысли – пример, одновременно воодушевляющий и отрезвляющий для 

социально-философской футурологии. 
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Наш тезис состоит в том, что в рамках предельного понимания 

самой дисциплины опыт марксистской философии истории должен 

быть осмыслен в позитивном и негативном ключах. Первое, что необ-

ходимо отметить, это утопическое влияние мысли на умы, её перформа-

тивная природа [30, p. 309]. Вне анализа Маркса сама революция невоз-

можна, хотя она логически неизбежна. Подобный парадокс возникает 

всякий раз, когда для анализа социальной реальности мы вынуждены 

прибегать к методам, которые черпают свой исток из естественно-

научного познания. Экономика по мере своего развития, а также разви-

тия своих математических методов моделирования, всё больше претен-

дует на этот статус [26, p. 211, 217]. Одним из объяснений реколониза-

ции естественно-научным социального может служить единый исток 

эпистемологического мышления, но в качестве практического осмысле-

ния роли и пределов социально-философской футурологии мы вынуж-

дены отложить рассмотрение этого вопроса. 

Философия истории крайне сложная область для того, чтобы 

дать ей обобщающие характеристики, но тем не менее мы должны всту-

пить на эту зыбкую почву. В рамках определённого понимания реаль-

ности – будь в его основе трансцендентальные или, напротив, психоло-

го-эмпирические основания – философы истории говорят о том, что 

произойдёт, и какова наша оценка этих (не)событий. Формальным адре-

сатом их обращения могут служить организации, правительства, люди. 

Но в рамках рассмотрения конкретных успешных и мощных глобальных 

традиций философии истории мы вынуждены редуцировать этот опыт 

до конкретного человека. В христианской или марксистской философии 

истории конечный адресат риторики – это грешник и пролета-

рий/буржуа соответственно. Мы сознательно выносим за скобки всё 

многообразие национальных философий истории [24, p. 76], поскольку 

для опытов мышления социально-философской футурологии они будут 

менее релевантными, что станет ясно из дальнейшего изложения. 

Мы полагаем, что соблазн превратить социально-философскую 

футурологию в философию истории для многих слишком велик, чтобы 

его избежать. Социальная мысль в границах философии может иметь 

неограниченный масштаб, что выгодно отличает её от теоретической 

социологии, но это преимущество в свободе мысли не всегда означает 

справедливость выводов и предлагаемых гипотез. Иными словами, ме-

тоды философии истории не должны быть напрямую перенесены в об-

ласть социально-философской футурологии. Не каждый собственный 

методологический инструментарий философии пригоден для мышления 

о будущем. Мы предлагаем обозначить наборы методов, которые могут 

быть использованы для представления будущего, как синтетические и 

аналитические. Под первыми будут пониматься те, в результате кото-

рых могут родиться утопии. В их основе лежит эмпирически не фаль-

сифицируемое представление о чём-то, что может определять социаль-
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ную реальность. Под вторыми мы будем понимать те, которые заим-

ствуют эмпирический материал для своего анализа из конкретных дис-

циплин (преимущественно экономики, социологии, эмпирической исто-

рии, социальной географии, климатологии и проч.), но в рамках осмыс-

ления данных: а) прибегают к логическому анализу ценностных поло-

жений, деконструкции нарратива исследования, б) переносят выводы из 

одной конкретной предметной области на всю материю социального. 

Строго говоря, многие учёные уже давно делают что-то подобное сами 

(см.:[16]), но в таком случае они вступают на территорию философии. 

Попробуем на материале истории социально-философской футу-

рологии продемонстрировать, что именно мы подразумеваем под вы-

членением общей логики того, что реально произойдёт. В своей впечат-

ляющей книге «Шок будущего» Элвин Тоффлер представил философ-

скую переработку всех существовавших на тот момент нарративов бес-

покойства в околонаучной прессе: «Она (книга – Н.А.) придала форму и 

сформировала направление исследований футуристики и выступила в 

качестве катализатора для многих других» [18, p. 3]. Его работа во мно-

гом была реакцией даже не на реальные изменения, имевшие место в 

обществе, но на их отражение в культуре. Тревога в обществе создаётся 

не тогда, когда закрывают твоё любимое кафе около дома, но когда 

журналисты или социологи с экранов телевизоров или со страниц жур-

налов интерпретируют это в духе «всё твёрдое растворяется в воздухе» 

[2, с. 18]. Тоффлер сам не был учёным, исследующим, к примеру, эко-

логию или экономику шэринговых практик, но охотно прибегал к ис-

пользованию этих феноменов для построения своих размышлений. 

Американскому футурологу удалось избежать соблазна впасть в фило-

софию истории. В рамках гипотезы предположим, что, учитывая консер-

вативно-центристские взгляды Тоффлера, это был бы своего рода апока-

липтизм, поскольку привычный и любимый им мир Америки среднего 

класса рушился на глазах под натиском культуры потребления. 

Правда в том, что большая часть предсказаний Тоффлера не сбы-

лась. Логично поставить вопрос: имеет ли вообще смысл такая «ковро-

вая» социально-философская футурология? Книга Тоффлера стала по-

пулярной и вдохнула жизнь в целое движение, придав ему наукообраз-

ный вид [18, p. 1, 16], но создание какой-то области, где реализовывали 

бы свои амбиции философы и теоретики, не обязательно означает, что 

их деятельность будет оказывать благотворное воздействие на общество 

и науку. Несмотря на обилие промахов и неудач, книга Тоффлера ценна 

именно своей методологией. С высоты сегодняшнего дня мы можем с 

уверенностью утверждать, что американскому исследователю удалось 

наметить несколько важных ходов. 

Во-первых, приковывает внимание мысль, что «… в действитель-

ности только преувеличение оказывается верным» [15, с. 35]. Парадок-

сальная для эмпирических наук и даже социологии, она многое говорит о 
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том, что философские методы социально-философской футурологии ка-

чественно от них отличаются. Говоря проще, ни один уважающий себя 

социолог или экономист не позволил бы себе сознательно преувеличи-

вать. Напротив, большинство кажущихся провокационными тезисов со-

провождают историческим экскурсом в качестве инструмента легитима-

ции околофилософского размышления. К примеру, французский эконо-

мист Тома Пикетти посвятил целую книгу историческому анализу нера-

венства [28, p. 87], чтобы легитимировать и так достаточно убедительные 

выводы, представленные им ранее на материале современных исследова-

ний. Во-вторых, сбывшимися оказываются те прогнозы (развитие эконо-

мики совместного пользования, виртуализация и диджитализация, утрата 

исторического мышления, депрессия как социальный феномен и др.), ко-

торые имеют в своей основе экономическую логику. Марксизм применим 

для социально-философской футурологии не как философия истории, но 

как способ понимания культурной логики капитализма. 

Для социально-философского теоретика это означает в первую 

очередь то, что методы философии применимы для мышления о буду-

щем, однако среди них следует предпочитать те, которые подходят к 

нему с формально-логических точек зрения, не привнося в рассуждение 

гипотезы, порождённые апелляциями к трансцендентным сущностям. 

Возможно, философа-теоретика это разочарует, но риски выставить се-

бя и философию не в лучшем свете перевешивают любовь к чистой тео-

рии. Это позитивный предел социально-философской футурологии, но 

из него же следует, что есть и важнейшее ограничение: конкретика 

мышления. Поясним, что мы имеем в виду. Если в анализе будущего мы 

опираемся на тенденции настоящего и аналитическую методологию, то 

производство конкретной образности только мешает делу. «Конец во-

ображения», равно как и «конец истории», сильно меняют этот модус 

мышления: гораздо эффективнее использовать наборы тех образов, ко-

торые уже порождены массовой культурой. Для публики их существо-

вание потенциально возможно, ведь многообразие не упраздняет реаль-

ности, а изобилие позволяет предположить, что некоторые варианты всё 

же реализуемы. Акцент следует делать на социальных последствиях из-

менений, но не на самих изменениях. В основе последних лежит логика 

капиталистического производства как наиболее доступная для анализа. 

Те из идей Тоффлера, которые принимали в расчёт в первую очередь её, 

оказались более живучими, чем образы летающих автомобилей и ферм 

по производству насекомых для питания. Последний тезис сознательно 

провокационен, поскольку в том или ином виде и это начинает сбывать-

ся, но на протяжении нескольких десятков лет эти несбывшиеся грёзы 

вызывали лишь фрустрацию и недовольство. 
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Заключение 

В нашем анализе мы стремились показать, как может функцио-

нировать социально-философская футурология в границах социальной 

теории и практической философии. Область исследований будущего 

всегда будет притягательной, поскольку в её основе лежат практическо-

прикладные потребности, но формы её существования требуют крити-

ческого комментария в зависимости от наличных условий. В качестве 

способа производства «фантастического» нарратива социально-

философская футурология не имеет перспектив, так как в таком случае 

она растворяется в философиях родительного падежа и чуждых для себя 

предметностей. Вдобавок не каждый философ может конкурировать с 

талантливыми деятелями культуры, в совершенстве владеющими акту-

альными техническими способами производства визуальных образов. 

Тем не менее факт противоречивого существования социально-

философской футурологии следует оценивать положительно: более лёг-

кий, чем это принято в науках об обществе, модус мышления служит 

дополнением и украшением серьёзной теории и сложных практик. 

В рамках реализации риторических стратегий дисциплины тре-

буется критика принятой методологии. Мы показали, что социально-

философская футурология перформативна, а крайними полюсами её об-

разности будущего являются утопия и логически необходимый – как 

риторическая стратегия и побуждение к действию – апокалипсис. Оба 

образа такого мышления с необходимостью философские и содержат в 

себе валюативные суждения [10], имеют этическую окраску. Вынуж-

денная обращаться к фактологии других наук и предметностей, рас-

сматриваемая нами дисциплина не утрачивает своего философского ос-

нования. Напротив, многие конкретные науки также содержат в себе 

философское измерение мышления о будущем. В таком случае соци-

ально-философская футурология эксплицирует эту философскую ком-

поненту и предлагает свой строгий анализ, становясь частью методоло-

гии конкретных дисциплин. 

Мы продемонстрировали, что основания собственного строгого 

метода в социально-философской футурологии – это логический анализ, 

валюативная оценка тенденций развития, конструирование этически-

приемлемых образов будущего, социальная оценка происходящих из-

менений и предлагаемых проектов. Проблемы у дисциплины начинают-

ся тогда, когда она выходит за рамки этого практическо-философского и 

этического поля, а именно: начинает рисовать конкретные картины бу-

дущего. Это допустимо, однако следует отдавать себе отчёт, что исто-

ком подобного конструирования должна быть не фантазия, но социаль-

ный анализ глобальной системы и её логики. В случае с современно-

стью, таковым является капитализм и его культурная логика, философ-

ское рассмотрение которых позволяет действительно подготовиться к 

грядущему без всяких оговорок. Под последним мы имеем в виду экзи-
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стенциальный уровень субъекта, на плечи которого ложится необходи-

мость переживать будущее во всей его полноте. Социально-

философская футурология – это парадоксальная область, на первый 

взгляд дающая свободу мышления, но на практике тяготеющая к фор-

мальному анализу конкретного эмпирического материала. Это интел-

лектуальная фантастика и одновременно только её видимость, где от 

фантастики остаётся только «когнитивное остранение» [31]. 
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METHODOLOGICAL LIMITS OF SOCIAL-PHILOSOPHICAL 

FUTUROLOGY: EXPERIENCE, THOUGHT EXPERIMENT AND 

RHETORIC 

N.B. Afanasov 

Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

The article makes an attempt to critically analyze the methodological basis of 

social-philosophical futurology. The author argues that the ways of philosophi-

cal thinking about the future became common not only in contemporary culture 

but also colonized social and cultural theories. The futurology obsession was an 

answer to the growth of the speed of changes and the fragmentation of the 

grand narratives. Social-philosophical futurology replaced philosophy of history 

and competed with utopia dimension of classical ideologies. Eventually the ap-

pellation to the future de facto becomes a part of thinking about the present, the 

always-present continuation of the scientific data analysis. The author proposes 

to find the limits of its methodological borders, that would distinguish it from 

other scientific and cultural spheres, in which it tends to dissolve. The latter be-

came not just a problem for philosophy but also for concrete disciplines (eco-
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nomics, sociology etc.). The article shows that in the basis of social-

philosophical futurology have to exist unique methods born inside philosophical 

tradition: logical analysis, thought experiment, performative critique of rhetoric 

and ethical (value) evaluation of the present. The main risks are, however, 

temptations to treat empirical data freely and to produce fantastic narratives. 

Among other things the author specifies the ways of social-philosophical func-

tioning in the borders of contemporary cultural logic of capitalism and points 

out the most effective strategy to deal with it. The latter is understood as social-

philosophical analysis of actually existing capitalist system. 
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УДК 130.123.4 

УТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЫТИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

М.С. Мирошкин  

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации», г. Москва 

DOI: 10.26456/vtphilos/2022.1.061 

Раскрываемая в данной статье проблема становления экономизированного 

времени трансформирует представление о нем как о негативно экзистен-

циальном модусе человеческого бытия, обуславливающего его многомер-

ную самоактуализацию в капиталистически оформленный поток отчуж-

денных друг от друга событий. Данная онтологически всеобъемлющая 

проблема, исследуемая сквозь призму историко-философской мысли, 

описывается различными философами как фундаментальный процесс из-

бегания человеком конечности или временности своего бытия посред-

ством трансгрессивного опыта ее преодоления в попытках увековечить 

свою конечность производством бесконечных знаков этой конечности. В 

результате данного исследования выявлено, что время, пронизанное стра-

хом человека перед его утратой, концентрирует все его усилия на преодо-

лении неповторимой красочности мгновений своей же собственной уни-

кальности – либидинально концентрированными событиями.  

Ключевые слова: время, бытие, событие, длительность, либидо, эко-

номика, негативность, археология, архив, экзистенция, трансгрессия, 

Dasein, София. 

Всеохватывающим вопросом всей истории мировой философ-

ской мысли, предполагающим раскрытие сущности человеческого бы-

тия в ракурсе его многомерной исторической самоидентификации, был 

вопрос о времени в его конкретном опыте самоактуализации, который в 

процессе эволюции экономической жизнедеятельности претерпел суще-

ственные метаморфозы и обусловленные ими модифицированные ре-

презентации. Парадигма «Homo economicus», некогда бывшая идейно-

теоретическим монолитом экономизма, становится трансформирован-

ным способом исчисления автономии оптимума субъекта сингулярной 

безопасности в рамках им же самим созданной системы либидинально 

интериоризированной экспликации времени. В соответствии с таким век-

тором развития человека его соприкосновение с бытием приобретает от-

чужденный способ акцентуации на собственной исчислимой необрати-

мости дрейфующих моментов либидинально окрашенной длительности.  

Подобный антропологический маркер времени идеологически 

складывается в новый метанарратив, ориентированный на коммодифи-

кацию сакрально аутентичной и невосполнимой полноты экзистенци-

ально самозабвенной жизни человека в каждый миг его нетождествен-
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ного пребывания в многообразной повседневности бытия. Структури-

рованная таким образом форма конституирования человеческой субъек-

тивности становится фундаментальным условием несостоятельности и 

детерминантным принципом отягченного трансгрессивными интенция-

ми самоосуществления, обремененного неспособностью упразднить 

инобытие времени – его приводящую к забвению суть – временность. 

Раскрытие человеком во времени своего бытия оформляется в патетиче-

ский инвариант озабоченности пластичностью колеблющейся топологии 

либидинальных сил и энергий, которые редуцируются им в многообраз-

ных способах проявления своей экономической жизнедеятельности.  

Так, в ракурсе затрагиваемой проблематики, описанная Ж-

Ф. Лиотаром либидинально организованная структура мироздания, 

идентичная принципам функционирования ленты Мебиуса, объединяет 

эллиптичную ткань бытия в универсум производства локальных и гло-

бальных соматических мембран, состоящих из непрерывно смещаю-

щихся и вращающихся между собой пористых интенсивностей, обла-

дающих «шероховатостями, закоулками, полостями», которые не имеют 

временных ограничений в своей жизнеспособности найти наиболее 

приемлемый для них способ кочующего освоения инертных территорий 

с несущими опорами, называемых «также собственным телом, “я”, об-

ществом, вселенной, капиталом, господом богом» [8, с. 13, 31]. Соглас-

но Лиотару, развертывание иррационально-бессознательного механизма 

либидо через статично центрированные формы экономии бытия в рам-

ках ограниченного времени приводит к становлению аппарата «заимо-

обращения», когда любой несоответствующий императиву желания 

способ выхождения за рамки его непосредственной реализации включа-

ется в процесс приращения дискурса негативности (Гегель), который 

витальную сферу синхронно организованных событий преобразует в 

диахроническое предприятие по производству трансцендентной сферы 

инобытия желания и всевозможных вариантов его редуцирования к раз-

личным способам извлечения прибыли.  

Время, таким образом, становится имплицитным индикатором 

эффективности обменных операций между негативно контрастирую-

щими капиталистически оформленными влечениями, порождающими 

спекулятивно противоречивые попытки каждый раз сызнова построить 

метафизически уплотненную полноту экзистенциального равновесия 

человеческого бытия в форме экономически организованного и инве-

стиционно-привлекательного события. Однако само время является 

вместилищем всевозможного рода событий и исторически усиливаю-

щиеся попытки его интенсифицировать с помощью экономически мо-

дернизированного инструментария, порождают трансгрессивные формы 

временности человеческого бытия, а значит обуславливают и усилива-

ют степень забвения ускользающей от него своевременности, в которую 

оно вынуждено систематически разными способами вписываться и об-
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наруживать в процессе Befindlichkeit («нахождения» – экзистенциал 

М. Хайдеггера) себя вне себя. Поэтому центростремительным удостове-

рением значимости присутствия человека в мире является его озабочен-

ность отсутствием подлинной встречи с самим собой в повседневной 

дифракции безвозвратно происходящих и неповторимых – в чистоте 

своей уникальности – ускользающих мгновений бесконечного многооб-

разия форм жизни. Неслучайно время, развернутое через поток усколь-

зающих событий, ограниченных интенсивной длительностью экономи-

ческой игры человека в приумножение еще не свершившегося в буду-

щем свободного распоряжения самим собой, оборачивается, согласно 

М. Хайдеггеру, неопределенностью «в ужасающемся бытии перед Ни-

что, которое никак не помогает раствориться в мире», в связи с чем 

«вот-бытие отсылает себя к себе самому», а значит и растворение как 

таковое, обусловленное повседневностью самоактуализации, «в своем 

способе бегства от смерти есть своя смерть» [11, с. 60, 70]. 

Начиная с универсальной философской системы Гегеля, прони-

занной диалектически организованными слоями негативности, борьба 

человека со временем описывается им как всеобъемлющий процесс ста-

новления самости, поскольку конституирование самодовлеющего духа 

является «вожделеющим и работающим» [4, с. 117]. Описывая взаимо-

связь бытия с пространством и временем, Гегель утверждает, что время 

как таковое есть Aufhebung, или «отрицательное единство вне-себя-

бытия», как имманентно всеобъемлющее качество наличности всех соот-

носящихся между собой процессов и явлений, в конце концов приходя-

щих к своей самотождественности или к забвению в иной форме станов-

ления, над которым господствует понятие как нечто вневременное, по-

скольку не причастно оживотворенной сфере всего временного [5, с. 52].  

Время, самим фактом своего существования, выстраивается в ге-

гелевской системе мысли как изнанка чистого бытия, которое суще-

ствует само по себе в абстрактно аморфном состоянии ничто или смер-

ти. Однако именно временность окрашивает чистоту этого бытия в пре-

дельном многообразии форм творческой деятельности человека. Но по-

скольку время, согласно Гегелю, раскрывается через «движение абсо-

лютной абстракции, состоящее в том, чтобы искоренить всякое непо-

средственное бытие», то оно, будучи извечно нетождественной формой 

инобытия пространства, детерминирует бытие как таковое таким обра-

зом, что из вечно существующей автономии своей неоднозначной пла-

стичности оно трансформируется в экономически организованную мо-

дель Господина или Другого, под действием которой разворачивается 

вся палитра негативной комбинации следующих друг за другом симво-

лически различающихся и диалектически неоднозначных отношений 

человека с самим собой, вплоть до обретения им самого себя в форме 

сохранности тождественного самому себе капитала [4, с. 101]. Этим по-

нятием, включающим в себя всевозможные отрицания и сформирован-
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ные на их базе приращения, обозначается бессмертный облик недости-

жимого человеком самосознания, которое никак не может разглядеть и 

признать себя в зеркале своей же собственной самозабвенной самоакту-

ализации. Поэтому человеку, по идее Гегеля, открыты лишь витальные 

пути мысли Вакха и Цереры, проходя через которые, он вынужден 

«быть негативной силой всех выступающих форм, не узнавать себя са-

мой в ней, а напротив, в ней гибнуть», а следовательно, его таким обра-

зом обремененное в-себе-бытие, в свою очередь, обрекает его на безна-

дежное для-себя-бытие, которое так и остается в себе, но по ту сторону 

себя [4, с. 396]. 

В зависимости от особенности осуществления занимаемой чело-

веком в процессе своей жизнедеятельности позиции к вопросу о ценно-

сти времени, становится определяющей выработка акцентуации на эко-

номически обуславливающих его дискурсивных практиках. Поскольку 

вся промежуточность временного остается невидимой, то на первый 

план выступает нехватка этого невидимого, и чтобы сделать его по-

настоящему видимым, необходимо окунуться во мрак тени вещей, 

окружающих человека, из которой все станет открытым (Offenheit – 

термин Хайдеггера) просветом всего того, что было некогда невиди-

мым. Эта невидимая прослойка межвременья описывается и обосновы-

вается французским историком и философом структуралистского тече-

ния мысли М. Фуко как археологическая основа эпистемологической 

установки на поиск полноты ничем не ограниченного события, подоб-

ного сновидной структуре взгляда человека извне самого себя на самого 

себя, т. е. из самого бессознательного. Исходя из подобного способа 

миропонимания складывается иной дискурс самоконтроля и связанные 

с ним телесно-экономические практики прерывной самоактуализации 

человека, ориентированные на новые биокапиталистические тенденции 

развития, которые коренным образом изменяют представления о сущ-

ности времени как таковом. Установка на серийную комбинацию ло-

кально центрированных поверхностей события смещает авторский су-

веренитет экзистенциального расположения в мире в сторону гетерото-

пического опыта совместимости несовместимого.  

Структурно обуславливающие становление субъекта дериваты 

сингулярных дрейфов, состоящие из множества расширяющихся пате-

тически негативных слоев либидинальных интенсивностей, становятся 

формой выражения – исчезающего в аффективных интенциях потока 

умножающегося – разрыва связи человека с самим собой. Согласно иде-

ям Фуко, человек складывается из совокупности пересекающихся меж-

ду собой тотально господствующих в тот или иной исторический пери-

од времени дискурсов, которые конституируют становление субъекта в 

его же собственно упраздненной автономии. Подобного рода бессубъ-

ектное пространство не имеет каких-либо хронологических пределов, 

ограничивающих трансгрессивные практики топологической компози-
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ции сгущающихся в самом субъекте экономически организованных 

технологий саморегуляции, фиксирующих «его прерывность по отно-

шению к самому себе» [9, с. 119]. Иными словами, Фуко пытался выра-

зить сущность человека через концентрацию дискурсивной констелля-

ции, где высшим благом оказывается анонимное единство субъекта с 

самим собой в безвременном пространстве его исчезновения, в форме 

рассеянной трансцендентальности сновидений. Такой качественно но-

вый процесс становления суверенного субъекта Фуко предлагает назы-

вать архивом, который является синтезом аморфного многообразия и 

видоизменяющегося функционирования не связанных друг с другом со-

бытий в их единой фрагментированной длительности. Таким образом, 

дискурсивная архитектоника редуцирует и унифицирует временность 

человеческого бытия в децентрализованную точку схождения трансвер-

сальных переменных калейдоскопически неразличимой бездонности 

события, которое, по мысли Фуко, является «местом нематериального 

бессмертия» [9, с. 371].  

Однако символом местности этого бессмертного бытия является 

смертный человек, его через собственные языковые структуры пости-

гающий и в них же его утрачивающий, но утрачивает он его через орга-

низацию знаковой системы экономических эффектов – прибыль/убыток, 

тем самым заключая временность своего пребывания в мире в транс-

цендентальные формы капиталистического эпохе, оставаясь в собствен-

ной игре оптических сил либидо. Сформированный таким образом эго-

центрированный диспозитив либидинально-экономической самоактуа-

лизации, кристаллизируется во временных ритмах становления присут-

ствия субъекта в мире посредством стирания его аутентичной самобыт-

ности, в результате чего сам человек как пятно на полотне универсаль-

ного языка поглощается коллективным бессознательным, разрушенным 

ядром которого является инстанция времени, рассеянная на множество 

экономизированных актов трансгрессивного самовыражения. Поэтому, 

как утверждает сам Фуко, «время и место акта высказывания, так же, 

как и материальная опора, которая им используется, становятся тогда по 

большей части неважными, и выделяется форма, которая может быть 

повторена бессчетное количество раз и которая способна породить акты 

высказывания самого широкого рассеивания» [9, с. 196]. 

Эта универсально-дискретная форма, организованная как выра-

ботка эстетической практики по отношению к собственной самости че-

рез отношение к Другому, о которой писал Фуко, исходя из формирова-

ния археологических пластов любого дискурса, находит свое онтологи-

ческое выражение в постструктуралистских идеях Ж. Делеза и 

Ф. Гваттари, которые основной своей задачей ставили концептуальное 

строительство номадического механизма фрагментированных и бес-

форменных по своему содержанию фрактально функционирующих со-

бытий. Французские философы интерпретировали понимание бытия как 



Вестник Тверского государственного университета. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2022. № 1 (59). 

 - 66 - 

геологически структурированный план имманенции, состоящий из го-

ризонтальной плоскости равнинных пространств с пустынным клима-

том и вулканическими ландшафтами, в которых присутствие любого 

субъекта, как чужестранца, встроено в стратиграфическое время напла-

стований хаотически сформированных территорий и обусловлено их 

неконтролируемой вариацией становления. Укомплектованный в текто-

нических промежутках геохронологической шкалы своего собственного 

становления, субъект заключает себя в детерриториализованную ин-

станцию перманентно интенсивного события, сотканного из несвоевре-

менных и ритмически колеблющихся переживаний подобно атмосферно 

нарисованному пейзажу из мира искусства, в котором художественным 

образом отражено все многообразие оттенков поливалентного потока 

преображения цветовых масс и тонов в единую и универсальную линию 

ускользания времени во временность. Поэтому, согласно Делезу и Гват-

тари, сама «вселенная предстает как сплошная цветовая масса, один 

огромный план, цветная пустота, монохромная бесконечность», в кото-

рой прибойное проявление бытия творчески оформляется кривыми и 

беспредельными мазками импасто в экспрессивно динамичной и яркой 

по своей центробежной консистенции длительности, очищенной от ка-

питалистически организованного процесса производства трансцендент-

ных миру человека желаний [7, с. 230]. Тщательно исследованные 

Ж. Делезом художественные произведения М. Пруста под глубоким 

влиянием А. Бергсона, позволили ему концептуально описать в своей 

работе «Марсель Пруст и знаки» (1964) идеи построения мира искус-

ства как мира вечного возвращения амбивалентных знаков, под дей-

ствием которых время предстает как обретенное в самой глубине его 

утраты, в зависимости от того, является ли оно интегратором множества 

серийных комбинаций светских или художественных значений, усвоен-

ных через эти знаки. Описанные Прустом взаимодействия персонажей в 

его романах предстают, с точки зрения Делеза, как взаимодействия 

ослепленных влечений их знаками, проходя через которые «машинное 

желание» плана имманенции закрепощается оковами репрезентации и 

диктатом памяти Эдипова комплекса, а значит «полнота, что сворачива-

ет множественность в Единое и утверждает Единство множественно-

сти», формируется не иначе как «из разряда грез, патологических про-

цессов, эзотерических опытов, опьянения или трансгрессии» [6, с. 71; 7, 

с. 57]. Считая Эдипов комплекс символом капитализма, Делез и Гватта-

ри усматривали возможность нивелирования капиталистически органи-

зованного времени – шизофренически революционным потоком интен-

сивности машинных желаний, сфокусированных на ризоматически 

пульсирующих фантазмах либидо. 

Так, построенная и сформированная на виталистических началах 

концепция времени А. Бергсона описывается и раскрывается им в его 

ранних работах как автономно длящийся в своих интенциях и незави-
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симый от любых форм детерминизма внутренне непрерывный процесс 

становления психической энергии, окристаллизованный в символически 

концентрированные в памяти человека события. Согласно Бергсону, са-

ма способность быть оживотворенным учреждается длительностью 

происходящих в мире органически взаимосвязанных и непрерываю-

щихся процессов интеграции в универсальную ткань бытия – неделимо-

го и интенсивного потока творчески жизненной энергии, которой для 

достижения непрерывности движения были лишены в апории Зенона 

Элейского Ахиллес и Черепаха, обремененные дискретно фиксирован-

ной замкнутостью изолирующихся друг от друга во времени фрагмен-

тов единой эволюционной картины мира. Бергсон акцентирует внима-

ние на возможности нивелирования не столько исконно присущего дан-

ной апории невозможности обретения процесса движения, сколько им-

манентной и Ахиллесу как человеку, и черепахе как животному невоз-

можности войти в одну унифицированную друг для друга цепь едино-

временно согласующихся между собой интуитивно прорывающихся к 

жизни инстинктов. Поскольку, согласно школе элеатов, черепаха все-

таки опережает Ахиллеса, то, как утверждает сам Бергсон, будучи вне 

связи с инстинктивной длительностью человек, который из экономиче-

ских побуждений «бережет свои силы, все меньше и меньше претворяя 

их в действия, в конце концов все их потратит на то, чтобы заставлять 

дышать свои легкие и биться сердце» [1, с. 252]. Следовательно утрата 

связи человека с природой выражается через временность его экономи-

чески обусловленного благоговения перед жизнью, в результате замы-

кания на абсолютно предельном стремлении быть вне единства со своей 

конечностью или забвением, которое отражается динамичным опереже-

нием в зеркальном отражении утраченным на его преодоление време-

нем, которое, в свою очередь, так и не удается сэкономить.  

Вместе с тем сформированная модель «Homo economicus», также 

критически детальным образом освещенная русским философом 

С.Н. Булгаковым в работе «Философия хозяйства» (1912), описывается 

им как фундаментальный разрыв между оживотворенным многообрази-

ем бытия и стремящимся его механически редуцировать к экономиче-

ски дискурсивным событиям человеком, сводящем самого себя к их 

приращению в форме капиталистически нулевой величины негативно-

сти. Поэтому человеку, по мысли Булгакова, доступна экзистенциальная 

возможность «поддерживать только смертную жизнь, т. е. жизнь, хотя и 

абсолютную, вневременную по своему метафизическому характеру, но, 

в полном противоречии этому своему естеству, временную, неабсолют-

ную в фактическом существовании» [3, с. 60]. Если Фуко говорит о 

времени археологическом, сотканного из просвета бессознательного, то 

Булгаков говорит о времени софиологическом, сотканном из отражения 

в эмпирической реальности – божественной причастности всех проис-

ходящих во временности пребывания человека в мире – художественно-
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творческих процессов его универсального преображения. София, бу-

дучи, согласно Булгакову, символическим архетипом трансцендентно-

имманентного процесса оформления и функционирования художе-

ственно-творческого потенциала человеческого бытия через его язык 

(самосознание), не исчерпывается негативностью понятийных (Гегель) 

и капиталистически (Маркс, Энгельс) организованных дискурсов, обре-

меняющих его сакрально-экзистенциальную самость трансгрессивным 

забвением экономизированных событий.  

Софиологическое основание времени предполагает присутствие 

человека в мире в качестве зеркального отражения в его хозяйственной 

деятельности – сверхвременной способности именовать бытие, и тем 

самым его осуществлять в форме множественной экспликации неизме-

римой и универсальной символической связи с безграничной плеромой, 

заключенной в самой возможности мыслить и творить. Таким образом, 

по мысли Булгакова, имманентная всему человечеству сверхвременная 

способность именовать бытие, потенциально «есть порождение своего 

рода хозяйственной души» из которой формируется трансценденталь-

ный субъект хозяйства, образующий в процессе своего становления 

символические «монограммы бытия» [2, с. 22, 38]. 

Считая проблему разрешения сущности бытия возможной в ра-

курсе его темпоральной экспликации, немецкий философ-

экзистенциалист М. Хайдеггер акцентирует свое внимание на его «при-

вативной интерпретации», неизбежно связанной с озабоченностью тол-

кованием временности как инобытия смерти или «бытия-к-смерти», что, 

в свою очередь, обрекает человека быть в поисках обретения своей 

аутентичной самости [10, с. 50]. Поскольку Dasein («вот-бытие») опре-

деляется озабоченностью происходящих с человеком событий, то само 

присутствие человека в мире экзистенциально складывается из этих со-

бытий в зависимости от степени интенсивности расчетливого растворе-

ния в экономически организованной повседневности, что лишает чело-

века подлинной Jeweiligkeit («бытийствующая сейчасность»). «Как если 

бы присутствие было “хозяйством”, чьи долги требуется только поряд-

ливо погасить, чтобы самость могла непричастным наблюдателем сто-

ять “рядом” с этими переживательными процессами», – пишет Хайдег-

гер [10, с. 293]. Вместе с тем именно забвение бытия является онтологи-

ческим условием аутентичной сейчасности человеческого присутствия в 

мире. Иными словами, собственная временность обретается не иначе 

как собственной смертностью в форме палитры неповторимых мгнове-

ний, которые единовременно конституируют Diesmaligkeit («однократ-

ность») и тем самым уникальность становления во времени подлинной 

индивидуальности человека. Ведь именно невозможность избегнуть 

временности (смертности) в каждом из присущих ей мгновений обу-

славливает присутствие человека не в капиталистически ограниченном 

событии утраченного прошлого, а в неизбежной возможности быть как 
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бы «между рождением и смертью» ценой упразднения вневременной 

абсолютности бытия, что подчеркивает неминуемость его раскрытия 

путем подлинно уникальной встречи с извечно неопределенной амаль-

гамой становления своего конечного присутствия в мире [10, с. 233]. 

Именно поэтому, как напишет М. Хайдеггер в своей главной работе 

«Бытие и время» (1927), присутствие «есть ничтожное основание своей 

ничтожности» и «смерть не присовокупляется к присутствию при его 

“конце”, но как забота присутствие есть брошенное (т. е. ничтожное) 

основание своей смерти» [10, с. 306]. 

В заключение данного исследования следует отметить, что про-

блема времени, трансформированная в модус экономической самоакту-

ализации, описывается различными философами в качестве унифици-

рующего принципа капитализации либидинально интенсивных собы-

тий, скоротечная длительность которых не позволяет человеку обрести 

чаемую им полноту переживания своего присутствия в мире. Время, та-

ким образом, исчисляется и определяется различной степенью длитель-

ности уходящих в прошлое и никак не восполняющих настоящее без-

возвратно ускользающих либидинально концентрированных событий, 

которые в форме капиталистически приращенной самоактуализации че-

ловека редуцируют в трансгрессивные способы детерминации его са-

кральную способность к единому сосуществованию. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР  

ИЗМЕНЕННОГО СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Г.В. Баринова, Я.С. Черняга 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», г. Москва 
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В статье проводится анализ виртуальной реальности как фактора изме-

ненного состояния личности. Несмотря на то, что проблема измененных 

состояний сознания является одной из актуальных проблем настоящего 

времени, исследований, изучающих это явление под влиянием виртуаль-

ной реальности в рамках социально-философского анализа, не достаточ-

но. Рассматриваются некоторые философские подходы к определению 

измененного состояния сознания и виртуальной реальности. Анализи-

руются результаты исследований учёных, акцентируется внимание на 

существующих потенциальных рисках личности, живущей в состоянии 

виртуальной реальности.  

Ключевые слова: виртуальная реальность, измененное состояние со-

знания, трансформация личности. 

Вопросы, связанные с природой и функционированием сознания, 

всегда интересовали учёных разных областей научного знания, в том 

числе и философов. Человек, как универсальный субъект, может одно-

временно выступать и субъектом, и средством познания. Как носитель 

сознания, обладающий знаниями, предметно-практической деятельно-

стью, как источник целенаправленной активности, человек наделён спо-

собностью смыслового отражения действительности. В данном случае 

самосознание субъекта познания определяется миром культуры, создан-

ном на протяжении всей истории человечества. Но индивид может 

направить своё познание и на самого себя, изучая бытие, смысл суще-

ствования, интересы человека, его поведение, чувства, сознание и его из-

мененные состояния, бессознательное и т. п. В настоящее время исследо-

вание сознания продолжается в таких философских направлениях, как 

онтология, философия сознания, гносеология, социальная философия. В 

современной социокультурной ситуации актуализировалась проблема 

изменённых состояний сознания, требующая философской рефлексии.  

Устоявшихся определений изменённого состояния сознания не 

существует. Из множества различных формулировок можно выделить 

классическое определение А. Людвига, в числе первых организовавше-

го научные исследования изменённых состояний сознания, определив 

их как «любое психическое состояние(я), индуцированное различными 

физиологическими, психологическими или фармакологическими прие-
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мами или средствами, которое субъективно распознается самим челове-

ком (или его объективным наблюдателем) как достаточно выраженное 

отклонение субъективного опыта или психического функционирования 

от его общего нормального состояния, когда он бодрствует и пребывает 

в бдительном сознании» [10]. А. Людвиг определил условия, необходи-

мые для возникновения изменённых состояний сознания (далее ИСС); 

факторы, влияющие на их внешнее проявление; общие и отличительные 

особенности, выделив основные признаки изменённого состояния со-

знания (изменения в мышлении, нарушение чувства времени, снижение 

сознательного контроля, изменение эмоционального состояния, искаже-

ние восприятия, изменение образа тела, смысла и значения) [10]. Инте-

ресно определение измененного состояния массового сознания совре-

менного исследователя К.В. Супоновой, которое понимается как «ис-

кусственно трансформированное идеальное образование, включающее 

взгляды, представления, эмоции, настроения, присущее коллективному 

мировосприятию, в котором социальная действительность воспринима-

ется в искаженном виде, на основе чувственно-когнитивных, онтологи-

ческих, идеологических, ментальных, семантических, культурологиче-

ских, семиотических и лингвистических модификаций, формирующееся 

с помощью специальных технологий психического, фармакологическо-

го, социально-управленческого, информационно-коммуникативного ха-

рактера» [9, с. 46–47]. 

Проблема ИСС особенно актуально проявилась в период панде-

мии, когда людям пришлось длительное время находиться в условиях 

изоляции, дистанционной работы или учёбы, в ситуации угрозы здоро-

вью, тревоги, страха и неопределенности, что неизбежно вызывало у 

людей эмоциональное напряжение, вело к развитию симптомов стресса, 

депрессии. 

Пандемия ускорила развитие цифровых технологий. В период 

изоляции и дистантного общения у российского пользователя увеличи-

лось количество времени на использование Интернета, различных циф-

ровых устройств виртуальной и дополненной реальности. По данным 

аналитиков, в настоящее время «россияне пользуются гаджетами в 

среднем по пять часов в день по работе и три часа по личным делам. Га-

джеты нужны для работы 68 % трудоустроенных россиян, для личных 

нужд – 77 %» [1]. Сознание человека, пользующегося смартфоном, ока-

зывается поглощённым цифровым устройством, а телефон (или любая 

другая технология) фактически становится продолжением его тела и 

сознания. Доминирующим является канал или само средство передачи 

информации, нежели содержание. Исчезают границы между собствен-

ным «я» и технологиями, изменяющими структуру человеческого мозга 

и влияющими на восприятие реальности. Можно согласиться с ирланд-

ским поэтом У.Б. Йейтсом, написавшим ещё в начале ХХ в.: «Видимый 

мир перестал быть реальностью, а невидимый — мечтой», которые 
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лишь спустя век стали по сути отражать современные реалии бытия. 

Действительно, общество приближается к миру, в котором виртуальная 

реальность стремится доминировать.  

Стоит признать точку зрения канадского философа 

М. Маклюэна, считающего, что человек, попадая в любой виртуальный 

мир (социальные сети, форумы, компьютерные игры и т. п.), проецирует 

виртуальную реальность, которая становится неотъемлемой частью его 

жизни [7]. В сознании рисуются новые и странные миры: реконстуиро-

ванные стильные, более радостные и яркие картины быта, видения себя 

героем какой-то компьютерной игры, фермером на виртуальной ферме, 

отдыхающим на экзотическом острове и т. п. Безусловно, любой психи-

чески здоровый человек переживает в своей жизни изменённые состоя-

ния сознания. Ярким примером служит состояние сна, являющееся не 

только одной из главных физиологических потребностей человека, но и 

представляющее собой изменённое состояние сознания. Изменение со-

знания может быть обусловлено различными триггерами: прослушива-

ние музыки, просмотр увлекательного фильма, экстремальная ситуация, 

даже нормально протекающие роды. Это естественное свойство созна-

ния, и вышеперечисленные изменения происходят кратковременно.  

В то же время изменения состояния сознания можно вызвать и 

искусственно, применяя гипноз, психоактивные вещества, участвуя в 

религиозном обряде, занимаясь йогой, медитируя и применяя другие 

различные психотерапевтические техники. 

Т.А. Кирик выделяет три категории измененного состояния: су-

гестогенные состояния, возникающие при гипнотическом и аутогипно-

тическом воздействии; фармакогенные состояния, индуцируемые пси-

хогенными препаратами; экзогенные, возникающие при дезадаптации 

личности, попавшей под воздействие экстремальных внешних условий 

[5, с. 30]. Проводя онтологический анализ виртуальной реальности, 

Т.А. Кирик формулирует теорию продуктивности виртуальной реально-

сти в контексте «отчуждения» человека. Она указывает на то, что для 

человека, попадающего в виртуальную реальность, характерно отчуж-

дение, а виртуальная система, превращаясь в самостоятельную силу, 

начинает господствовать и преобладать над человеком. Автор обращает 

внимание на то, что, изучая виртуальную реальность в контексте изме-

ненного состояния сознания, необходимо анализировать и учитывать че-

тыре аспекта: онтологический, антропологический, когнитивный и пси-

хологический. Именно такой подход позволит понять сущность транс-

формации личности, живущей в состоянии виртуальной реальности [4].  

Ещё в конце XX в. Н.А. Носов указывал, что психика человека – 

это и есть иерархия реальностей, находящихся в виртуальном состоя-

нии. При этом он выделял два уровня реальности: константную и вир-

туальную [8]. Ч. Тарт определяет виртуальную реальность как некий 

образ, порождаемый в определенный момент времени, классифицируя 
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две категории: виртуальную и ординарную реальность, функциониру-

ющую внутри виртуальной реальности и являющейся нормальным яв-

лением относительно измененных состояний сознания [17, p. 34]. При-

мечательно, что и Ч. Тарт, и Н.А. Носов рассматривают виртуальную 

реальность как фактор измененного состояния сознания в рамках либо 

психологического, либо философского подходов. 

С точки зрения Н.О. Хазиевой, «виртуальная реальность, по сво-

ей сути, есть идеальное образование, некая умозрительная конструкция, 

ставшая неотъемлемым фактором «подлинной» экзистенции человека» 

[11, с. 12]. Идеальное может навсегда остаться идеальным, но если че-

ловек переносит своё существование в виртуальный мир, то идеальное 

замещается виртуальным. По мнению Н.О. Хазиевой, с одной стороны, 

виртуальная реальность как пространство бытия индивида «не позволя-

ет человеку пройти традиционный процесс социализации» [11, с. 4], и ее 

можно рассматривать как фактор, влияющий на изменения состояний 

сознания, а с другой – пребывание в виртуальных мирах либо переме-

щение в системе «виртуальность – реальность» «способно дать человеку 

возможность достижения собственной полноты бытия» [11, с. 4].  

Безусловно, технологии постоянно развиваются, а сочетание вир-

туальной реальности и искусственного интеллекта в принципе откры-

вают новые возможности (ещё не всегда осознаваемые) и перспективы 

как для человека, так и для общества. Но наряду с позитивными оцен-

ками возможного будущего, существуют и потенциальные риски. 

На наш взгляд, реальный мир несовершенен, поэтому человеку 

постоянно приходится сталкиваться с трудностями, разрешать противо-

речия, самоутверждаться и самореализовываться в обществе. И если 

личность, не способная реализовать свой потенциал, желает уйти от ре-

шения навалившихся на неё проблем, то выходом могут быть употреб-

ление алкоголя, наркотиков, использование видеоигр, т. е. те или иные 

способы эскапизма из реального мира в виртуальный.  

Одно из серьёзнейших последствий ухода человека в виртуальную 

реальность – это изменение состояния сознания, для которого характер-

ны: деперсонализация, когда мир становится двумерным, нарушается фи-

зическая связь с реальным миром, собственным телом; нарушение вос-

приятия и памяти; потеря первоначального смысла значимых ценностей. 

У человека, находящегося в состоянии деперсонализации, выявляется 

следующая опасность – одиночество, уход и изоляция от общества.  

По мнению педиатров, психиатров, психотерапевтов, психоло-

гов, длительное времяпровождение ребёнка за компьютерными играми 

способствует развитию «социокультурного аутизма» [6], т. е. приобре-

тённого психического отклонения в процессе социализации в современ-

ном обществе реально-виртуальной действительности. Недавние ре-

зультаты исследования М. Мазурек из Университета Миссури дают ос-

нование предполагать, что дети-аутисты на 60 % более склонны к зави-
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симости от компьютерных игр, чем дети, не имеющие данного отклоне-

ния [12]. Конечно, о причинно-следственной связи говорить ещё рано: 

то ли видеоигры вызывают поведенческие отклонения, то ли дети с 

аутичными проблемами в большей степени склонны к компьютерной 

зависимости, но думается, что в скором будущем появятся исследова-

ния и на эту тему. Но факт остаётся фактом (доказывают медики и спе-

циалисты социальных служб): нахождение в виртуальной реальности 

оказывает мощное воздействие на психику человека. Интересные ре-

зультаты исследования опубликовали учёные японского университета 

Тохоку, обнаружив, что наряду с нарушением здоровья у детей проис-

ходит падение когнитивных способностей. Исследователи доказали, что 

компьютерные игры, стимулирующие в основном участки мозга, отве-

чающие за движение и зрение, в то же время останавливают развитие 

лобных долей мозга, контролирующих поведение человека, память, 

эмоции, обучение [3]. Возможно, именно в этом причина того, что со-

временные дети стали хуже усваивать математику. Для решения тради-

ционных математических задач нужны большие интеллектуальные уси-

лия, приходящиеся на лобные доли мозга, а компьютерные игры приво-

дят к его деградации.  
Немецкий философ T. Метзингер замечает, что существует риски 

погружения в виртуальную реальность. Нахождение длительное время в 

виртуальном пространстве может вызвать психоз у тех людей, которые 

подвержены ему, или создать чувство отчуждения от своего тела, вер-

нувшись в него после долгого отсутствия [16]. Наглядным примером 

служит иллюзия резиновой руки. Интересно, что впервые классический 

эксперимент был проведён американскими психологами Метью Ботви-

ником и Джонатан Коэном ещё в 1998 г. Спустя более чем десятилетие 

другие группы учёных повторили эксперимент. В исследовании 2012 г., 

изучавшем ощущение собственного тела в виртуальной реальности, учё-

ные обнаружили, что человек воспринимает виртуальную руку как свою 

собственную, даже если её размеры далеки от реальных [13]. В экспери-

менте 2017 г. исследователи, использовавшие вместо руки различные 

предметы (смартфон, брусок, мышку и другие), пришли к выводу, что 

человек ощущает телефон (именно его) как собственную часть тела [14]. 

T. Метзингер не исключает, что длительное взаимодействие чело-

века с виртуальной средой может привести не только к изменениям на 

психологическом и психическом уровнях, но и к более фундаментальным 

трансформациям на биологическом уровне [15]. Уже в настоящее время 

меняется процесс общения взрослых и детей, происходит смена каналов 

передачи социокультурного опыта: «от непосредственного общения 

младшего со старшими к передаче опыта, опосредованного информаци-

онной средой, прежде всего через экраны “гаджетов”» [2, с. 88]. Беспоко-

ит то, «что ребенок с раннего возраста, первично погружаясь в «цифро-

вой мир», приобретает опыт непрерывного знакового обмена, перекоди-
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ровок, теряя потребность живого общения в реальном времени» [2, с. 88]. 

Но виртуальная реальность способна вызывать сильные иллюзии вопло-

щения, и последствия этих состояний пока не изучены. Люди в виртуаль-

ной среде склонны соответствовать ожиданиям своего аватара, вести себя 

в соответствии с внешностью и характеристиками своих персонажей. 

Есть риск, что поведение, развившееся в виртуальном мире (грубое, 

агрессивное, надменное, уверенное, доверительное), может перерасти в 

реальное. Именно поэтому T. Метзингер считает, что пока мы не поймем 

последствия того, как насилие в виртуальной реальности может изменить 

нас, виртуальное убийство должно быть признано незаконным. Говоря о 

возникающих этических проблемах в результате использования вирту-

альной реальности, связанных с ней технологий, 

T. Метзингер формулирует некоторые рекомендации по минимизации 

рисков, призывая к созданию Кодекса этического поведения [15]. 

Таким образом, уже в настоящее время виртуальная реальность 

является мощным фактором, влияющим на взгляды, представления, 

эмоции, ценности личности, а, следовательно, и на сознание человека, 

трансформируя его состояния. Человечество достигло возможности су-

ществования в двух реалиях: воображаемого и реального миров. При-

выкнув к виртуальному миру, создав собственную виртуальную реаль-

ность, человек начинает воспринимать социальную действительность в 

искаженном виде, что отражает изменение состояния сознания, пред-

ставляющее искусственно трансформированное идеальное образование, 

в котором на основе комплексной модификации личности под влиянием 

виртуального мира искажается восприятие реальной действительности. 
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The article analyzes virtual reality as a factor of an altered state of personality. 

Despite the fact that the problem of altered states of consciousness is one of 

the urgent problems of the present time, there are not enough studies studying 

this phenomenon under the influence of virtual reality within the framework 

of socio-philosophical analysis. Some philosophical approaches to the defini-

tion of an altered state of consciousness and virtual reality are considered. 

Analyzing the results of scientists' research, attention is focused on the exist-

ing potential risks of a person living in a state of virtual reality. 

Keywords: virtual reality, altered state of consciousness, personality trans-

formation. 
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УДК 111.1;117;130.31 

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Н.А. Некрасова*, С.И. Некрасов**, В.В. Клепацкий* 

*ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», г. Москва 

**ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет  

гражданской авиации (МГТУ ГА)», г. Москва 

DOI: 10.26456/vtphilos/2022.1.079 

Статья посвящена попытке с философской позиции проанализировать 

специфику критического мышления, столь популярного в современной 

системе образования. Авторы приходят к выводу о наличии тенденций к 

переоценке такого компонента критического мышления, который связан 

с сомнением в поступающей информации или имеющихся идеях и кон-

цепциях, и устранению его компонента, связанного с рефлексией на ос-

нове собственных знаний и возможностей рационально не только оцени-

вать, но и проверять и расширять их. Подобная гипертрофия компонен-

тов критического мышления приводит к превращению его в свою проти-

воположность. 

Ключевые слова: здравый смысл, жизненный опыт, рефлексия, крити-

ческое мышление, незнание, неведение, компоненты критического мыш-

ления.  

Сегодня в системе образования раздаются призывы в процессе 

обучения использовать критическое мышление, которое строится на ос-

нове собственного здравого смысла, когда ничего не принимается на 

веру. На первый взгляд с этим можно согласиться, так как в постоянном 

информационном потоке трудно определить, где правда, где ложь, где 

истина, а где фейк. И чтобы н быть обманутым, необходимо самому на 

основе здравого смысла, а не чужого мнения, определить наиболее вер-

ное. При этом критическое мышление и здравый смысл употребляются 

как синонимы. Но они оба представляют собой примитивный инстру-

мент с ограниченной возможностью применения, который в руках 

непрофессионала может быть опасным. 

Прежде всего стоит уточнить, что представляет собой «здравый 

смысл». Под этим понятием понимаются взгляды людей на себя и 

окружающий мир, которые возникают стихийно на основе повседневно-

го опыта для оценки определённых ситуаций. Здравый смысл весьма 

ограничен, так как складывается на основе жизненного опыта человека 

и применим для быстрого решения конкретной ситуации. Здравый 

смысл говорит о том, что человек способен к самостоятельным сужде-

ниям о чём угодно, т. е. обо всём.  
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При этом идея здравого смысла способствует формированию та-

ких суждений. Как утверждает Т.Ю. Длугач, «идеи здравого смысла 

начинают зарождаться в эпоху Просвещения, когда происходит форми-

рование более широкой интеллектуальной способности каждого чело-

века судить обо всём: о произведениях искусства, о научных открытиях, 

о медицинских изобретениях, о природе, о погоде и т. п.» [3, с. 140].  

Но можно ли таким образом судить о явлениях, которые выходят 

за границы обыденной жизни? Здесь уместно вспомнить легенду о Фа-

лесе, который, подняв голову к небу, упал в яму, чем вызвал смех у 

служанки, здравый смысл которой говорил: надо смотреть под ноги. Но 

не здравым смыслом открывается новое. Не случайно говорят, что но-

вая научная теория должна быть «сумасшедшей», выходящей за преде-

лы обыденного здравого смысла. Да, здравый смысл полезен, так как 

защищает человека от нерациональных действий и зримых заблужде-

ний. Но он представляет собой лишь «минимум информации», которая 

никогда не приведёт к истине в подлинном её смысле. 

Само понятие «здравый смысл» рассматривается как относящее-

ся к обыденному, бытовому, которое не поднимается до философского и 

научного осмысления. Его понимание основано на его полезности для 

человека, так как защищает человека от нерациональных идей, но на 

основе «минимума познания». Здравый смысл защищает от очевидных 

заблуждений и не являет собой путь к истине в высшем смысле этого 

слова. Поэтому нуждается в прочной основе.  

Здравый смысл связан с реальностью. Он формируется индуктив-

но, на основе тренировок и повторений, результаты которых обобщают-

ся. Поэтому здравый смысл представляет собой набор обобщённых сте-

реотипов принятия решений в тех ситуациях, с которыми человек посто-

янно сталкивается в своей жизнедеятельности. При этом подобные сте-

реотипы формирует каждый человек на основе своего личного опыта и 

культуры. Но стереотипы одного человека и другого вовсе не должны 

совпадать, так как любой опыт ограничен, тем более у разных людей он 

свой. Кроме этого здравый смысл современного жителя мегаполиса и 

аборигена Австралии даёт разные ответы на один и тот же вопрос. А ка-

кой здравый смысл является более здравым, определить невозможно. 

Здравый смысл – явление полезное, но очень ограниченное в 

своём применении, ибо может стать показателем наивности и примити-

визма своего обладателя. 

Что касается критического мышления, то здесь инструментарий 

значительно сложнее. Существует целый ряд определений критического 

мышления, которые различны по своей сущности.  

Так, Д. Халперн, который написал один из известных трудов по 

критическому мышлению, утверждает, что это «использование когни-

тивных техник и стратегий, которые увеличивают вероятность получе-
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ния желаемого результата» [9, с. 22]. Здесь основной особенностью кри-

тического мышления выступает его направленность на результат. 

Если использовать данное определение, то критическим мышле-

нием будет любое мышление, которое направлено на достижение мак-

симального результата (чтобы под ним не понималось). 

Другая группа исследователей критического мышления, пытаясь 

выделить его главные черты, приходит к трём выводам: 

1. - критическое мышление применяется тогда, когда чело-

век решил для себя во что верить и как поступать; 

2. - человек в процессе мышления старается соответствовать 

тщательно выработанной стандартной адекватности; 

3. - подобное мышление проявляет свою стандартность на 

пороговом уровне [12, p. 286].  

А.Н. Шуман выделяет иную особенность критического мышле-

ния, утверждая, что критическое мышление «представляет собой ком-

плекс таких логических методов, которые не самодостаточны, посколь-

ку требуют конкретного наполнения в зависимости от поставленной пе-

ред нами практической задачи» [10, с. 28]. Здесь критическое мышление 

– это формальные правила, которые можно применять к любому явле-

нию – от бытовых проблем до научных исследований. 

Хотя Дж. Дьюи в своё время использовал термин «рефлексивное 

мышление», он первым отметил сущность критического мышления. Он 

писал: «Если возникшая мысль сразу принимается, то перед нами не 

критическое мышление, minimum рефлексии. Обдумывать вещь, раз-

мышлять, значит искать добавочных данных, новых фактов, которые 

разовьют мысль и, как было сказано, или подтвердят её, или сделают 

очевидной её нелепость и неприложимость» [4, с. 18]. В такой интер-

претации критическому мышлению не уступает молниеносно пришед-

шая мысль, а необходимость разобраться в том, какая мысль образова-

лась и на что опирается, непонятно.  

Другой акцент на сущность критического мышления мы находим 

у Г.В. Сориной. Она утверждает: «Критическое мышление предполагает 

наличие навыков рефлексии относительно собственной мыслительной 

деятельности, умение работать с понятиями, суждениями, умозаключе-

ниями, вопросами, развитие способностей к аналитической деятельно-

сти, а также к оценке аналогичных возможностей других людей» [7, 

с. 106]. В этом определении отмечается не столько результат анализа 

поступающей информации, сколько особенность рефлексии собствен-

ного мышления, то есть акцент делается на то, как субъект пришёл к 

определённым выводам, как изнутри формируется его мышление. Такой 

подход позволяет найти ошибки в анализе поступающей информации, а 

поддавшись на фейковые уловки, можно вернуться к процессу мышле-

ния и проверить свои выводы вновь.  
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Несколько иначе формулирует понятие «критическое мышле-

ние» В.Н. Брюшинкин: «Критическое мышление – это последователь-

ность умственных действий, направленных на проверку высказываний 

или систем высказываний с целью выяснить их несоответствия прини-

маемым фактам, нормам или ценностям» [1, с. 30]. При таком подходе 

основным свойством критического мышления является ориентация на 

поиск возможных ошибок, его требования – ничего не принимать на ве-

ру, а его направленность – дать оценку полученной информации.  

Подобные выводы делают H. Мур и Р. Паркер, определяя крити-

ческое мышление как применение разума для выявления истинности 

утверждения и его оценки [13, p. 3]. 

В обыденном языке критическое мышление соответствует выра-

жению «не принимай на веру чужих суждений». В современном инфор-

мационном пространстве с обилием сведений сомнительной достовер-

ности, утверждений и доказательств трудно создать своё мнение. По-

этому критическое мышление можно рассматривать как критическую 

установку по отношению к любым имеющимся у нас данным и посту-

пающим к нам суждений.  

При таком понимании критическое мышление нуждается в осно-

ваниях, которые находятся вне человека, т. к. оно требует факты, зна-

ния, представления, которые нельзя получить только силами самого 

критического мышления. Критическое мышление оценивает информа-

цию, но чтобы её оценить, надо требовать критерии оценки. 

Критическое мышление задаёт вопросы, а чтобы их задать, надо 

усомниться в информации и увидеть в ней проблему. Но если сообщае-

мую информацию ни с чем не сравнивать, то проблему определить не-

возможно. 

В этом контексте противостояние некритического мышления, 

основанного на «тупом заучивании», и «понимающего» критического 

мышления не выглядит таким радикальным, так как зазубривание без 

понимания столь же печально выглядит как и понимание без опреде-

лённой базы имеющихся знаний. Другими словами: никакое критиче-

ское мышление невозможно без набора имеющихся знаний. 

Связь усвоения и заучивания, запоминания и понимания диалекти-

ческая: они представляют собой противоположности, которые не суще-

ствуют одна без другой и переходят одна в другую в процессе развития.  

Естественно, возможны крайности. Например, зазубривание без 

проблеска понимания печально выглядит, когда учащийся чётко расска-

зывает любое правило русского языка, повторяя его слово в слово по 

учебнику, но при этом не может применить это правило при письме, 

оставаясь безграмотным. Или иначе: при высоком интеллекте, способ-

ности понимать и успешно мыслить учащийся проявляет невежество в 

виде отсутствия знаний. Но это лишь крайности. Чаще всего запомина-

ние и понимание не функционируют друг без друга. Поэтому их не сле-
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дует выбирать и противопоставлять, а надо соединять их, раскрывая как 

диалектическое единство. 

Часто приходится слушать, что знания нужны, но заучивание не 

имеет смысла, так как у современного человека всегда под рукой Ин-

тернет, который может помочь найти любые сведения, а поэтому их не 

надо запоминать. 

Но здесь возникает проблема: чтобы найти нужные знания, надо, 

прежде всего, верно сформулировать вопрос (т. е. задать вопрос, кото-

рый до тебя задавали другие люди), а кроме этого, знать, что вообще 

есть недостаток знаний, (т. е. «проблемное поле»). Так, Г.Л. Юзефович 

писала, что подобные ситуации часто имеют место в вузах. В разных 

студенческих аудиториях преподаватели сталкиваются с проблемой, 

когда студенты не понимают прочитанный текст потому, что не знают 

важных особенностей контекста. Но они не пытались их уточнить (даже 

при наличии библиотек и Интернета, где можно это сделать), потому 

что не догадывались, что здесь у них наблюдается пробел в знаниях и 

необходимо его ликвидировать [11].  

Ещё одно определение критического мышления находим в рабо-

те «Как учатся дети: свод основ», где её авторы Ч. Темпл, К. Мередит, 

Дж. Стил пишут, что «думать критически означает проявлять любозна-

тельность и использовать исследовательские методы: ставить перед со-

бой вопросы и осуществлять плановый поиск ответов» [8, с. 55]. Они 

доказывают, что критическое мышление не довольствуется фактами, а 

пытается понять причины и раскрыть следствие этих фактов. Авторы 

считают, что критическое мышление проявляет себя как «вежливый 

скептицизм», который подвергает сомнению факты и общепринятые 

истины путём логических доводов и приходит к выводу, что критиче-

ское мышление «не есть отдельный навык или умение, а сочетание мно-

гих умений» [8, с. 55]. 

Иначе подходит к определению критического мышления 

Т. Ноэль-Цибульская. Идя от противного, она утверждает, что критиче-

ское мышление не означает «“отрицающее” или “негативное”. Надо не 

только разоблачать ошибки и сомневаться, а также создавать новые 

идеи, быть продуктивным, искать объяснение непонятных данных. 

Важно уметь задумывать над подтекстом, уметь ставить перед собой 

проблемы и вопросы, и в конечном итоге, иметь открытый свободный 

ум» [6]. 

Д. Клустер выделяет пять основных признаков критического 

мышления [5]: 

- его самостоятельность, то есть его индивидуальность, и необя-

зательно оригинальность; 

- информация – основной, но не единственный источник, им мо-

гут выступать факты, тексты, теории и т. п.; 



Вестник Тверского государственного университета. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2022. № 1 (59). 

 - 84 - 

- оно начинается с постановки вопросов и выявления проблемы 

на основе собственных потребностей и интересов; 

- стремится к убедительной аргументации путём логических и 

рационально обоснованных доводов; 

- критическое мышление – это мышление социальное, ибо 

направлено на определённое сообщество, а не на самого себя.  

Отсюда вывод: никакие умения, интересы, способности к ре-

флексии, когнитивные техники и технологии (т. е. установки и особен-

ности критического мышления) сами по себе не срабатывают без нали-

чия достаточно обширного объёма знаний. Не информации, а именно 

знаний. Здесь важно различать понятия «незнание» и «неведение».  

Незнание – это разновидность знаний. Область незнания можно 

очертить, ибо мы в состоянии определить то, что мы не знаем. Но чтобы 

эту область незнания определить, нужно что-то знать. Здесь уместно 

вспомнить слова С.С. Аверинцева: «Хорошо, когда читатель дочитывает 

книгу с безошибочным ощущением, что он не знает больше, чем он не 

знал раньше» (цит. по: [2, с. 166]). 

Неведение – это область того, что нам абсолютно недоступно. 

При этом мы даже не подозреваем, что это нам недоступно. Поэтому о 

том, что мы не ведаем, мы даже не спрашиваем, ибо не знаем, о чём 

спрашивать. Область неведения нельзя самостоятельно установить. 

Информация становится атрибутом критического мышления 

только тогда, когда мы стремимся дать ей оценку. Оценить же ситуацию 

можно лишь, когда человек владеет определёнными знаниями, на осно-

ве которых он способен высказать обоснованное суждение. 

На этом основании можно сделать вывод об ограниченной при-

менимости критического мышления. Этот вывод оказывается современ-

ной проблемой процесса мышления, так как современный постмодер-

нистский мир провозглашает право и способность каждого человека 

(независимо от уровня его знаний) судить обо всём и высказывать своё 

мнение. Постмодернистам не важно, как и на каком основании сформи-

ровалось подобное мнение.  

Так, мнение, основанное только на повседневном опыте и здра-

вом смысле, уравнивается с осознанным суждением человека, который 

сформировался на основе знаний. Таким образом, стирается граница 

между истиной и мнением, то есть относительность истины доводится 

до абсурда. При таком подходе делается акцент на борьбе за свободу 

мнения и исключается из рассмотрения процесс формирования и аргу-

ментации этого мнения. Наличие самого факта личного мнения тракту-

ется как результат «мыслительного процесса» по его формированию, а 

на каком основании совершается этот процесс перестаёт играть важную, 

да и вообще любую роль при его рассмотрении.  

В современной отечественной системе образования становится 

модным, поощряется постмодернистский подход: высказывать и защи-



Вестник Тверского государственного университета. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2022. № 1 (59). 

 - 85 - 

щать собственное мнение по разным вопросам. При этом мало внима-

ния уделяется тому, чтобы научить формировать осознанное, на основе 

базовых знаний мнение, рационально делать вывод о полученной ин-

формации. Нельзя рассчитывать на то, что умение высказывать осо-

знанное мнение можно сформировать само собой.  

При этом подходе компонент критического мышления, который 

связан с рефлексией и оценкой собственных знаний, возможностей и 

стремлением к их проверке и расширению, почти устраняется из обра-

зовательного процесса и заменяется (гипертрофируется) компонентом, 

связанным только с сомнением в поступающей информации или в су-

ществующих идеях и концепциях. 

Таким образом, данный подход к критическому мышлению при-

водит к превращению его в свою противоположность, а современная 

либеральная социальная среда – либо к перманентному бунту, либо к 

обществу «молчаливого безразличного большинства». 

Список литературы 

 Брюшинкин В.Н. Критическое мышление и аргументация // Критиче-

ское мышление, логика, аргументация: сб. ст. / под общ. ред. В.Н. Брюшинки-

на, В.И. Маркина. Калининград: Изд-во КГУ, 2003. 113 с. 

 Гаспаров М.Л. Записки и выписки. М.: Изд-во Новое литературное 

обозре-ние, 2001. 426 с.  

 Длугач Т.Б. Здравый смысл как философская идея французских про-

свети-телей // Философски науки. 2015. № 9. С. 127–140. 

 Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. М.: Юрайт, 2021. 166 с. 

 Клустер Д. Что такое критическое мышление? // Критическое мышле-

ние и новые виды грамотности. М.: ЦГЛ, 2005. С. 5–13. 

 Ноэль-Цигульская Т.Ф. О критическом мышлении. [Электрон. ресурс]. 

https://web.archive.org/web/20071116121126/http://zhurnal.lib.ru/c/cigulxskaja_t_f/

criticalthink.shtml  

 Сорина Г.В. Критическое мышление: история и современный статус // 

Вестник Моск. ун-та. Серия 7. Философия, 2003. № 6. С. 97–110. 

 Темпл Ч., Мередит К., Стил Дж. Как учатся дети: свод основ. М.: ИОО, 

1997. 123 с. 

 Халперн Д. Психология критического мышления. СПб.: Питер, 2000. 

503 с. 

 Шуман А.Н. Современная логика: теория и практика. Минск: Эконом-

пресс, 2004. 416 с. 

 Юзефович Г.Л. [Электронный ресурс]. URI: https:// 

https://www.facebook.com/galina.yuzefovich/posts/3244441248918054 (дата об-

ращения: 05.05.2021).  

 Conceptualizing critical thinking // Journal of Curriculum Studies. 1991. V. 

31. P. 285–302. 

 Moore N. Parker R. Critical Thinking. Mc. Grau. Hill, 2009. 563 p. 

 



Вестник Тверского государственного университета. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2022. № 1 (59). 

 - 86 - 

PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF FEATURES AND THE 

OPPORTUNITIES OF CRITICAL THINKING 

N.A. Nekrasova*, S.I. Nekrasov**, V.V. Klepatsky* 

*Russian University of Transport, Moscow 

**Moscow State Technical University Civil Aviation (MSTU GA), Moscow 

The article is devoted to an attempt from a philosophical position to analyze 

the specifics of critical thinking, which is so popular in the contemporary edu-

cation system. The authors come to the conclusion that there are tendencies to 

overestimate such a component of critical thinking, which is associated with 

doubt in the incoming information or existing ideas and concepts and the 

elimination of its component associated with reflection on the basis of their 

own knowledge and the ability to rationally not only evaluate, but also check 

and expand their standpoint. This hypertrophy of the components of critical 

thinking leads to the transformation of its opposite. 

Keywords: common sense, life experience, reflection, critical thinking, igno-

rance, ignorance, components of critical thinking. 

Oб авторах: 

НЕКРАСОВА Нина Андреевна – доктор философских наук, профессор 

кафедры философии ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», 

г. Москва. E-mail: sinekrasov@mail.ru 

НЕКРАСОВ Сергей Иванович – доктор философских наук, профессор 

кафедры гуманитарных и социально-политических наук, ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный технический университет гражданской авиации 

(МГТУ ГА)», г. Москва. E-mail: sinekrasov@mail.ru 

КЛЕПАЦКИЙ Владислав Владимирович – кандидат философских 

наук, доцент кафедры философии ФГАОУ ВО «Российский университет 

транспорта», г. Москва. E-mail: vlad_kl@mail.ru 

Authors information: 

NEKRASOVA Nina Andreevna – PhD, Professor of the Department of Phi-

losophy, Russian University of Transport, Moscow. E-mail: sinekrasov@mail.ru 

NEKRASOV Sergey Ivanovich – PhD, Professor of the Department of Hu-

manitarian and Socio-Political Sciences, Moscow State Technical University of Civ-

il Aviation (MSTU GA), Moscow, E-mail: sinekrasov@mail.ru 

KLEPATSKY Vladislav Vladimirovich – PhD, Associate Professor of the 

Department of Philosophy, Russian University of Transport, Moscow. E-mail: 

vlad_kl@mail.ru 

 

mailto:sinekrasov@mail.ru
mailto:sinekrasov@mail.ru
mailto:vlad_kl@mail.ru
mailto:sinekrasov@mail.ru
mailto:sinekrasov@mail.ru
mailto:vlad_kl@mail.ru


Вестник Тверского государственного университета. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2022. № 1 (59). 

 - 87 - 

УДК 17.177  

МОБИЛЬНОСТЬ КАК НОВАЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПЕРСПЕКТИВА И ЦЕННОСТНЫЙ ВЫБОР МОЛОДЕЖИ 

Е.А. Евстифеева*, А.Ю. Харченко** 
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**АНО «Международное Евразийское Движение», г. Москва 

DOI: 10.26456/vtphilos/2022.1.087 

Статья посвящена философской концептуализации мобильности как но-

вой антропологической реальности, как доминирующей модальности 

социального и личностного бытия. Осмыслению подвергаются послед-

ствия мобильности, признания ее высшим смысловым приоритетам по 

отношению к традиционным духовно-нравственным ценностям. Мо-

бильность вытесняет самоидентичность человека, культурный код дома 

и порождает номадологический способ бытия, фигуру кочевника, гло-

бальную идентичность.  

Ключевые слова: молодежь, мобильность, клиповое сознание, дом, но-

мадологический проект бытия, фигура кочевника, самоидентичность, 

духовно-нравственные ценности. 

Особый исследовательский интерес вызывает феномен мобиль-

ности, который становиться антропологическим и социально-

ориентированным способом бытия, спровоцированным наступлением 

глобализации, размывающей межгосударственные границы, цифрови-

зации, пандемии COVID-19 [21; 28; 29,]. Социально-психологические 

исследования последних лет показывают, что молодежь выбирает в ка-

честве приоритетной смысложизненной ориентации мобильность, но-

мадологический проект бытия, фигуру кочевника [12]. Вне поля зрения 

остаются традиционные духовно-нравственные ценности, которые в 

разные социокультурные культурные эпохи были основой человеческо-

го самоутверждения. Молодежь разрывает с традицией, ее духовно-

нравственными ценностями, она уходит из обжитого пространства (эт-

нос, нация, отечество) в необжитое глобальное пространство, в кочев-

ничество, выбирая в качестве маяковой жизненной ценности мобиль-

ность. Молодежь выбирает мозаичную жизнь, мгновенье жизни, о кото-

рой О.Э. Мандельштам писал: 

Немногие для вечности живут. 

Но если ты мгновеньем озабочен – 

Твой жребий страшен 

И твой дом непрочен [19]. 

Вспоминается человек, преодолевающий свою природу благода-

ря ценностям и действиям, он бытийствует как человек и должен всем. 
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Мобильность – маркер современной жизни. Ее онтологическое толкова-

ние парадоксально, мобильность противоречива, как движение и покой. 

Мобильность характеризует пространственные аспекты бытия. Она 

множественна, редуцируется или к простому (физическое) перемеще-

нию, или предстает как социокультурный акт осмысленности. Множе-

ственность мобильности, как всякая множественность говорит о том, 

что она бездонна и хаотична. Мобильность указывает на некий ресурс 

человека, инициирующий его мобильный капитал. Люди различаются в 

использовании мобильности, распределении мобильного капитала и 

возникающего чувства справедливости [14; 30]. 

В наличной социальной жизни мобильность – один из домини-

рующих способов антропологического, социального, личностного бы-

тия, интегрирующий многие современные социальные практики. Мо-

бильное бытие рискованно, оно влечет такие деструктивные послед-

ствия, как человеческая поляризация и конфронтация, неопределен-

ность и хаос цивилизационного проживания, что сравнимо с такой бо-

лезнью как шизофрения, отсутствием порядка. Абсолютизация физиче-

ских, социальных, поверхностных духовно-ментальных перемещений 

приводит к социальной безысходности, технологическому тупику, ци-

вилизационной гибели, потери традиционных социокультурных и ду-

ховных кодов [2– 4; 6; 15; 23].  

Социальная теория мобильностей, парадигма мобильности при-

ложимы к объяснению человека, социальных групп, общества. Социо-

логами, с одной стороны, демонстрируется высокая социальная значи-

мость мобильности, когда различается цепочка «мобильность – адап-

тивность - успешность» [24; 25]. В других социологических исследова-

ниях показано, что мобильность порождает нормальную «аномию», 

рискофобию и рискофилию [16; 17].  

В антропологическом измерении мобильность – когнитивный ре-

сурс и способность человека к саморазвитию. Мобильность – производ-

ная желания человека к «освобождению», к свободе формировать некие 

пределы, границы. Проявляющаяся как психофизиологический процесс 

воля по преодолению таких ограничений служит цели адаптации. В он-

тологическом измерении мобильность предстает как готовность к мета-

изменениям, как инновационная активность, как гибкость мышления 

человека. В аксиологическом измерении мобильность видится как цен-

ностно-смысловая установка. 

На личностном уровне мобильность проявляется в коммуникациях 

и общении как интерактивность личностного и социального бытия. 

Наличие избранных личностных качеств, среди которых доверие, комму-

никационный потенциал, толерантность к неопределенности инициирует 

синергию социального и личностного. Такая конфигурация субъектно-

личностных предикторов инициирует релевантный поведенческий код 

[26]. При высокой поведенческой гибкости, развитых коммуникативных 
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способностях и навыках, чрезмерной доверительности, толерантности к 

неопределенности создается ценностный инвариант признания мобиль-

ности и коррелятивное клиповое мышление. Клип – это визуальное, а не 

понятийное мышление. Если клипы вытесняют самосознание, то субъект 

замещается наблюдателем. В акте визуализации нет индивидуализации, 

нет тайны. Клиповое сознание есть сознание номадической дистрибуции 

тел [8]. Продолжает такую коцептуализацию клипового сознания 

Д.А. Цуркан: «...через клип мир воспринимается сознанием фрагментар-

но, как монтаж непродуманных мыслей, как набор кадров, не связанных 

смыслом, мы сопоставляем такое сознание с феноменом суженного со-

знания, где ценностно-смысловые структуры модальности “Я” редуци-

руются к модальности “не-Я”. Происходит утрата рефлексивности через 

психоментальное погружение в виртуальное киберпространство, в нере-

флективную виртуальную нейрореальность, в ритуальный процесс обес-

смысливания смыслов, в “сетевой путь” с эффектом зависимости. Носи-

телем клипового (суженного) сознания является человек с характеристи-

ками анонима, безличности, безразличности, инфантилизма, унификации. 

Риски клипового сознания – неспособность анализировать явления дей-

ствительности, беззащитность перед манипуляцией, утрата живого обще-

ния и чувства биофилии – превышают его плюсы (решение многозадач-

ных ситуаций, защита от инфоперегруза)» [27, с. 11–12]. 

Как социокультурное явление мобильность проблематизирует тра-

диционные культурные коды человечества (культура, образование, мораль, 

право, семья, брак, пол и т. д.). Исчезает образ человека с его гуманистиче-

ской платформой, духовными и веровательными символами, нравствен-

ными ценностями, свободой, ответственностью. Возникает вопрос о при-

знании мобильности как новой антропологической альтернативы, как но-

вого модуса цивилизации, способа человеческого существования [22].  

Как показывают наши ранние исследования [26], выбор ценно-

стей мобильности как смыслоприоритетных для жизни несопряжен с 

культурным кодом оседлых. Оседлые – это те, для которых дом не есть 

симулякр, а есть способ бытия как сущего и существования, как быта, 

как почвы. Дом – это то, что окружает, что является остановившимся и 

не нуждается во времени, но нуждается в пространстве, в границах. 

Настоящее не нуждается во времени. Дом является фундаментальной 

антропологической константой, он семантизируется живущими в нем. 

Дом отражает определенную эпоху с присущими ценностными приори-

тетами, этосом, эмоциональным настроем Изменение коннотаций дома 

влечет изменение мировосприятия, культурной среды, индивидуализа-

ции и самоидентичности человека [18]. 

Выбор ценностей мобильности как смыслоприоритетных для жиз-

ни сопряжен с культурным кодом кочевников. Кочевники не знают код 

быта, не различают дом, верх и низ, центр и окраины, левое и правое. Об 

этом, как о патовой ситуации, обозначающей, что у того, кто ходит, хода 
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нет, рассуждает Ф.И. Гиренок: «В патовой ситуации неразличимостей все 

на одно лицо. Все маскарадно. Разрушение метанарраций создает беско-

нечный тупик. Ситуацию, в которой некуда ходить. Везде зеркала. Всюду 

мнимости. В ситуации неразличимостей выживают кочевники, способом 

существования которых является переходность. Жизнь – это метанарра-

ция оседлых. Способ бытового различения. Символ оседлых – дом. В 

пространстве дома нет места постороннему, тому, кто создает симуля-

тивное пространство культуры» [9, с. 250]. 

О потребности в номадизме как противоположности метафизи-

ческой традиции (Платон-Гегель) и как опирающегося на радикально 

альтернативные презумции, высказались постмодернисты Ж. Делез и 

Ф. Гваттари [10; 11, с. 168]. Речь идет о ризоме («рассмотрение пред-

метности в качестве аструктурной») , об ацентризме («трактовка про-

странства как децентрированного и открытого для территориализа-

ции»), о событийности («новое понимание детерминизма, основанное 

на идее принципиальной случайности сингулярного события»), о бина-

ризме ( «снятие самой возможности выделения оппозиции внешнего и 

внутреннего, прошлого и будущего, мужского и женского и т. п.»), о 

постметафизическом мышлении («придание феномену смысла пробле-

матического статуса») [20, с. 526–527].  

Современный молодой человек похож на кочевника и существует 

как элемент монады, высказывается Ф.И. Гиренок [7, с. 206]. Это утвер-

ждение находит свое объяснение в следующем. Кочевничество оформля-

ется словесно, как стремление к новизне, к условности. Кочевник не яв-

ляется частью общества, он вне его границ и не нуждается в территори-

альных границах. Кочевник ориентируется не на пространство, а на вре-

мя. В погоне за временем, в потоке времени ускользает реальность, т. к. 

кочевничество – не подлинное становление. У кочевника нет «настояще-

го», которое заточено на топос, замкнутость, проживание пространства. 

Мобильность как модус и практическое бытие разрушает поня-

тийное мышление, которое бинарно (причина–следствие, добро–зло, 

граница–центр, мужское–женское, культурное–дикое, земля–море). А у 

кочевников клиповое мышление, космополитический взгляд, дикость–

безкультурье, что находит свое объяснение, когда: «Движение – все. 

Цель – ничто. Смена мест требует легкости. Необремененности. Легче 

всего диким. Они менее всего обременены почвой, традицией, культу-

рой. Они начинают с нуля. И заканчивают нулем. И всякий раз заново… 

Кочевники – форма воспроизведения легкости в утяжеленных структу-

рах быта оседлости. В кочевнике есть что-то детское. Несмышленое. В 

номаде показывает себя детскость современного мира. Кочевники вы-

таптывают мир, открывая в нем связи, недопускаемые рациональной 

структурацией мира. Они маги магического. В них постаревшее челове-

чество впадает в суету бездушного движения “туда-сюда”» [9, с. 237]. 
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Как показали трансгрессивные эффекты пандемии COVID-19 

пространственная мобильность социально и экзистенциально значима 

для человека. Изоляция и карантинные меры, как лишение свободы пе-

редвижения, принуждение к перемещениям воспринимаются негативно 

и являются формой поражения в правах. Но мобильность можно рас-

сматривать и как чрезвычайный управленческий фактор [1]. И тогда она 

видится технологией формирования клипового мышления с глобальной 

идентичностью, фигуры кочевника, номадического проекта жизни. Она 

способна разрушить самоидентичность человека, которая укоренена в 

традиционные духовно-нравственные ценности (добро, любовь, свобо-

да, справедливость, дом, семья и т. д.), в максимы духовности и ее прак-

тически-духовные символические формы.  

Заметим, что нет монополии на изучение природы духа в религи-

озном или светском вариантах, нет у философии, науки, теологии, ис-

кусства. Все они различны в признании духовного опыта. Философский 

дискурс «в поисках духовного» категоризирует идеальное, знаковое, 

символическое, образное, умо-зрительное, отвлеченную рефлексию и 

т. д. Духовное задает свою картину мира. С помощью знания, ума, муд-

рости. Практически-духовные формы, которые миропредставительны, 

понятийны, дескриптивны, когнитивны, всеобщи, как-то миф, религия, 

мораль, право, искусство, ограничены в своей единичности [13, с. 334–

337]. Даже наука, так почитаемая сегодня в эпоху цифровизации и ан-

тропологического кризиса, не имеет познавательных эквивалентов ду-

ховному миру. Об этом писал М. Борн: «Мне... казалось, что научный 

метод предпочтительнее других, более субъективных способов форми-

рования картины мира – философии, поэзии, религии... теперь я смотрю 

на мою прежнюю веру в превосходство науки перед другими формами 

человеческого мышления как на самообман» [5, с. 7]. 

В итоге, если мир воспринимается в проекции мобильности как 

ценностно-смыслового жизненного приоритета или бытия только «здесь 

и сейчас», то теряется перспектива выживания и развития. Антропологи-

ческое бытие без его духовно-нравственной поправки, без культурного 

кода оказывается в хаосе, неуправляемом потоке бытия. Как нам пред-

ставляется, если культурным кодом, рефлексивной осью человека выби-

рается мобильность, глобальная идентичность, отказ от прошлого и 

настоящего, от традиционных ценностей, то человечеству грозит как ми-

нимум антропологический кризис с минимальным шансом выживания. 
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В статье анализируются такие базовые ценности казаков, как патриотизм 

и православие. Проведя краткий экскурс в историю казачества как соци-

альной общности, авторы доказывают, что патриотизм казаков основы-

вается на их любви к своей Родине, казачеству, собственному роду и 

своей земле. В представленном материале анализируется структура пат-

риотического сознания казачества, роль патриотических отношений и 

патриотической деятельности казаков в процессе укрепления и защиты 

российской государственности. Авторы отмечают, что патриотизм каза-

чества носил православный характер и имел четкую ориентацию на рас-

пространение православия и поддержку Церкви. Это проявлялось в сле-

довании казаков евангельским заповедям воинов Бога и другим право-

славным традициям.  

Ключевые слова: казак, казачество, ценность, аксиология, патриотизм, 

патриотическое сознание, православие, Русская Православная Церковь, 

образ жизни. 

Казачество является уникальным социальным феноменом, кото-

рый оказывал и оказывает существенное влияние на различные аспекты 

жизни нашей страны. Изначально оно представляло собой социальную 

общность, онтологическую основу которой составляли совместная, 

прежде всего воинская деятельность, а также освоение территорий рас-

селения казаков. К числу таких территорий относились южные и во-

сточные области современной Украины, земли в бассейнах рек Дон, Ку-

бань, Терек, Волга и Урал, территории Южного Урала и Зауралья, Се-

миречья, Сибири и Дальнего Востока. Благодаря активности казаков 

российское государство сделало существенные приращения, что позво-

ляет нашей стране быть крупнейшей по площади державой мира.  

Многовековое существование казачества, получившего как зна-

чительные привилегии в эпоху Российской империи, так и испытавшего 

на себе ужасы расказачивания в первые годы советской власти, не мог-

ло не иметь и аксиологической основы, определявшей самосознание ка-

заков и дававшей возможность идентификации каждого из них с этой 
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социальной общностью. Несмотря на различные социально-

политические катаклизмы, такая идентификация позволила казакам со-

храниться и в настоящее время развиваться как особая социокультурная 

общность Российской Федерации. 

При этом в «Стратегии государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы» 

дано определение российского казачества как исторически сложившей-

ся на основе взаимодействия русского народа и других народов России 

социокультурной общности, сформированной в ходе многовекового 

служения Российскому государству и обществу [11]. Данное определе-

ние четко указывает на онтологическое основание казачества, в каче-

стве которого выступает «служение Российскому государству и обще-

ству», не раскрывая аксиологического основания этой социальной общ-

ности, хотя очевидно, что совместное служение предполагает не только 

общую деятельность служащих, но и их следование неким общим цен-

ностным ориентациям.  

О каких ценностях, лежащих в основе данных ценностных ори-

ентаций казачества, здесь должна идти речь? Прежде всего – о ценности 

патриотизма, которая формирует патриотическую идентичность, возни-

кающую внутри групп казаков, утвердивших себя в качестве субъектов 

воинской деятельности, ориентированной на защиту Родины, своей ве-

ры и служение государству.  

Исторически казаки селились по южной и юго-восточной грани-

цам Московского государства. В значительной своей части это были 

спасавшиеся от крепостной зависимости беглые крестьяне и посадские 

люди, которые считали себя «вольными людьми». Непрерывная борьба 

против соседних государств, таких как Крымское ханство, Османская 

империя, Великое княжество Литовское, а позднее – Речь Посполитая, а 

также полукочевых народов способствовала объединению казаков и 

сформировала их особую воинскую культуру, предполагавшую как вы-

сокий уровень ратного профессионализма, так и крепкий моральный 

дух, основанный на любви к своей Родине, казачеству, собственному 

роду и своей земле. Эта любовь как высший уровень проявления чувств 

людей друг к другу и обществу в целом является основой патриотизма, 

который порождал героизм казаков в войнах и в ходе освоения новых 

земель, формировал у них стремление к независимости, мужество, вза-

имовыручку, жертвенность и чувство казачьего братства. 

Социально-философский анализ феномена патриотизма показы-

вает, что он представляет собой не просто совокупность проявления 

чувств и рационализации чувственного познания. Патриотизм предпо-

лагает единство эмоционального, интеллектуального и волевого в со-

знания человека, проявлением чего и являются героические поступки, 

когда патриоты готовы пожертвовать собой ради того, что считают для 
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себя высшими ценностями. Для казаков такими ценностями традицион-

но являются Родина, вера, казачество, свой род.  

Патриотизм – это сложное явление, в структуре которого выде-

ляются три элемента: патриотические отношения, патриотическое со-

знание и патриотическая деятельность [8, с. 169]. Патриотические от-

ношения включают в себя систему связей человеческой деятельности и 

жизни социальных общностей по поводу отстаивания своих потребно-

стей, интересов и установок, относящихся к Родине. Следует отметить, 

что патриотические отношения внутри казачьей среды во все эпохи яв-

лялись одними из доминирующих общественных отношений, о чем 

свидетельствуют многочисленные исторические примеры. Субъектами 

таких отношений выступали как отдельные казаки, так и различные ка-

зачьи объединения: от хуторов и казачьих сотен до казачьих войск и 

войсковых казачьих обществ. Эти отношения имели и внешний харак-

тер, проявляясь во взаимодействии с государством и другими субъекта-

ми, не относящимися к казачеству, например, неказачьими воинскими 

частями и подразделениями [5, с. 164]. 

Патриотическое сознание представляет собой особую форму об-

щественного сознания, которая сочетает в себе политические, социаль-

ные, правовые, исторические и морально-нравственные элементы. 

Политическая составляющая патриотического сознания связана с 

защитой действующей в стране политической системы, что неоднократ-

но ставило казаков перед непростым выбором – защищать или не за-

щищать Отечество, политика руководителей которого прямо или кос-

венно была направлена против их интересов. К чести подавляющего 

большинства казаков, эта дилемма решалась ими в пользу служения Ро-

дине, что ярко продемонстрировала Великая Отечественная война, в хо-

де которой 279 представителей казачества заслужили высокое звание 

Героя Советского Союза.  

Социальная составляющая патриотического сознания определя-

ется наличествующими в обществе социальными отношениями: сослов-

ными, классовыми, межэтническими и др. Для казачества как сообще-

ства, населявшего пограничные территории, значимым маркером соци-

альных отношений было отношение «свой»-«чужой». «Свой» – это тот, 

для кого ценны Россия, православная вера, казачество, кто уважает свой 

род, готов быть верным товарищем. Внутри казачьего сообщества, со-

общества «своих», должны царить особые товарищеские отношения, 

регулируемые казачьими заповедями, о которых нами будет сказано 

ниже. «Чужие» же – это все остальные, отношения с которыми должны 

быть уважительными, но настороженными: «чужой» в любой момент 

может стать врагом. При этом, осваивая новые земли и сталкиваясь с 

населявшими их людьми, казаки вынуждены были вступать во взаимо-

действие с местным населением, вера и обычаи которого чаще всего 

были иными, нежели у казаков. Как свидетельствуют различные исто-
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рические источники, в подавляющем большинстве случаев такое взаи-

модействие носило мирный характер, что говорит о высокой степени 

толерантности казачества, парадоксальным образом сочетавшейся с его 

воинственностью, связанной с защитой своей Родины, своей веры, сво-

их товарищей и своей семьи. Примерами таких отношений являются 

примеры куначества казаков с горцами-мусульманами. 

Правовая составляющая патриотического сознания функционирует 

через правовые нормы, закрепленные в соответствующих законодатель-

ных актах. Применительно к казакам в связи с этим следует отметить, что 

казачество за несколько веков своего существования создало оригиналь-

ную систему самоуправления, базировавшуюся на традициях, выполняв-

ших функции правовых норм. Эта система касалась как вопросов граждан-

ского, так и военного управления. Что касалось последнего, то она регули-

ровала отношения между командиром (атаманом) и его подчиненными 

(казаками), между равными и неравными по чинам и положению казаками 

во время походов и подготовке к ним. Содержание данной системы требу-

ет отдельного исследования, однако социально-философский анализ онто-

логических и аксиологических оснований казачества показывает, что пат-

риотизм был ведущей ее ценностной доминантой.  

Говоря о патриотическом сознании казачества, необходимо от-

метить большое значение, которое традиционно придавали казаки изу-

чению героических страниц своей истории. Знания о подвигах предков 

передавались младшему поколению всеми доступными средствами: с 

помощью письменных источников, через сказания, песни, поговорки. 

Впитанные с первых лет жизни, они обладали мощной побудительной 

силой, способствуя формированию духовной потребности быть достой-

ным предков-патриотов.  

Такая духовная потребность, сформированная как внутреннее 

глубоко осознанное желание быть защитником Родины, веры и казаче-

ства, позволяет трансформировать патриотический долг из общественно 

значимого требования, всегда характерного для казачьей общины, в ак-

сиологическую доминанту поведения казаков, определяющую его мо-

рально-нравственный облик.  

Патриотическое сознание ценно только тогда, когда оно прояв-

ляется в совокупности конкретных действий и поступков человека, 

представляющих собой патриотическую деятельность [7, с. 190]. Пат-

риотической деятельность может быть признана, если она имеет поло-

жительное значение для Родины и не приносит вреда ее населению. Це-

лью такой деятельности является отстаивание интересов Родины как 

мирными, так и военными средствами. Процесс патриотической дея-

тельности представляет собой совокупность действий по достижению 

поставленных целей патриотического характера, а ее результат – сте-

пень достижения этих целей. 



Вестник Тверского государственного университета. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2022. № 1 (59). 

 - 98 - 

Говоря о специфике патриотической деятельности, необходимо 

иметь в виду, что ее субъект не только стремится сохранить или изменить 

ту объективную реальность, которая характеризует для него его Родину, 

но и в значительной степени меняет свой внутренний мир, ориентируя 

его на достижение целей патриотической деятельности. Это особенно ха-

рактерно для представителей казачества, ярко описанных 

А.С. Пушкиным, М.Ю. Лермонтовым, Н.В. Гоголем, Л.Н. Толстым, 

М.А. Шолоховым, К.Ф. Седых и рядом других отечественных писателей.  

Еще одной аксиологической доминантой казачества, порождав-

шей патриотические ценностные ориентации, была православная вера. 

Она предполагала служение казачества Богу как высшей ценности. Бог 

присутствовал в жизни казака всегда – от рождения, когда младенца кре-

стили, и до кончины, сопровождавшейся обрядом отпевания. Казачеству 

как фронтирному сообществу были близки такие православные идеалы, 

как благочестие, справедливость, соборность, бескорыстная помощь 

нуждающимся, прежде всего старикам, сиротам, вдовам и больным. Из-

вестно, к примеру, что в казачьей среде существовала так называемая 

тайная милостыня, когда нуждающийся человек получал помощь от не-

известного благодетеля. Отсутствие у подавляющего большинства каза-

ков стремления к наживе и следование высшим идеалам ─ вере в Бога, 

любви к Родине, казачеству и семье – позволяли сплотить тысячи людей 

перед лицом немалых испытаний и сохранить духовную силу казачества 

как в радости побед, так и в горести поражений. 

Воинскую культуру казачества следует характеризовать как 

культуру воина – патриота, защитника Отечества, православной веры, 

национального достояния народа. Воинское служение обусловило осо-

бенность исповедания казачеством христианства, которое базировалось 

на синтезе православных ценностей с соблюдением казачьих воинских 

традиций, основой чего служат слова Евангелия: «Нет больше той люб-

ви, как если кто положит душу свою за други своя» [3]. 

В условиях соблюдения норм православного вероучения и вы-

полнения воинского долга постепенно формировались такие черты рос-

сийского казачества, как понимание ответственности за судьбу Родины, 

казачьего войска, своего рода, своих товарищей; чувство собственного 

достоинства; глубокое уважение к личной свободе в сочетании с уваже-

нием к окружающим. Отметим при этом, что понимание свободы каза-

ками носило православный смысл – не как своеволие, а как осознанное 

и добровольное служение Родине, Богу, как свобода от всякого греха.  

Легендарная казачья доблесть также базируется на православных 

идеалах, что в свое время породило поговорку: «Мать казака – право-

славная вера, а шашка – сестра». Так, традиционно проводы казака на 

военную службу сопровождаются общим напутственным молебном. 

Храм казаки посещают с оружием, но, по сложившейся традиции, об-

нажают его лишь в почетном карауле у знамени в момент принятия 
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присяги и при чтении Евангелия, символически демонстрируя готов-

ность защитить православную веру [12]. 

Таким образом, в казачьей культуре христианское начало тесно 

переплеталось с военными традициями. Так, справедливый бой воспри-

нимался как священнодействие, а сами казаки считали себя воинами 

Христа, стоящими на страже родной земли. Первыми словами боевого 

девиза, вышитого на казачьих знаменах, были слова «За веру…». Служе-

нию Родине и вере казаки отдавали всю свою жизнь. И, если тому или 

иному казаку удавалось дожить до преклонных лет, не сложив голову на 

поле брани, то очень часто он посвящал себя духовному служению. 

Казачья культура представляет собой культуру пограничья, так 

как в течение нескольких веков казачество защищало и расширяло тер-

риторию России. Этот образ жизни сформировал у казаков способность 

к бытию в условиях враждебного окружения. Осваивая новые террито-

рии, казаки несли с собой не только сельскохозяйственную и ремеслен-

ную культуру, но и православные идеалы, на основе которых строилась 

их духовная жизнь. Являясь носителями православия, казаки в меру 

своих сил способствовали его распространению на осваиваемых ими 

землях. Они бережно хранили православные святыни и традиции в сво-

их семьях, воспитывали на православных идеалах детей, что обеспечи-

вало преемственность их духовно-нравственной культуры. Как отмечает 

в связи с этим председатель Синодального комитета Русской православ-

ной церкви по взаимодействию с казачеством митрополит Ставрополь-

ский и Невинномысский Кирилл, «длительное пребывание казаков в во-

енных походах делало неотъемлемой частью их духовной и воинской 

культуры постоянные просьбы к Богу, Царице Небесной и святым о ми-

лости и заступничестве. И при этом, настолько у казака сердце напол-

нено любовью к Богу и Отечеству, что отдать всего себя во имя этой 

любви есть свидетельство его духовного возрастания» [6, с. 54]. 

Зарождение и бытие казачества как фронтирного сообщества 

предполагали высокую динамику жизни казаков, что делало невозмож-

ным для них признание приоритетности материальных ценностей над 

моральными. Это формировало особый образ жизни казачества, ярко 

проявившийся в «вольный» период казачьей истории (с момента зарож-

дения до начала XVIII в.). Исследователь казачества XIX в. 

В.М. Пудавов так охарактеризовал жизнь казаков в данный период: 

«Проникнутая высоким чувством христианства, жизнь эта пролегала в 

непрерывной кипучей борьбе и, нося на себе кровавый венец мучениче-

ский, всегда оставалась торжествующей победительницею во славу ве-

ры Христовой и царства Русского. Первыми словами боевого девиза, 

вышитого золотом на знаменах казаков, были «За веру…» [9, с. 87].  

По нашему мнению, образ жизни включает в себя совокупность 

ценностей, установок, идей, принципов, определяющих мотивацию раз-

личных видов деятельности человека. Образ жизни предполагает опре-
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деленный способ применения средств для достижения личных и обще-

ственно значимых целей, а также определяет поведение субъектов в 

случае, если поставленные цели не будут достигнуты или их достиже-

ние окажется лишь частичным [2, с. 25].  

Таким образом, жизнь казака базировалась на православной вере 

и патриотизме. Это означает, что важнейшими ценностными ориента-

циями казачества являлись:  

- сохранение устоев православия; 

- поддержка и укрепление казачьей общины и государства;  

- охрана и расширение границ страны, сохранение её реального 

суверенитета [9, с. 93]. 

Ярким проявлением этих ценностей стали казачьи заповеди:  

1. Превыше всего – казачья воля и народоправство. 

2. Честь и доброе имя для казака дороже жизни. 

3. Казаки все равны в своих правах. 

4. По тебе судят обо всем казачестве.  

5. Служи верно своему народу, а не вождям. 

6. Держи слово. 

7. Чти старших, уважай старость. 

8. Держись веры предков, поступай по обычаям своего народа. 

9. Погибай, а товарища выручай;. 

10. Будь трудолюбив. Не бездействуй. 

11. Береги семью свою. Служи ей примером [4]. 

В этих заповедях заключено содержание высочайшей патриоти-

ческой православной культуры казачества. И хотя казаки проживали и 

проживают в различных частях российского государства, объединяясь в 

разные казачьи войска, имеющие специфические традиции, которые от-

ражают особенности бытия на той или иной территории, казачество 

объединено особым состоянием духа и морали. Их аксиологической ос-

новой являются патриотизм и православные ценности, определяющие 

взаимоотношения казаков с государственной властью, различными 

народами и социальными общностями России, которой казачество все-

гда было готово служить. При этом казаки, будучи патриотами своей 

страны, никогда не забывали о такой ценности своей общности, как 

свобода [1], выражавшейся в «казачьей воле и народоправстве», когда 

власть осуществляется самим народом непосредственно или через пред-

ставительные учреждения [10, с. 23]. 

В заключение представленного нами исследования следует сде-

лать вывод о том, что, несмотря на эволюцию ценностей казачества, ко-

торая носила исторический характер, ценности патриотизма и правосла-

вия на протяжении многовековой истории этой общности людей со-

ставляли ее аксиологический базис, определяя образ жизни казаков. Из 

этого вытекал смысл их жизни, который заключался в служении Ро-
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дине, Богу, казачеству и своему роду, определяя деятельность и поступ-

ки казаков, а также оценку происходящего в казачьей среде. 
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The article analyzes such basic values of the Cossacks as patriotism and Ortho-

doxy. Having conducted a brief excursion into the history of the Cossacks as a 

social community, the authors prove that the patriotism of the Cossacks is based 

on their love for their Homeland, the Cossacks, their own kind and their land. 

The presented material analyzes the structure of the patriotic consciousness of 

the Cossacks, the role of patriotic relations and patriotic activity of the Cossacks 

in the process of strengthening and protecting the Russian statehood. The au-

thors note that the patriotism of the Cossacks was Orthodox in nature and had a 

clear orientation towards the spread of Orthodoxy and the support of the 

Church. This was manifested in the Cossacks' adherence to the evangelical 

commandments of the warriors of God and other Orthodox traditions. 
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СЕМИО-ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ ФИКЦИИ И ПРОБЛЕМА 

ЗАВЫШЕННОЙ ВАЛИДНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

ДИСКУРСАХ РЕЛИГИОЗНЫХ СУБКУЛЬТУР 

В.Ю. Лебедев*, А.М. Прилуцкий** 

*ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

**ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена», г. Санкт-Петербург 
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В статье рассматриваюся стратегии использования семиотиче-

ских приемов для целенаправленного формирования представлений о 

значимости (ценности) предметов и явлений, которые в реальности этой 

значимостью не обладают. Данную технологию сегодня активно ис-

пользуют лидеры маргинальных религиозных сообществ и групп как в 

апологетических, так и в пропагандистских целях. Формирование семи-

отических фикций является более сложным процессом, нежели созда-

ние стилизаций и пародий. Проведенное исследование подтвердило те-

зис о том, что основная семиотическая стратегия образования фикций – 

метафоризация, при этом формируются метафоры различных типов. 

Используется референция к семантике армейских структур, силовиков, 

традиционной и канонически безупречной церковности. Аналогичным 

образом создание семиотических фикций используется для рекламы со-

мнительных религиозных учебных заведений, которые таким образом 

формируют ошибочное мнение о своей академической респектабельно-

сти.  
Ключевые слова: семио-герменевтическая фикция, религия, субкульту-

ра, дискурс. 

Под семио-герменевтической фикцией мы будем понимать целе-

направленное формирование при помощи семиотических приемов пред-

ставлений о значимости (ценности) предметов и явлений, которые в ре-

альности этой значимостью не обладают. Образование такого рода фик-

ций в определенной мере неизбежно, так как даже маргинальное сооб-

щество создает собственный «семиотический мир», продуцирует новые 

знаки и наравне с этим совершает присвоение уже используемых в 

культуре [3]. Значимость может иметь чисто социальный, религиозный, 

сотериологический (в рамках религиозного в целом), эстетический ха-

рактер, может соединять разные виды значимости. Создание семио-

герменевтической фикции является созданием особой разновидности 

текста, априорно сложного для того, что можно определить как «про-

фанное восприятие», восприятие реципиентом с недостаточной аппер-
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цепционной базой. Причем эта сложность, зачастую искусственная, не 

является следствием низкой герменевтической грамотности инициато-

ров создания семио-герменевтических фикций, она является способом 

формирования такой герменевтической ситуации, которая обеспечит 

необходимое восприятие фикции: то, что с точки зрения структурной 

семиотики является маркером фиктивности, трансформируется в марке-

ры высокого онтологического и (или) аксиологического статуса. 

Иными словами, реципиенту подобного фиктивного текста пред-

лагается обратить внимание на наличие в нем особых маркеров, како-

выми являются семиотически значимые элементы дискурса, при этом 

структура их семиотического значения может быть достаточно слож-

ной: те смыслы, восприятие и развитие которых обеспечивают функци-

онирование фикции, могут корениться на уровне коннотативного или 

субкатегориального значений. Поэтому необходимы особые подсказки, 

в качестве которых могут выступать императивы, регулирующие систе-

му интерсубъектых отношений, сама нарочитость использования мар-

керов, целенаправленное привлечение к ним внимания, целенаправлен-

ное установление нужных ассоциаций и т. п. Вообще формирование не-

обходимого ассоциативного ряда является важнейшим условием созда-

ния семио-герменевтических фикций. Причем значение ассоциаций не 

исчерпывается областью семантики и герменевтики: они становятся ин-

струментом дискурсивного развития фикции, чем больше необходимых 

ассоциаций способны спровоцировать эти маркеры, тем объемнее ста-

новится формируемое фикцией дискурсивное пространство. Фикция 

прямо или скрыто претендует на социальную (социально-религиозную) 

легализацию – от легализации де-факто до официального признания, 

отраженного в документах. 

От фикций следует отличать пародирование и профанацию [6], 

использующие семиотические элементы для отрицания их ценности и 

значимости, и стилизацию [8], когда подражательная семиотизация ис-

пользуется лишь для придания более яркого и оригинального облика, 

подчеркивающего базовую семантику без каких-либо ее изменений, 

указанная семантика безусловно доминирует, выступая как ядерная. 

Одной из разновидностей семио-герменевтических фикций явля-

ется семиотическая мимикрия, специфику создания и функционирования 

которой мы проанализировали ранее [7]. Однако типология семио-

герменевтических фикций этим не исчерпывается. Контент- и интент-

анализ дискурсов религиозных субкультур позволил авторам данной ста-

тьи сделать вывод о том, что достаточно часто формируются фикции, 

применительно к семантике и прагматике которых функция мимикриро-

вания не является основной. Мимикрия предполагает наличие хорошо 

узнаваемого образца, подражание которому обеспечивается при помощи 

семиотического инструментария. В данном же случае такой образец или 

отсутствует, или же в его качестве выступает некий предельно размытый 
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виртуальный конструкт, апелляция к которому не позволяет формировать 

семиотическую мимикрию: в лучшем случае здесь можно говорить о 

стилизации. То есть фикция без соответствующей референции реализо-

ваться не может, равно как и без создаваемой ею конкуренции, хотя бы 

такая конкуренция и была бы заведомо проигрышной и несерьезной, но 

референция сплошь и рядом оказывается слабой, размытой, неочевидной, 

создаваемой за счет намеков и размытых отсылок. На наш взгляд, разли-

чие прямого подражания-мимикрии и фикции не столько структурное и 

принципиальное, сколько количественное, создаваемое градуальными 

различиями тех или иных семиотических черт и приемов. 

Основная семиотическая стратегия образования фикций – мета-

форизация, конструирование метафор (не компаративных конструкций, 

таковые могут быть извлечены из метафоры в процессе научного анали-

за метафорической фиктивности, когда метафора достраивается до экс-

плицитного сравнения). Референтный объект семиотической фикции 

может быть весьма различным. 

Референция к военным структурам. Классическим примером яв-

ляется Армия спасения с наличием иерархии чинов, военного стиля об-

щения, процессий, напоминающих парад. Сюда же относятся иные ми-

литаризованные группы, например, оранжисты в Ирландии. Случайное 

проникновение указанных элементов фикцию не формирует, ограничи-

ваясь лишь искажением стиля. 

Не менее показательна референция к семиотике и семантике ка-

нонических юрисдикций и стоящей за ними традиции. Так многочис-

ленные юрисдикции «альтернативного православия» и претендующие 

на экклезиальный статус маргинально-оппозиционные мирянские со-

общества, ущербные в плане каноники и крайне малочисленные, охотно 

используют традиционную терминологию канонических юрисдикций, 

которая в их дискурсах семиотизируется, подвергшись денотативному 

расширению. Нами выявлены следующие термины: 

1. «Собор» – используется для обозначения любого собрания, 

встречи, независимо от численности и представительности (вар. 

«собор мирян», «соборное движение», «земский поместный со-

бор», «предсоборное совещание всепоместного собора», «собор 

духовной безопасности», «собор православных священников». 

Особая семиотическая продуктивность данного концепта обу-

словлена как его интертекстуальностью, так и мифологической 

идеологемой о том, что «мировое православие» утратило «со-

борность», которая сохраняется в «альтернативных юрисдикци-

ях»1. 

 
1 Отметим, что «соборность» в этих случаях понимается исключительно как 

аналог «церковной демократии», а не в соответствии с патристической традицией, ко-
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2. «Синодальное совещание» – используется для обозначения фак-

тически любого разговора нескольких клириков. 

3. «Архиерейское совещание» – используется для обозначения «ар-

хиерейских группировок», лоббирующих какие-либо цели. 

4. «Прекращение канонического общения» – используется для обо-

значения выхода в раскол2. 

5. «Синаксис» – используется для обозначения любого собрания 

представителей различных юрисдикций и обществ, на котором 

стороны пытались придти к согласию по каким-либо вопросам. 

6. «Гонения» – пустое рамочное понятие, используемое для обозна-

чения любой критики. 

7. «Временное церковное управление» – используется для придания 

видимости каноничности различным неканоническим органам 

управления, не предусмотренным каноническим правом и соот-

ветствующей традицией. 

8. «Синодальный дом» и «синодальный храм» – используется для 

предания сакрального статуса помещениям – канцелярии и пере-

оборудованному под храм части обыкновенного дома. 

o Референция к семиотике силовых структур близка к первой опи-

санной выше разновидности. Это:  

использование самоназваний («Служба духовной безопасности»), 

использование цеховой символики – указанная структура ис-

пользует визиотип, близкий к классическому «щит и меч», 

использование слов, содержащих семные компоненты, принад-

лежащие и к семантическому полю «противостояние, воинственность», 

например, «Студия «Хоругвь». В этом случае актуализируются семы, 

указывающие на генезис хоругви (военный штандарт) и задающие ин-

терпретацию слова в первую очередь как обозначение некоего военного 

атрибута, используемого, соответственно, в некоем силовом противо-

стоянии (отступникам, еретикам, бежавшим женам, экуменистам и 

т. д.), 

создание комплексной стилистики, сочетающей вербальные и 

невербальные компоненты, имитирующей не просто экспансивное про-

 

 
торая понимала соборность как проявление вселенского характера Церкви, но не как 

особый способ принятия церковно-административных решений. 
2 В неканоническом православии наблюдается значительная межюрисдикци-

онная миграция клириков, обусловленная частотным непризнанием налагаемых нака-

заний. В ответ на запрет в служении или лишение сана обычно следует гневные обви-

нения в различных ересях, узурпации власти, после чего следует «прекращение обще-

ния» и переход в иную подобную неканоническую юрисдикцию. Известны клирики, 

сменившие за несколько лет 4-5 подобных «юрисдикций», на церковном просторечии 

их называют «колобками». 
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тивостояние, но и наличие неких реальных ресурсов, способных такое 

противостояние обеспечить. 

В сфере религиозного образования ситуация ощутимо меняется 

на протяжении последних десятилетий. Культивирование невежества 

(показательный пример: проповедник К. в частной беседе заявлял, что 

никакие богословские курсы не нужны, достаточно Библии и Духа Свя-

того) приносит немногочисленные и сомнительные по качеству резуль-

таты, а в ситуации неизбежной конкуренции с учебными заведениями 

разных конфессий, имеющих обычно еще и разные уровни, снижает 

конкурентные возможности и портит имидж [5]. 

Поэтому учебные институции, восходящие зачастую к разного 

рода кратким богословским курсам, ликвидировавшим безграмотность, 

получают названия, заимствованные из семиотических полей названий, 

приватизированных историческими конфессиями – академии, семина-

рии (обычно без учета того, что классическая семинария – заведение с 

рядом специфических черт), институты, академии, университеты. Могут 

предлагаться и «престижные» формы обучения, от лекций до каких-

нибудь вебинаров и иных элементов инновационных технологий. При 

этом состав предметов, уровень учебной литературы и качество препо-

давания, равно как и число учащихся и преподавательский состав, могут 

решительно не соответствовать названиям-эмблемам, выполняющим 

проспективную функцию, формирующим у реципиента некорректные 

завышенные ожидания.  

Создание семиотической фикции в данном случае диктуется 

конъюнктурой: вместо того чтобы развивать духовное учебное заведе-

ние в соответствии с действующими стандартами и получать государ-

ственную аккредитацию, оказывается достаточным ограничиться декла-

ративным использованием классических названий типа «семинария», 

«институт», «академия», титулатур «ректор», «проректор», «профес-

сор», а выпускникам присваивать различные «степени» и «квалифика-

ции», не обращая внимания на их реальный академический уровень и 

даже банальную грамотность. Однако активное создание семиотических 

фикций в сфере духовного образования порождает аналогичные фикции 

в области как теологии, так и собственно религиозной деятельности: не 

способные к научно-богословским исследованиям выпускники подоб-

ных заведений стараются семиотизировать собственный интеллектуаль-

ный продукт в качестве «теологического», насыщая дискурс семиотиче-

скими маркерами теологии и науки вообще.  

Здесь мы видим любопытную закономерность: фиктивные и де-

фективные экклесиальные сообщества обладают некоторой способно-

стью экстенсивного развития благодаря постоянному продуцированию 

дискурсивной среды, образуемой семиотическими фикциями. В связи с 

этим уход в виртуальный мир Интернета становится для них способом 

отсрочить иллокутивное самоубийство, которое последует за фактом 
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признания собственного маргинально-сектантского характера. Создать 

видимость церковности и каноничности в виртуальном мире может да-

же одиозная раскольническая и сектантская структура. 

Значительную роль создание семиотических фикций играет в се-

миосфере мирянских объединений, действующих в каноническом про-

странстве РПЦ без благословения ее иерархов, фактически неканониче-

ски. Подобные сообщества часто являются театром одного актера, 

находящегося во власти сверхценной (и даже бредовой) идеи, в силу 

чего они не имеют каких-либо шансов превратиться в массовые движе-

ния. Отсутствие внятного канонического статуса вкупе с малочисленно-

стью последователей существенно влияет на идеодискурс: создание се-

миотических фикций в этих условиях становится если не единственным, 

то основным инструментом информационных компаний. 

Значимость вестиментарного кода велика и в контексте социаль-

ной жизни в целом, и в семиосфере собственно религиозной. Известны 

случаи, когда миряне выдавали себя за священников, получая плату за 

«службы», отправляемые в деревнях. Проблема таких псевдоклириков 

была актуальна в послевоенный период [1]. В настоящее время ситуа-

ция изменилась мало: для многих наличие элементов литургического 

облачения или сословной одежды полностью удостоверяет принадлеж-

ность носителя к духовному званию. Часто используются те элементы 

одежды, которые могут надевать алтарники, чтецы и т. п., не принадле-

жащие к иерархическому священству. Благодаря такому отбору не про-

исходит откровенной подмены, способной как раз подорвать доверие 

(как если бы человек надел епитрахиль, фелонь или митру). Но даже 

подрясники, рясы и камилавки успешно создают ощущение некоего 

особого, повышенного статуса человека. Иногда используются ворот-

ники-колоратки западного образца, в этом случае используется эффект 

несимметричной проекции подобных знаковых систем: в католицизме 

право ношения колоратки (исторически это элемент сутаны) появляется 

с момента торжественного облачения в сутану. Православный литурги-

ческий семиозис не содержит подобных правил, что можно интерпрети-

ровать двояко: как невозможность использования и как широкую нере-

гламентированную возможность, не нарушающую предписаний из-за 

отсутствия таковых. Поэтому колоратку порой надевают даже те, кто 

получил благословение на алтарничество. 

Сказанное относится и к монашескому облачению, подчас обре-

тающему странные, необычные формы. Наличие такой одежды часто 

уменьшает желание выяснить, есть ли канонически валидные подтвер-

ждения пострига, кто именно и при каких обстоятельствах его совершал 

и т. д. Существование своеобразного социального квазиинститута тай-

ного монашества, разных форм монашества в миру (а также вариатив-

ных и менее привычных для нас правил вхождения в монашеский чин у 

старообрядцев) позволяет повысить кредит доверия еще больше. До не-
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давнего времени люди, стоявшие в коридорах Московского метрополи-

тена в подрясниках, вполне успешно собирали пожертвования «на хра-

мы и монастыри», так что даже разъяснения касательно того, что лица, 

относящиеся к РПЦ МП в принципе не занимаются такими сборами, 

убеждало меньше, чем сам вид человека в подряснике, принявшего к 

тому же характерно «смиренно-согбенную» позу, соединяя таким обра-

зом вестиментику и семиотику позы. 

Наконец, авторам известен случай, когда студентка одного из 

ВУЗов ходила по городу в черном одеянии, напоминавшем монашеское. 

Цель этого осталась до конца неясной, но и конфликтов с окружающи-

ми у этой «монахини» тоже не произошло. 

Отметим в качестве примера, что некие аналоги рясы и наперс-

ного креста использует и скандально известный пятидесятнический 

епископ Альберт Раткин, изгнанный из РОСХВЕ за неэтичное поведе-

ние. Кроме того, общее собрание РОСХВЕ с недавних пор стало имено-

ваться собором, обсуждался вопрос о переименовании должности руко-

водителя союза в «архиепископа». 

На вербальном уровне используются семиотические штампы 

принадлежности к «истинному православию»: церковнославянизмы, 

замена ими слов и словосочетаний в обыденной речи (с очень частыми 

ошибками, выдающими незнание языка и напоминающих сценку из из-

вестного фильма – «паки и паки»), демонстративное оканье, подчас не 

соответствующее фонетическим условиям, определяющим возможность 

этого звукового феномена. Характерны разного рода «обличения»: ко-

гда дать полноценный ответ оказывается невозможно, такого рода «пра-

ведный гнев» маркирует переход к агрессивно-оборонительному пове-

дению. Такое «духовное» поведение из-за своей неорганичности может 

становиться откровенно карикатурным, поскольку из-за недостатка 

опыта отсутствует чувство меры, предохраняющее от невольного 

шаржирования. В результате «обличение» превращается в пустое ра-

мочное понятие, которое в общих чертах может обозначать как любую 

критику, так и проявления вербальной агрессии, которая, в свою оче-

редь, объясняется «праведным гневом». Часто поведение подобных 

«обличителей» копирует поведение типичных гопников, целенаправ-

ленно провоцирующих случайных прохожих на конфликт. 

Часто мирянские сообщества неканонического типа, организуе-

мые по принципу сектантской стратификации (во главе с харизматич-

ным лидером и со стратифицированной периферией), используют се-

мио-герменевтические фикции последовательно и целенаправленно не 

только для формирования собственного идеодискурса, но и в целях апо-

логетики. Эксплуатируя сохраняющееся в обществе (хотя и в значи-

тельной степени подорванное различными информационными сканда-

лами) доверие к канонической церкви, лидеры подобных мирянских не-

канонических сообществ зачастую копируют различные нормы церков-
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ного делового этикета, употребление лексических средств, маркирован-

ных в качестве церковной лексики, все то, что с некоторой долей услов-

ности можно определить как функциональный подстиль церковного де-

лопроизводства. Канцелярии подобных обществ, стилистически копи-

руя работу епархиальных канцелярий, производят и распространяют 

многочисленные послания и циркуляры, зачастую представляющие со-

бой многостраничные документы, насыщенные цитатами из Писания, 

Отцов Церкви и Канонических правил, но тем не менее представляю-

щие собой образец патологической речи.  

Часто приемы семио-герменевтической мимикрии используются 

в эмблематике подобных сообществ. В качестве маркеров церковности 

и наличия канонического статуса используется: 

- различная символика, связанная с крестом, 

- шрифт, имитирующий церковнославянский полуустав, 

- изобразительные знаки, семиотически маркирующие изобрази-

тельный дискурс эмблемы как связанный с семиотической темой «рус-

скости» – это могут быть стилизованные изображения меча, шлема, щи-

та и т. д. 

Последний ряд маркеров, не являющихся непосредственно эле-

ментами традиционного церковного семиозиса и, более того, активно 

используемых славянскими неоязычниками, ориентирован на аудито-

рию, для которой религия является преимущественно частью этниче-

ской культуры.  

Не менее тщательно прорабатывается видеоряд рекламных и 

пропагандистских материалов: так, бородатый мужчина в подряснике и 

скуфье, пафосно рассуждающий на фоне церковного пейзажа, будет в 

большинстве случаев воспринят как авторитетный в духовных вопросах 

священнослужитель. Не случайно в зрительских комментариях подоб-

ные лица часто именуются «отцы», «отец», тогда как в православной 

традиции такое обращение применяется исключительно по отношению 

к священнослужителям (факультативное обращение «отец» к иподиако-

нам не сложилось в церковную традицию).  

Особенно последовательно перечисленные фикции используются 

для дискредитации противоэпидемических мероприятий, как относящих-

ся к повседневному быту (использование масок), так и касающихся цер-

ковных практик [4] (прежде всего дезинфекция лжицы). Здесь, как мы 

видим, реализуется особая пропагандистская стратегия, в общих чертах 

напоминающая механизмы имиджевой рекламы. Используется накопив-

шаяся в обществе усталость, вызванная данными мероприятиями, недо-

вольство, вызванное различными стеснениями и неудобствами, равно как 

литургический консерватизм части верующих, склонных видеть в любых 

изменениях формы если не откровенное богоотступничество, то, как ми-

нимум, маловерие [2]. Паразитируя на стихийном недовольстве, подоб-

ные «обличители» не только таким образом способствуют росту соб-
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ственного рейтинга, но порождают очередную фикцию, согласно которой 

«истинная» или «глубинная» церковь – против. Подрясники и камилавки 

в данном случае оказываются весьма востребованными.  

Наконец, следует отметить обращение к терминам, не свойствен-

ным теологической (или квазитеологической) традиции: так, для 

неопротестантов такими терминами являются «таинство», «действи-

тельность таинства» (например, обсуждался вопрос о том, будет ли та-

инство действительно, если во время Хлебопреломления хлеб не лома-

ют, а режут ножом), «исповедь» (обычно без развернутого пояснения, 

что это не аналог исповеди в православном или католическом понима-

нии) и т. п. Это эквивалентно помещению над входом в молитвенные 

здания неких изображений, напоминающих иконы, внутри – крестов и 

т. п. Менее частотны, но периодически происходят прецеденты исполь-

зования семиотических фикций в качестве поводов для скандала. Авто-

рам известен случай, когда размещенный на стене в кабинете пастора 

кем-то подаренный календарь с репродукциями православных икон вы-

звал обвинение в идолопоклонстве и скандал, который в итоге расколол 

общину. Близким с точки зрения семиотики является навязчивое выис-

кивание изображения креста в орнаментике и швах между напольными 

плитками в храмах и иных церковных помещениях, дающее основание 

отдельным религиозным маргиналам из числа т. н. «ревнителей право-

славия» для курьезных обвинений духовенства в «крестопопирании» и 

«иконоборчестве». Борец же с подобными фикциями благодаря этому 

может легко и незатратно обрести репутацию борца за чистоту веры. 

Это доказывает, что подобные семио-герменевтические фикции в 

рамках заданной семиосферы оказываются исключительно продуктив-

ными в плане формирования смыслов при задействовании необходимо-

го герменевтического механизма. Вероятно, в плане семиодинамики мы 

имеем дело с явлением, подобным формированию пустого рамочного 

понятия, например, как представитель альтернативной лингвистики 

В.А.Чудинов [9; 10] наделяет необходимым ему смыслом случайные 

пятна и царапины на поверхности различных предметов.  

В чисто семиотическом порядке описанное явление является ва-

риантом семиоднамики, в социальном – стремление создать мнимый 

социальный статус (на базе эксклюзивного семиогерменевтического 

статуса) и связанный с ним престиж, используя возможности операцио-

нальности знака. 
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This article discusses strategies for using semiotic methods for the purposeful 

formation of ideas about the significance (value) of objects and phenomena 

that in reality do not have this significance. This technology is actively used 

today by the leaders of marginal religious communities and groups, both for 

apologetic and propaganda purposes. The formation of semiotic fictions is a 

more complex process than the creation of stylizations and parodies. The con-

ducted research has confirmed the thesis that the main semiotic strategy for 

the formation of fictions is metaphorization, while metaphors of various types 

are formed. Reference is made to the semantics of army structures, security 

forces, traditional and canonically impeccable church life. Likewise, the crea-

tion of semiotic fictions is used to advertise questionable religious institutions, 

which in this way form a misconception about their academic respectability. 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. 

Н.Э. Баумана» (Калужский филиал), г. Калуга 

Урбанизация – постоянный спутник исторического процесса. Человечество 

шло от отдельных городов (Античности-Средневековья) к их системе (в 

Новое время), жесткой дифференциации как внутри страны, так и на меж-

дународной арене. Особая борьба была за неофициальное звание «мирового 

города», столицы экономической, политической, культурной жизни. При-

чем урбанизация как «рост городов» не противоречит становлению их меж-

дународной, глобальной системы. Данные процессы дополняют друг друга, 

показывают социальную динамику на современном этапе. 

Ключевые слова: урбанизация, городская культура, рурализация. 

Города – неотъемлемая часть человеческой цивилизации, сопро-

вождавшая ее на протяжении тысячелетий. Вокруг городских поселений 

возникали первые очаги культуры, они становились центрами госу-

дарств, выдерживали вражеские нашествия или сами выступали, явля-

ясь столицами империй, источниками («двигателями») экспансионист-

ских устремлений в отношении соседей. Мемфис и Фивы (где за 5 ты-

сяч лет до н. э. уже появилась письменность), Вавилон (где около 

1700 г. до н.э. царем Хаммурапи составлен первый из зафиксированных 

сводов законов), Афины (первая сильная рабовладельческая полисная 

демократия) и Рим (город, вокруг которого сформировалось могуще-

ственное государство-империя, переставшее существовать только в 

V в.) известны с древних времен. Ныне города занимают значительную 

часть суши на территории Земли («захватывая» на базе современных 

технологий и акватории, обещая в дальнейшем «переселиться» и в вод-

ные глубины), они активно «наступают» на сельскую местность, заби-

рают ее пространство. Выступают символами государств, их действий 

на международной арене (неслучайно говорят, например, о политике 

Лондона, а не Великобритании; Москвы, а не России и т. д.). В ХХ в. 

возникают особые города – мегаполисы, где проживают от 20 до 30 

миллионов жителей (Большой Токио, Мумбаи, Шанхай, Джакарта, 

Бангкок, Пекин), чего ранее никогда не было на Земле. Перспективы 

становления городов тоже впечатляют. В начале XXI столетия из 6 млрд 

населения Земли половина проживала в городах (а 650 млн из них, или 

10 % мирового населения, – в мегаполисах). В 2007 г. по количеству 

населения городские жители превзошли сельских. Процесс продолжит-
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ся. По данным комиссии ООН по народонаселению, к 2030 г. из 8,2 млрд 

землян 5 млрд будет проживать в городах, 3,2 млрд – в сельских населен-

ных пунктах [10, с. 8]. Самые же крупные города по этому прогнозу, пе-

реместятся из Европы в Азию. Уже на начало XXI в. в КНР более 100 го-

родов имели по 1 млн жителей [10, с. 9]. Тем самым из эволюции городов 

от древности к современности можно сделать вывод, что их развитие (не-

смотря на свойственные ему противоречия) не стоит на месте.  

В ХХ в. стало ясно, что растет не только количество, но и каче-

ство городов. Во-первых, возникают города, насчитывающие миллионы 

жителей, чего не было до ХХ в., которые успешно уживаются друг с 

другом. Во-вторых, здесь появляются новые технические изобретения, 

новинки: первый автомобиль, самолет, высотные здания (т. н. «небо-

скребы»), имеющие 100 и более этажей; основы человеческой культуры 

– письменность, законы; а также управленческие структуры, армия и 

т. д. В-третьих, центры городской цивилизации не статичны, переме-

щаются из одного региона в другой: из Европы – в Северную Америку, 

оттуда (видимо) – в Азию (учитывая ускоряющуюся динамику тамош-

них городов). В-четвертых, в условиях глобализации усиливается диф-

ференциация городов как на государственном, так и на международном 

уровнях. Государства всячески поощряют подобную динамику, выделяя 

отдельные города из их общей массы различными способами: от выдачи 

почетных званий до адресного финансирования отдельных проектов 

развития таких поселений (научных, культурных, экономических).   

Распространенность городов порождает необходимость их си-

стемного, междисциплинарного анализа, ибо рассмотреть комплексно 

эволюцию, современную динамику, перспективы становления данного 

объекта одной науке явно не под силу. Проявляют интерес к теме и фи-

лософы как минимум с XIX столетия [9]. Хотя сквозь призму городской 

цивилизации видели прошлое уже античный мыслитель Тит Ливий, со-

здавший «Историю Рима от основания Города» (написанного с большой 

буквы) и христианский теолог Августин Блаженный, наблюдавший в 

историческом процессе борьбу двух Градов – Земного (греховного) и 

Божьего (идеального). Ныне закономерным кажется, что к городам и их 

познанию обращаются философы. Появляются важные в методологиче-

ском отношении работы и категория «философия города» [8]. Философы 

стремятся осмыслить город как некий специфический «феномен» с раз-

личных аспектов: от архитектурных до аксиологических [18, с. 25–30]. 

В отношении качественных характеристик современных городов 

выделяются следующие концепции. Согласно одной из них, имеет ме-

сто «урбанизация» (от лат. слова «Urbs» − «город»). Термин предложен 

в 30-е гг. ХХ в. Л. Виртом и тогда означал фиксацию отличий сельского 

населения от городского, наличия у последнего особой культуры [6]. 

Затем содержание понятия изменялось. В СССР им называли «процесс 

повышения роли городов в развитии общества» [15, с. 1398]. Однако 
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такой подход давал слишком общую дефиницию, лишь констатировал 

существующую тенденцию увеличения значения городов в истории. В 

процессе конкретизации определения уже российские ученые отнесли 

сюда иной фактор – «концентрацию населения в городах» – в качестве 

базовой формы проявления урбанизации. Так, Е. Сигарева считает, что 

урбанизация − «исторический процесс повышения роли городов в раз-

витии общества, который охватывает изменения в размещении произво-

дительных сил, прежде всего в расселении населения, его социально-

профессиональной, демографической структуре, образе жизни и т. д.» 

[16, с. 685]. Однако простая «концентрация» тоже не исчерпывает 

сложности феномена. Проживая в городах, люди становятся (благодаря 

воздействию множества факторов) качественно другими, чем сельские 

жители. Подобную суть урбанизации наиболее точно выразил 

Н. Баранский: «сложный и многосторонний географический, социаль-

ный, экономический и демографический процесс, стимулирующий про-

грессирование городского населения» [2, с. 15]. 

В итоге урбанизация представляется ученым сложным каче-

ственным процессом, включающим рост количества городов и прожи-

вающего здесь населения, его концентрацию в данных местах и посту-

пательное развитие, приводящее к особым культурным отличиям (и 

превосходству) горожан над селянами. 

Существует и другая концепция. Она исходит не из увеличения 

числа городов и количества горожан как базовых факторов, а из дина-

мики эволюции городов. Здесь прослеживаются следующие стадии. Ис-

ходная – отдельные города в окружении сельских поселений (антич-

ность, средневековье). Следующая – количественный рост городов, 

произошедший со второй половины XIX – начала XX вв. в Европе и 

мире. Нынешняя – формирование некоей системы городов, имеющей 

собственную дифференциацию, особую динамику и перспективы ста-

новления. Некоторые специалисты называют ее «городской цивилиза-

цией», другие – «урбанистической цивилизацией», под которой понима-

ется «особая система городов мира, где каждый из них зависит от дру-

гого, играет особую роль, имеет сходные тенденции развития, порожда-

емые ими проблемы» [10, с. 11]. Последняя – противоположность урба-

низации как процессу исключительно увеличения числа городов, имев-

шего место ранее. На наш взгляд, дело не в терминологическом обозна-

чении. Ныне города действительно вышли на качественно новый уро-

вень своего становления, не достигавшийся никогда ранее. 

В целом, по нашему мнению, понятия «урбанизация» и «урбани-

стическая (городская) цивилизация» не противоречат друг другу. Урба-

нистическая цивилизация − одна из форм проявления процесса урбани-

зации, реализующаяся в современном глобализированном мире и име-

ющая предпосылки в прошлом. 
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В начале XXI в. можно выделить следующие тенденции урбани-

зации: 

1. Дифференциация городов внутри одного государства. Задается 

разными способами: а) присваивание им почетных званий за военные 

или иные заслуги, награждение государственными наградами; б) прове-

дение соревнований на звание «лучшего» среди иных аналогичных ти-

пов поселений. Так, в нашей стране имеет место ежегодный всероссий-

ский конкурс «Самое благоустроенное городское/сельское поселение 

России». В 2015 г. первое место в нем занял Краснодар, второе подели-

ли Ульяновск и Барнаул, третье – Калуга и Тула.  

2. Город – «лицо страны» не только в политическом (олицетворя-

емом столицей), но и культурном отношении. По городам, качеству 

жизни в них собственное население, а особенно иностранцы судят о 

благополучии/упадке государства. Хотя такое впечатление часто бывает 

обманчивым (в глаза наблюдателю бросаются внешние поверхностные 

признаки), но подобная шкала оценок (благодаря урбанизации) суще-

ствует не только в наши дни, но и была в прошлом. Например, в сере-

дине II в. во времена императора Антонина Пия один из его современ-

ников писал: «Города империи сияют красотой и привлекательностью, 

вся страна украшена, как сад» (цит. по: [5, с. 16]). Дальнейшее хорошо 

известно – не прошло и трех столетий после указанных слов, как Рим-

ское государство превратилось в руины, а его города (особенно на Запа-

де) уничтожены варварскими нашествиями. Вместе с тем города – 

определенная лакмусовая бумага, показывающая уровень успешно-

сти/слабости государства. 

3. Города – вторичные носители социальных трансформаций (по 

сравнению с транснациональными корпорациями (ТНК)). Если в Ан-

тичности, Средневековье, Новое время здесь концентрировались пере-

довые технологии, опытно-конструкторские разработки (ОКР), финан-

совые средства и т. д., то в условиях глобализации подобная роль пере-

ходит к транснациональным структурам. Это следствие не только ново-

го уровня становления экономики постиндустриального типа, но и раз-

вития современных средств связи, коммуникации. Как указывает 

Р. Райк, «американский инженер-программист, связанный компьютера-

ми и факсами с мировой сетью, зависит в большей мере от инженеров в 

Куала-Лумпур, от производителей на Тайване, от банкиров в Токио и 

Бонне, от специалистов по … маркетингу в Париже и Милане, нежели 

от обычных работников, занятых на заводе в том же городе» (цит. по: 

[13, с. 43]). «Сетевой» характер нынешнего производства предполагает 

нахождение некоторых его «ячеек» в городах, но не делает это обяза-

тельным условием становления экономических систем. Наоборот, неко-

торые центры создания «интеллектуальных технологий» (Силиконовая 

долина в США, Сколково в РФ) намеренно выносятся за пределы горо-
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дов. Отсюда последние постепенно теряют роль ведущей силы социаль-

ных преобразований, которой обладали ранее. 

4. Нынешние города (как ни покажется странным) в условиях 

глобализации более зависимы от географии, чем раньше. Города Севе-

ра, как правило, были более индустриально развиты, чем на Юге, а по-

тому в нынешних экономических условиях превосходят конкурентов. 

Такую проблему можно наблюдать в Италии, где Милан выступает 

полной противоположностью Палермо, иным городам Сицилии, где до-

минирует аграрное производство (вино, фрукты, овощи и т. д.). Обстоя-

тельство влияет на социальную динамику. Возникают организации с 

симптоматическими названиями (например, «Лига Севера»), требующие 

раздела Италии по линии «Север-Юг», чтобы «не кормить» последний, 

его города. Подобная линия разлома обнаруживается в Испании, где к 

экономическому и политическому «сепаратизму» тяготеет Каталония, 

проведшая в 2014 г. референдум о независимости от центральных вла-

стей (объявленный последними нелегитимным). Источником центро-

бежных тенденций здесь становится столица провинции – Барселона. 

Отсюда противоречия по линии «Север-Юг», важным элементом кото-

рых выступают города, способные привести к деструкции как суще-

ствующие ныне государства, так и их союзы. 

5. В современных (даже внешне благополучных городах, подоб-

ных Парижу и Лондону, не говоря о Бразилиа, Сан-Паулу, находящихся в 

развивающихся странах) сохраняются острейшие противоречия по линии 

«город-пригород». В последнем живут, как правило, люди с маленьким 

достатком, не владеющие в достаточной степени местным языком, часто 

– мигранты, которые не в состоянии инкорпорироваться в доминирую-

щую культуру. Они чувствуют себя маргиналами, «лишними» людьми, 

склоняются либо к участию в криминальных группах (Южная Америка), 

либо принимают радикальные версии ислама (уходя в ИГ и им подобные 

организации), либо совершают террористические акты в стране прожива-

ния, либо участвуют в «бессмысленных и беспощадных» (говоря словами 

А.С. Пушкина) городских бунтах (Европа). Эти выступления, прошедшие 

в Париже в 2005 г. (когда молодежь-мигранты из пригородов несколько 

месяцев жгли по ночам автомобили в центре столицы Франции), Лондоне 

в августе 2011 г., многое говорят о тенденциях современной урбаниза-

ции. Во-первых, ни культурно, ни в иных формах мигранты не могут 

адаптироваться к местным условиям, что ведет их к деструкции нынеш-

него социального порядка. Во-вторых, их протест (пока!) является хао-

тичным, нескоординированным, лишенным политических целей, а пото-

му бессмысленным и легко подавляемым властями, опирающимися на 

соответствующие институты. Однако беспощадность подобных акций 

(погромы магазинов, уничтожение автомобилей богатых людей, нена-

висть к ним вкупе с появлением в европейских столицах исламских 

анклавов) говорят о том, что в дальнейшем (учитывая поток мигрантов в 
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ЕС из Ближнего Востока и Северной Африки в 2015 г.) урбанизацию в ее 

западном варианте ждут тяжелые времена. 

Указанные тенденции нынешней урбанизации не существуют в 

чистом виде. Они неизбежно будут переплетаться, синтезироваться, что 

породит новые проблемы, которые придется решать не одному государ-

ству (США, РФ) или их союзам (подобным ЕС, Западу), а человечеству 

в целом. Тем самым урбанизация постепенно становится в условиях 

глобализации очередной глобальной проблемой наряду с экологиче-

ской, предотвращением ядерной войны, справедливым распределением 

природных ресурсов на планете и др.   

Для познания урбанизации важно иметь представление об этапах 

ее эволюции. Ее можно изучать на эмпирическом и теоретическом 

уровнях. В первом случае существует ряд подходов, прежде всего хро-

нологический. В каждой стране исторической наукой зафиксированы 

даты основания того или иного города. Исходя из этого факта, можно 

строить понимание генезиса урбанизации. Так, Для Киевской Руси из-

вестны следующие годы основания городов (последние даются в алфа-

витном порядке): Белгород (980), Белоозеро (862), Брянск (985), Васи-

лёв (988), Вышгород (946), Вручий (977),  Изборск (862), Искоростень 

(946), Киев (дата основания - примерно 482), Ладога (862), Любеч (882), 

Муром (862), Новгород (летописная дата основания 862 г.), Перемышль 

(981), Переяславль (907), Полоцк (862), Псков (903), Родня (980), Ростов 

(862), Смоленск (около 863), Туров (980) , Червень (981), Чернигов 

(907). Далее, зная даты, целесообразно либо сделать исторический срез, 

объединив города в один период (например, М.Н. Тихомиров назвал ра-

боту «Древнерусские города» [17, с. 13]), а можно и не делать этого: по-

знавать эволюцию городов исходя из времени их появления, размещая в 

хронологическом порядке. При таком взгляде сложно сделать глубокие 

теоретические обобщения, но получить представления о процессе в ка-

кой-либо стране или мире в целом – можно.  

Другой подход на эмпирическом уровне познания – страноведче-

ски-континентальный. Эволюцию городов можно рассматривать и под 

иным ракурсом. Выявлять становление городских поселений на отдель-

ном континенте и (или) в государстве. Рассуждать, как возникали горо-

да в Европе, Северной Америке или России, Китае, Корее и т. д. Здесь 

целесообразно использовать как историко-хронологический, так и иные 

критерии анализа (например, изучать становление исключительно тех 

городов на Североамериканском континенте, которые сегодня насчиты-

вают более 1 млн жителей). Можно комбинировать указанные подходы. 

Как поясняют избранный критерий классификации объектов 

М. Каттанео и Ж. Трифони, для описания «самых больших городов ми-

ра» они «выбрали 60 городов, которые представляют все континенты» 

[10, с. 11]. Такой подход продуктивен, когда требуется добыть стати-

стическую, эмпирическую информацию о становлении городов, однако 
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он малоэффективен, когда речь идет о выявлении здесь определенных 

закономерностей, воспроизводящихся структурных компонентов.  

Теоретический уровень исследования генезиса городов более ин-

тересен для ученого, чем эмпирический. Основной подход здесь – гло-

бально-хронологический. За основу берется значительный историче-

ский отрезок, в котором вычленяются особенности специфического 

объекта – развития городов. Так, в исторической науке прошлое с XV–

XVI вв. делится на три периода: Античность − Средние века − Новое 

время. Хотя подобная схема часто критиковалась за линейность, евро-

поцентризм и прочие недостатки (О. Шпенглер, А. Тойнби, 

Н. Трубецкой, П. Сорокин и др.), никто не запрещает использовать ее 

для познания эволюции городов с теоретических позиций. При таком 

подходе выделяются: античный город; средневековый город; города 

Нового времени; город ХХ в. Ряд (во избежание критики) можно допол-

нить и стадией становления городов Древнего Востока (с которой начи-

нается подобная периодизация). Позитив подобной концепции состоит в 

том, что каждую стадию целесообразно рассмотреть как абстрактный 

этап процесса (с выделением его элементов на теоретическом уровне – 

структур, доминирующих факторов и т. п.) и как конкретный (напри-

мер, сопоставляя Афины и Рим как классические образцы античных го-

родов). Есть здесь и недостатки: слишком обширные исторические пе-

риоды оставляют мало места описанию конкретных городов, такое ис-

следование (даже если проводится) становится «вторичным» по отно-

шению к теоретическому анализу.  

Более предпочтительным на теоретическом уровне анализа вы-

глядит изучение эволюции городов на базе понятия «идеальный тип» 

М. Вебера, посвятившего данной теме отдельную работу [4]. Это ум-

ственные (умозрительные) конструкции, полученные путем искус-

ственного выделения определенных элементов действительности и аб-

страгирования от ее иных (эмпирических) составляющих. Так, по мне-

нию Вебера, возникают категории «капитализм», «христианство», «ре-

месло», «город». Последний формируется благодаря взаимодействию 

следующих факторов: рынка, крепости, автономной корпорации управ-

ленцев. Однако, как верно указывает исследователь творчества Вебера 

А.И. Неусыхин, происхождение города у немецкого социолога мыслит-

ся «не в виде постепенного развития всех этих признаков из какого-

либо одного начала, а в виде ряда сложных, перекрещивающихся про-

цессов – социально-экономических и военно-политических» [12, с. 683].  

Исходя из подобной методологии, Вебер выделяет ряд сменяю-

щих друг друга видов города: западный, азиатский, восточный, антич-

ный, средневековый; «город в период господства родовой знати в сред-

ние века и в древности» [4]. Пытается выявить отличия (с помощью 

конструкции идеальных типов) данных видов поселений, а также их 

сходные черты. Например, сопоставляя восточный и западный города, 
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Вебер констатировал: «Полную противоположность азиатскому городу 

являет … средневековый город Запада, и прежде всего, город к северу 

от Альп, где развитие носит идеально-типический характер во всей его 

чистоте (авт.). Западный город был, подобно азиатскому и восточному 

городу, местонахождением рынка, торговым и ремесленным центром, а 

также крепостью» [4, с. 330]. Метод Вебера, как видно из изложения его 

позиции, дает определенные представления о закономерностях возник-

новения городов, раскрывает участвующие в данном процессе повторя-

ющиеся факторы. На данной основе можно выявить сходные черты 

между такими его идеальными типами, как западный, азиатский, во-

сточный. Интересно понятие «город в период господства родовой знати 

в Средние века и в древности». Оно фактически объединяет (относи-

тельно становления городов) два этапа исторического развития – древ-

ность (Античность) и Средневековье через важнейший фактор – доми-

нирование «родовой знати», получавшей политическую власть по 

наследству или приобретавшей ее силой, распределявшей собствен-

ность, «говорящие орудия» (рабов или крепостных крестьян). Впрочем, 

социолог не отказывается и от периодов, выделенных традиционной ис-

торической наукой (что следует из его классификации этапов становле-

ния городов).  

Показательны и недостатки методологии Вебера применительно 

к генезису городов. Он утверждает, что именно «средневековый город 

Запада, и прежде всего, город к северу от Альп, где развитие носит иде-

ально-типический характер во всей его чистоте» выражает в наиболь-

шей степени сущность западного города как идеального типа. Однако 

Европа (даже средневековая) – значительный по протяженности регион. 

Его нельзя редуцировать к территориям, расположенным «севернее 

Альп». Находившиеся в иных местах города неизбежно имели свою 

специфику, не охваченную Вебером. Далее: насколько указанные Вебе-

ром факторы (рынок, центр ремесла и торговли, крепость) выступают 

главными при генезисе не только восточных и западных, но иных, ска-

жем, азиатских городов? На этот вопрос нет ответа. Наконец, у Вебера 

нет единого критерия классификации городов, что затрудняет рассмот-

рение их становления. В одном списке находятся различные по таксо-

номическим признакам выделения объекты. западный, азиатский, во-

сточный порождены географией; античный, средневековый − одно-

именными периодами исторического процесса; «город в период господ-

ства родовой знати в Средние века и в древности» − социологией (ибо 

выявляется по принципу доминирования определенной социальной 

группы). Такой плюрализм не позволяет создать целостной картины 

становления объекта, не добавляет ей прочности, четкости и желания 

социолога не располагать в иерархической связи формирующие город-

скую среду факторы (рынок, центр ремесла и торговли, крепость). Вме-

сте с тем нельзя отрицать, что метод идеальных типов применим и при 
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исследовании города, его становления как сложного (социокультурно-

экономического) феномена.  

Ясно, что (не забывая анализ становления городов на эмпириче-

ском уровне, без которого у ученых не будет материала для обобщения) 

рассмотрение эволюции урбанизации следует проводить в рамках фило-

софии преимущественно на уровне теории. Однако целесообразно не 

задавать здесь познанию рамки либо внешними факторами (стадиями 

исторического процесса), либо теоретическими конструкциями (даже 

столь эффективными, как метод идеальных типов Вебера). Более про-

дуктивный путь – проследить генезис городов в форме определенных 

воспроизводящихся тенденций. 

1. «Освобождение от стен». Город Античности и Средневековья 

– место, огороженное от внешнего мира деревянным или каменным 

препятствием в виде стены. Эта особенность действительно роднит 

древние Афины, Рим и, скажем, Париж XIV в. Она объяснялась не толь-

ко защитой от внешних врагов, но и необходимостью отделить «свое» 

городское пространство от иного, сельского. Горожане, оказывавшиеся 

в силу обстоятельств за «забором», стремились быстро возвести новый 

и так города разрастались. С XVI−XVII вв. стена утрачивает свое воен-

ное значение. Развитие артиллерии позволяло уничтожать подобные 

препятствия. Кроме чисто военного, в дело вступил демографический 

фактор. Расширявшемуся городскому населению становилось «тесно» 

за подобными искусственными «оградами». Поэтому в XVIII в. в ряде 

европейских стран начинается процесс «декрепостизации» городов. 

Особенно сильно в данный период он затронул Францию. Хотя разо-

брать главную крепость Парижа – Бастилию − королевская власть к 

1789 г. не успела. Задачу реализовал народ, что стало символом Фран-

цузской революции. Следовательно, освобождение городов от стен, за-

щищавших их в период зарождения в Античности и Средневековье, их 

становление в своеобразно «огороженном состоянии» − важная черта 

генезиса урбанизации.  

2. Рост населения городов и его территорий: от полисов к мега-

полисам. Крупные (по протяженности в пространстве и количеству 

населения) города появились, видимо, на Древнем Востоке: Тир, Нине-

вия, Вавилон. Последний был столь огромен, что, как писал Геродот, 

когда персы в 538 г. до н. э. вступили в город, «горожане в центре не 

знали, что враги уже заняли окраины» [7, с. 110]. Однако они выступали 

своеобразными «оазисами» среди сельских населенных пунктов. 

Европейские города, возникшие в Древней Греции, занимали 

площадь в диапазоне 100−200 га. Здесь проживало в среднем 5−10 тыс. 

человек (включая женщин, детей, рабов). Как правило, мужчин, способ-

ных носить оружие, воевать, в таких городах-государствах насчитыва-

лось 1−2 тыс. Однако постоянная угроза и периодические вторжения со 

стороны Персидской державы (особенно частые в V в. до н.э.) заставля-
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ли эллинов объединяться в союзы (ибо несколько тысяч воинов одного-

двух полисов не могли противостоять персидскому войску, в котором 

находились сотни тысяч солдат). В итоге, почти по формуле А. Тойнби 

«вызов–ответ», появляются группировки эллинских городов-государств. 

Во главе них находятся первые в истории мегаполисы – Спарта и Афи-

ны. Существование данных городов-государств «подпитывалось» и 

средствами союзников по антиперсидской коалиции. Затем на длитель-

ный период крупнейшим античным мегаполисом, одновременно горо-

дом-государством-столицей республики/империи становится Рим. Он 

играл доминирующую роль несколько столетий, пока не пал под удара-

ми соседей-варваров в V в. (хотя символизируемая им империя распа-

лась еще в 395 г.). 

Уже в Античности город обретает воспроизводящуюся структу-

ру: центр (где размещаются управленческие службы, памятники, досто-

примечательности) – рыночная площадь (одновременно служившая ме-

стом народных собраний) – расходящиеся отсюда к окраинам улицы – 

стена (отделявшая город от иной территории) – пригороды. Она будет 

существовать в Средние века, и (за исключением стены) сохранится и в 

дальнейшем, когда место рынков займут магазины (гипермаркеты). 

В XIX−XX вв. город окончательно «выходит» из пространства 

стен, его территория и население непрерывно расширяются. В мегапо-

лисах начинают проживать не тысячи, а миллионы людей. Следова-

тельно, возникнув как часть территории с ограниченным населением на 

небольшом пространстве, город, подобно расширяющейся Вселенной, 

увеличивался в процессе человеческой истории до громадных размеров, 

превосходя древние Вавилон, Афины, Рим. Такова другая важная черта 

генезиса урбанизации. 

3. Осознание городов как доминирующей формы проживания 

людей. Сначала в Древней Греции, как и на Востоке, люди вели кочевой 

образ жизни, преимущественно возделывали землю то на одном, то на 

другом участке. Поселения ничем не защищались. Как писал Фукидид, 

«полагая, что они смогут добыть себе пропитание повсюду, люди с лег-

костью покидали насиженные места. Поэтому у них не было городов и 

значительного благосостояния» [19, с. 205–206]. Лишь развитие торгов-

ли привело к значительному росту количества городов, населения в них. 

Активная борьба античных эллинских государств с пиратством, рост 

доходов от морских перевозок товаров позволили строить города на по-

бережье, укреплять их стенами. Древние же города, построенные ранее 

V в до н. э., создавались подальше от морских коммуникаций «для за-

щиты от постоянных грабежей» пиратов, как указывает Фукидид [19, 

с. 208]. Следовательно, становление торговых отношений, укрепление 

государственной власти в полисах позволило в Древней Греции созда-

вать города на любых удобных территориях. Сосредоточение там зна-

чительных масс населения привело к их осознанию себя особой груп-
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пой, имеющей привилегированное положение по отношению к сель-

ским жителям, занимающейся более «благородными» занятиями (тор-

говлей, наукой, искусством, войной, образованием и т. д.). 

Затем римляне считали себя и граждан республики/империи 

«своими» на основании принадлежности к собственному, выросшему из 

города, государству. Проживающий в городах римского государства как 

бы автоматически проживал и в Риме, называемом «вечным городом». 

«Все дороги ведут в Рим» − гласила пословица, обозначая исключи-

тельный характер данного поселения. Отсюда, из подобной психологии, 

проистекало разделение человечества на «высших» и «низших» – рим-

лян и варваров. 

Увидев величие Рима (хотя и накануне его гибели в V в.), пропи-

тавшись его духом, один из первых христианских мыслителей Аврелий 

Августин сделал вывод, что Бог тоже разделил людей по принадлежно-

сти к тем или иным городам, «градам» -- Земному и Божьему. В основе 

каждого – различные виды любви. Земной град порожден «любовью к 

себе, дошедшей до презрения к Богу; небесный – любовью к Богу, до-

шедшей до презрения к себе» [1, с. 703]. 

Показательно, что поводом для столь глубоких рассуждений Ав-

густина послужило вполне «земное» (и обычное в условиях распада им-

перии) событие – разграбление Рима вестготами Алариха в 410 г., в ко-

тором языческая элита обвиняла христиан. Теолог, пытаясь снять с них 

ответственность, разработал концепцию «двух градов» как главной 

формы жизни людей. Даже на небе, в чертогах Бога, все оказывались 

«горожанами». 

В постримский период, в условиях феодализма, вопрос, где жить 

большинству людей – в сельской местности или в городской – опять 

оставался открытым. С одной стороны, несмотря на нашествия варваров 

в Европе, здесь сохранилось еще немало римских городов, появлялись и 

новые (подобные Парижу). С другой стороны, в условиях доминирова-

ния аграрного хозяйства в экономической сфере, частой политической 

раздробленности, разрушительных войн (как гражданских конфликтов – 

противостояния Алой и Белой Роз в Англии 1455–1485 гг., так и внеш-

них нашествий, подобных Столетней войне Франции и Англии 1337–

1453 гг.) преобладание городов, постоянно разрушаемых в ходе боевых 

действий, подвергаемых (из-за скученности жителей) эпидемиям, по-

добным «великой чуме» середины XIV столетия, отсутствия у них соб-

ственных источников продовольственной независимости от феодалов, 

как доминирующего типа поселений часто ставилось под вопрос жиз-

нью. Отсюда справедливо замечание Ж. Ле Гоффа: «десять веков потра-

тил Запад, чтобы сделать выбор: … сельский мир или городской»? [11, 

с. 11]. Десять веков, обозначенных историком, − период с формального 

распада Римской империи (476 г.) и до начала XVI в., когда Европа 

начала постепенно в разных аспектах (от открытия европейцами Нового 
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Света − Индии, Америки, распространения мануфактур до смены пара-

дигм в науке – с геоцентрической на гелиоцентрическую), но зримо пе-

реходить от феодализма к капитализму.  

В рамках данного экономического и социального строя города (и 

по количеству и качественно, ибо возрастает их население) становятся 

главным доминирующим фактором как европейского, так и (ближе к 

ХХ в.) мирового развития. Начинается интересное явление, отмеченное 

классиками мир-системного анализа Ф. Броделем и И. Валлерстайном, 

когда один «мировой город» передает своеобразную «эстафету» гло-

бального лидерства другому. Подобную роль последовательно играли: 

Венеция − в 1480-е гг.; Антверпен – в 1500–1590 гг. (с перерывом в 

1550–1560 гг. – Генуя); 1590–1610 гг. и на следующие 150 лет – Ам-

стердам; с периода 1780–1815 гг. до Мировой войны 1914–1918 гг. – 

Лондон; с 1929 г. и по настоящее время (несмотря на постепенное пере-

мещение глобального лидерства в Азию) − Нью-Йорк [3, с. 26]. (В по-

следнем, кстати, с 1945 г. расположена штаб-квартира ООН, ее предше-

ственница – Лига Наций − находилась в Европе, в Женеве. Такая дина-

мика тоже «символически» и в политическом плане подтверждает тезис 

Броделя−Валлерстайна о «перемещении» городов − мировых центров). 

Возможно, ко второй половине XXI в. мировым городом-лидером будет 

Пекин, Шанхай, иной город из юго-восточной Азии.  

В итоге подобной многовековой универсальной социальной ди-

намики города (несмотря на их внешнее и внутреннее разнообразие) 

стали доминирующим местом бытия (проживания) людей. Такова еще 

одна важная особенность эволюции урбанизации. 

Целесообразно остановиться на вопросе о функциях урбаниза-

ции. Во-первых, универсализующая. Города объединяют на одном про-

странстве очень непохожих по национальному, расовому, имуществен-

ному и т. д. уровню (положению) людей. Во-вторых, культурная. У 

проживающих в городах возникает особая ментальность, мировоззре-

ние. Они на уровне самоидентификации могут четко отличить себя как 

социальную группу от других, «чужих» − селян («деревни»). В-третьих, 

социализационная. Создание из индивида человека, личности в городе 

происходит по иным канонам, технологиям, чем в сельской местности. 

Поскольку социальная динамика в городах выше, требуется значитель-

ный уровень знаний, получаемый через образование, способность к по-

стоянному обновлению ранее полученных навыков, умений, информа-

ции.  Здесь возникает ряд профессиональных ниш (брокер, менеджер, 

переводчик с иностранных языков, военный, пожарный и т. д.), отсут-

ствующих в селе. Существует широкая сфера досуга, включающая теат-

ры, кино, выставки, музеи и т. д., через которую тоже происходит вос-

питание из горожанина особого типа человека. В-четвертых, админи-

стративная. В городах сосредоточены центры управления политической, 

хозяйственной, культурной жизнью регионов. Один из городов любой 
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страны является ее столицей. Последние могут меняться (например, 

главным городом России, дававшим иногда название стране, были 

Москва, Петербург, опять Москва), но данную роль никогда не будет 

играть сельское поселение. В городах аккумулируются финансовые по-

токи, принимаются политические решения, касающиеся развития реги-

она, страны, мира.  

Урбанизация существенно отличается в разные исторические пе-

риоды. Особую специфику и новые черты она приобретает в начале 

XXI в. Сюда относятся: внутригосударственная дифференциация горо-

дов по разным основаниям; персонификация страны в одном из ее горо-

дов; уменьшение их роли как источника социальных трансформаций в 

условиях глобализации; зависимость от географического положения го-

рода в экономически развивающейся или депрессивной зоне стра-

ны/мира (проблема Север–Юг); обострение противоречий по линии 

«город−пригород» и др.  

Урбанизация задает и структуру города. В Антично-

сти−Средневековье она включала следующие элементы: центр (где раз-

мещаются управленческие службы) – рыночная площадь – расходящие-

ся отсюда к окраинам улицы – стена (отделявшая город от иной терри-

тории) – пригороды. В Новое время из этой схемы исчезает стена, поз-

волив городу неограниченно расширяться в пространстве, допустив 

бесконечное увеличение здесь населения (до размеров многомиллион-

ного мегаполиса); место рынка занимают магазины, преемственно со-

хранившие слово «market» («рынок») в названии.   

Урбанизация прошла значительную эволюцию, включавшую ряд 

стадий: а) приобретение, а затем освобождение от стеснявших их разви-

тие защитных сооружений; б) постоянное расширение площади горо-

дов, увеличение их населения (в образно-символической форме этап це-

лесообразно назвать «от полисов к мегаполисам»); в) формирование го-

родов как главной, доминирующей формы бытия (проживания) людей. 

В целом урбанизация показывает, что каждый конкретный город, 

сколь бы он ни был ранее велик, могуществен, известен (подобно древ-

нему Риму), конечен в своем существовании или, как минимум, доми-

нирующем статусе. Он может (подобно Вавилону, Тиру, Ниневии, Пом-

пеям, тысячам иных городов, разделивших их судьбу) даже перестать 

существовать, оставив (или не оставив) потомкам сведения о себе, сво-

ем славном/бесславном прошлом. На подобную эмпирическую особен-

ность социальной динамики обращали внимание не только ученые. 

Р. Киплинг в стихотворении «Города, троны и славы» выделял данную 

закономерность в общем виде: «вновь города из руин возникают на миг, 

на час». В «Отпустительной молитве» поэт говорил уже конкретно о 

Великобритании (Британской империи), олицетворяемой в конце XIX в. 

мировым городом, ее столицей Лондоном: «и наша слава упадет, как 

пали Тир и Ниневия» (цит. по: [14, с. 99, 104]).  
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Однако сами по себе города, их система («городская цивилиза-

ция»), ее становление в будущем – бесконечны. Такова фундаменталь-

ная онтологическая основа урбанизации, обещающая ей перманентное 

развитие, которое надо изучать с позиций теоретического анализа 

(включая философский).  
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ФЕНОМЕН ЗАМЕЩАЮЩЕЙ МИГРАЦИИ КАК 

ДЕТЕРМИНАНТА РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

А.Н. Сетин 
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Рассматривается феномен замещающей миграции, которая воспринима-

ется государством как плацебо. Создается некая иллюзия того, что 

внешние мигранты необходимы лишь, чтобы минимизировать послед-

ствия депопуляционного процесса и оказать позитивное влияние на сфе-

ры жизни общества. При всём этом принимающей стороной, к сожале-

нию, не в полной мере учитываются негативные последствия жизнедея-

тельности мигрантов, которые объединяются в большие социальные 

общности (диаспоры). Наличие значительного количества таких диас-

пор, не желающих встраиваться в культурно-ценностные рамки нашей 

страны, создает угрозы разрушения сложившихся этнических отноше-

ний и дестабилизации России как многонационального государства.  

Ключевые слова: мигрант, замещающая миграция, депопуляционный 

процесс, память, этнос, сетевое общество, иной, другой, чужой, свой.  

В течение последних тридцати лет в России наблюдается депо-

пуляционный процесс, оказывающий негативное воздействие на все 

сферы общественной жизни, на уклад и способ жизнедеятельности рос-

сиян. Государство пытается воздействовать на уровень рождаемости 

путем предоставления семьям социальных гарантий в виде пособий и 

льгот, но данная мера поддержки, к сожалению, не оказывает эффек-

тивного влияния на уровень рождаемости, который мог бы гарантиро-

вать стабильное воспроизводство населения.  

В этих условиях российскому социуму задействовать значитель-

ный потенциал миграции намного легче, чем в короткий промежуток 

времени увеличить рождаемость. Поэтому, опираясь на правовые нор-

мы «Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации до 2025 года»1, Распоряжения от 22 февраля 2019 г. № 265-р, 

государство для минимизации негативных депопуляционных послед-

ствий приглашает трудовых мигрантов из-за рубежа (в основном это 

граждане СНГ) на территорию нашей страны для компенсации есте-

ственной убыли населения. Эта иммиграция, в свою очередь, приносит 

необходимые для государства результаты, которые позитивно сказыва-

 
1 Данная концепция утратила силу 31 октября 2018 г в связи с изданием Указа 

Президента РФ от 31.10. 2018 № 622. 

Вестник Тверского государственного университета. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2022. № 1 (59). С. 129–135 

© Сетин А.Н., 2022 

 



Вестник Тверского государственного университета. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2022. № 1 (59). 

 - 130 - 

ются на возрастной структуре населения (сглаживают демографический 

кризис, увеличивают численность трудовых ресурсов страны).  

Концепция должна была разрешить ряд актуальных проблем, свя-

занных «с эффективным регулированием миграции, снижением социо-

культурных, экономических и политических рисков и прибытием боль-

шого количества мигрантов в Россию» [5], но ввиду нереализации этого 

документа указанные проблемы так и остались неразрешенными и «пере-

кочевали» в другие концепции или проекты федеральных законов2.  

Не владеющие русским языком мигранты, прибывая в РФ из сла-

боразвитых стран с низким уровнем образования, явно не вписываются 

в целевые установки Концепции: «содействовать переселению на по-

стоянное место жительства квалифицированных специалистов, востре-

бованных на российском рынке» [5]. Как следствие, помимо адаптаци-

онных и интеграционных задач, которые необходимо выполнить, на 

плечи государства перекладывается решение дополнительных образова-

тельных и воспитательных задач, так как уровень социальных и профес-

сиональных компетенций, культурные навыки у мигрантов существенно 

отличаются от коренного (местного) населения.  

Чтобы минимизировать проблемы, связанные с депопуляцион-

ным процессом, российское правительство приглашает внешних ми-

грантов для сбалансированного поддержания численности населения 

нашей страны на определенном уровне. Восполнение приезжающими из 

других стран недостающих трудовых ресурсов в связи со старением и 

сокращением населения РФ можно обозначить как замещающую ми-

грацию (replacement migration).  

Ожидаемый эффект от замещающей миграции связан не только с 

решением демографических проблем, а также с оказанием позитивного 

воздействия на устойчивый рост российской экономики. Но получение 

искомого результата существенно тормозится: субъекты миграции, при-

бывающие на территорию РФ, не «оседают» в «депрессивных» регио-

нах, а транзитом, в основном целенаправленно, едут в регионы с более 

высокой привлекательностью. Вероятно, для решения социально-

экономических задач регионов и страны в целом более эффективным 

методом было бы использовать современный экономико-

 
2
 Подготовка проекта нормативного правового акта в сфере миграции на основе 

предложений по реформированию миграционных режимов (перечень поручений Прези-

дента РФ от 6 марта 2020 г. № Пр-469); создание государственной системы планирова-

ния и управления миграционными процессами, обеспечивающей увязку миграционной 

политики с основными направлениями Стратегии пространственного развития РФ на 

период до 2025 года, социально-экономическими и инвестиционными потребностями 

субъектов РФ (доклад направлен в Правительство РФ); п. 27(2) распоряжения Прави-

тельства РФ от 03.11.2020 № 2864-р – Проведение социологического исследования по 

проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений и др.  
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технологический уклад, трудосберегающие технологии и высококвали-

фицированных специалистов без привлечения замещающих мигрантов.  

В ряде регионов (Московская область, Ленинградская область, 

Краснодарский край и др.) из-за большого скопления мигрантов начи-

нают проявляться проблемы межэтнического взаимодействия с явно 

конфликтным характером. «Массовая иммиграция стала одним из хро-

нических раздражителей для российского общества» [11, p. 255]. Одна 

из причин данной неприязни к «чужеродному» – распад Советского 

Союза. Раньше в республиках не ощущалось столь резко выраженного в 

общественном сознании и отношениях этнического самосознания, по-

скольку оно носило некий смешанный характер (в быту сохранялась эт-

ническая идентичность, а на уровне общества преобладала общенацио-

нальная советская). Советский когда-то единый народ с развалом Союза 

потерял свою «память», которая «образует сущность предмета, каждый 

из которых обладает специфическими структурами исторического бы-

тия-памятования и является универсальной основой самотождественно-

сти» [2, с. 43]. 

Значительная часть населения современной России воспринима-

ет внешних мигрантов как «чужих», а не «своих»3. «Чужие» – это те, 

кто нам не дорог, кто нам не близок, с кем мы не можем установить ни-

каких отношений, кто является чуждым нашему собственному «Я», с 

кем мы не можем разделить наши воспоминания, с кем у нас не было 

ничего общего в прошлом, не может быть ничего общего в настоящем, 

но возможно наличие общего будущего [3; 10]. Российский социум не 

находит в «чужих» продолжения себя, не воспринимает «чужих» как 

себе подобных людей.  

«Другие»4, ощущая враждебность, находясь в «чужеродном» об-

ществе с отличным от них этническим сознанием, культурой и боясь 

«потерять себя», ищут «иных»5 – близких и похожих на себя, кто явля-

ется частью их собственного «Я», с кем они могли иметь когда-то об-

щее прошлое, хотят объединиться с «иными», чтобы вместе строить бу-

дущее, живя в настоящем [3; 10]. Как отмечал Х. Ортега–Гассет: 

«Настоящее – всего лишь поверхность, почти не имеющая толщи, тогда 

 
3
 «Свой» – это тот, кто для нас близок, с кем у нас складываются отношения, 

тот, кто является носителем общей культуры, традиций и ценностей. Со «своими» нас 

объединяет общее прошлое, настоящее и будущее. 
4
 «Другие» для «иных» понимаются «как близкое, родное, с чем объединяет 

общность судьбы, общее прошлое, настоящее и будущее, тот, кто окружает с самого 

рождения» [10]. 
5
 Под «иными» мы подразумеваем представителей той же этнической диаспо-

ры, живущей продолжительное время в другой стране (в нашем случае в России), не 

теряющей связь со своей родиной и своими соотечественниками, оказывающие по-

мощь вновь прибывшим в устройстве на новом месте. 
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как глубинное – это прошлое, сложенное из бесчисленных настоящих, 

своего рода слоеный пирог из моментов настоящего» [8, с. 68]. 

Чтобы не потерять «себя», свой внутренне устойчивый образ ин-

дивидуального «Я», внешние мигранты едут в принимаемые общества. 

Приезжающим «другим» оказывают помощь местные этнические диас-

поры (анклавы), которые «воспринимаются как сдерживающий, “мяг-

кий” механизм, помогающий регулировать поведение мигрантов» [1, 

с. 93]. Они принимают вновь прибывших представителей своей этниче-

ской группы в свое «сетевое общество (общество социальной коммуни-

кации)», в общество «иных».  

 «Чтобы быть включенным в жизнь “сетевого общества”, “дру-

гой” должен занимать правильное место среди потоков сообщений и 

выстраивать сложные коммуникативно-деятельностные конфигурации» 

[7, с. 71]. В «сетевом обществе» начинает возникать прочная форма со-

циальных связей между вновь прибывшими «другими» и «иными», где 

у них будут наблюдаться одинаковые этнические маркеры.  

Связь между «иными» и «другими» может укрепить только этни-

ческая идентичность, которая служит самой прочной формой социаль-

ных связей и которая создает зону онтологической безопасности. «Эт-

ническая идентичность является социальном ресурсом мигрантов, кото-

рый позволяет им выстраивать приемлемые отношения с представите-

лями своей этнической среды, … свой дискретный мир, представляю-

щий для них привычную социальную среду, с традиционно сложивши-

мися нормами повседневной жизни, границы которого очертаны их эт-

нической идентичностью» [4, с. 31–32].  

Через коммуникацию субъекты соприкасаются с социальными 

ценностями и нормами друг друга, отличая «своих» от «чужих». Иден-

тифицируя себя от «чужих» субъект взаимодействует со «своими» 

(близкими по духу), познает свое собственное «Я» и избавляется от 

«онтологического одиночества» (ontologically insecure person) [12, p. 39]. 

Немаловажно отметить, что процесс познания и осознания себя и своего 

«Я» и возможен только при наличии «чужих» [11, p. 64].  

Субъекты миграционных потоков оказывают активное воздей-

ствие на культуру принимающей стороны. Обустраиваясь на новом ме-

сте, мигранты перенастраивают (привезенными с собой ценностями, 

нормами, традициями) культурное пространство вокруг себя, взаимопе-

реплетают свою культуру с культурой принимающей стороны.  

В большом потоке мигрантов важно сохранить свою идентич-

ность, не позволяя разобщаться и растворяться в огромных массах «чу-

жих». Есть все основания полагать, что эти массы, разрастаясь количе-

ственно и меняясь качественно, будут способны трансформировать наш 

привычный жизненный уклад. На протяжении всей истории судьба Рос-

сии пропитана религиозностью и особой культурой. Если исчезнет наш 
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идентитет, то исчезнет дух нашего народа, общества, а в итоге – всё то, 

что нас связывает и образует русскую народность (идентичность).  

Каждому обществу, народу присуща своя культура – «сложная 

исторически развивающаяся система человеческой жизнедеятельности 

(знания, обычаи, верования, этические нормы, ценности и др.)» [6, с. 5]. 

На протяжении последних десятилетий в Россию в больших количе-

ствах прибывают культурно чуждые нам люди («чужие»), которые 

угрожают социальной стабильности, национальной безопасности наше-

го государства. Мы узнаем «своих» среди «чужих», как и «чужие-

другие» для нас узнают в толпе «иных» близких себе по идентитету. 

Это вполне объяснимо, поскольку людям присуще умение интуитивно 

«считывать друг с друга программы поведения и деятельности» [6, с. 5].  

В сложившейся ситуации объективной необходимости подпитки 

российской экономики людскими ресурсами важно толерантно отно-

ситься к особенностям различных культур, в основе которых зиждется 

«наследуемая небиологическая память поколений» [6, с. 16]. Невозмож-

но представить существование российского общества (или других об-

ществ) вне единства культурных норм, поэтому наша задача заключает-

ся в сохранении системы ценностей, регулирующих жизнедеятельность 

всех и каждого из нас.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в ответ на 

депопуляционный процесс (как «болезнь»), который наблюдается с 

1992 г. в России, трудовая (замещающая) миграция (как «лечение») не 

справляется со своей непосредственной задачей. В результате чего мы 

наблюдаем серьезное противоречие между способами, средствами «ле-

чения» (миграцией) и усугубляющейся «болезнью» (сокращением насе-

ления страны), которую вряд ли можно вылечить этими средствами: 

«лечение» оказывается намного хуже самой «болезни» [10].  

В целях минимизации рисков от миграционных потоков, которые 

оказывают негативное воздействие на все сферы общественной жизни 

российского общества, считаем необходимым создать эффективную ми-

грационную систему, которая могла бы регулировать и распределять 

эти иммиграционные потоки, которые в данный момент времени влекут 

за собой лишь негативные последствия.  

Современная повестка дня включает в себя решение непростой 

задачи: объединить людей с разной этнической принадлежностью в 

единое культурно-политическое пространство; исключить возможность 

переноса на российское общество чужих социальных, культурных и по-

веденческих моделей; сохранить исторически сложившийся полиэтни-

ческий и поликультурный характер российского общества; исключить 

риск возможного возникновения дестабилизации межэтнических отно-

шений, которые могут негативным образом сказаться на национальной 

безопасности страны и привести к исчезновению России как многона-

циональной сверхдержавы.  
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THE PHENOMENON OF REPLACEMENT MIGRATION AS A 

DETERMINANT OF RUSSIAN IDENTITY 

A.N. Setin  

Russian University of Transport, Moscow 

The article deals with the phenomenon of replacement migration, which is 

perceived by the state as a placebo. A certain illusion is created that external 

migrants are necessary only to minimize the consequences of the depopula-

tion process and have a positive impact on the spheres of society. With all 

this, the host country, unfortunately, does not fully take into account negative 

consequences of migrants’ life, they are united in large social communities 

(diasporas). The presence of a significant number of such diasporas, which do 

not want to integrate into the cultural and value framework of our country, 
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creates a threat of destruction of the existing ethnic relations and destabiliza-

tion of Russia as a multinational state.  
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ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

УДК 1 (091) 

ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОЕЗДКИ П.Н. МИЛЮКОВА:  

ОТ УЧЕНИЧЕСТВА – К НАУЧНОМУ ДИАЛОГУ 

(СТАТЬЯ ВТОРАЯ)1 

Е.Е. Михайлова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет», г. Тверь 

DOI: 10.26456/vtphilos/2022.1.136 

Заграничные поездки русского историка-позитивиста и общественного 

деятеля рубежа XIX–XX вв. П.Н. Милюкова рассмотрены как способ 

самопознания, накопления информации и обретения умений вести науч-

ный диалог. Мотивация заграничных поездок русского ученого пред-

ставлена во временной динамике: от ученичества и первых впечатлений 

– через понимание важности диалога разнородных культур – к практиче-

ским шагам научного сотрудничества. Период с 1881 г. по 1899 г.можно 

с большим основанием назвать временем «ученичества» Милюкова; пе-

риод с 1899 г. по 1905 г. – временем плотного научного диалога и со-

трудничества с отечественными и западными учеными. Сделан вывод о 

том, что в жизненном мире Милюкова «политик» вытеснил «историка». 

Он уезжал за границу как «начинающий историк», стал ученым, инте-

грированным в международное научное сообщество, однако вернулся в 

Россию как «начинающий политик». 

Ключевые слова: П.Н. Милюков, культура, история, научный диалог, за-

граничные поездки.  

В первой статье говорилось о том, что период с 1881 г. по 1899 г. 

можно с большим основанием называть временем ученичества 

П.Н. Милюкова [9, с. 167–175]. В течение этих двух десятилетий 

наблюдалось становление Милюкова как ученого-исследователя [поли-

тическое «ученичество» осознанно выведено за рамки статьи – Е.М.]. 

Заграничные поездки в Италию, Францию, Болгарию, Македонию дали 

ему возможность почерпнуть знания в области истории, этнографии, 

географии, лингвистики, литературы и искусства. Например, в Париже 

(1897) Милюков собрал довольно обширный материал для курса лекций 

по всеобщей истории, который он предполагал читать в Московском 

университете. Тогда же исследователь истории славянства Луи Леже 

проявил любезность и помог малознакомому русскому историку полу-

чить доступ к необходимым источникам и поделился опытом специфи-

 
1 Заграничные поездки П.Н. Милюкова: от ученичества – к научному диалогу 

(Статья первая) // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филосо-

фия. 2021. № 4 (58). С. 167–175. 
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ки выстраивания курса по всеобщей истории. В Софии (1897) Милюков 

подготовил две статьи для универсальной энциклопедии, запущенной в 

России издательским обществом «Ф.А. Брокгауз – И.А. Ефрон». Первая 

статья вышла под названием «Петр I», вторая, ставшая впоследствии 

программной для творчества Милюкова, – «Источники русской истории 

и русская историография». В поездке по Болгарии и Македонии (1898), 

в составе археологической группы, возглавляемой Ф.И. Успенским, 

Милюков собрал уникальный материал доисторических погребений. 

Впоследствии найденные артефакты были проанализированы и исполь-

зованы им для написания «Очерков по истории русской культуры». 

Первое издание вышло в журнале «Божий мир», в трехчастном режиме 

– 1895 г., 1896 г., 1899–1902 гг. [3, с. 32]. 

Период с 1899 г. по 1905 г. можно охарактеризовать временем 

научного сотрудничества Милюкова с отечественными и западными 

учеными. Цель данной статьи, собственно, и заключается в том, чтобы 

на примере его деятельности изучить и показать формы научного диа-

лога, зарождавшегося на рубеже XIX–XX вв. сквозь призму коммуни-

каций ученых разных стран. 

В 1901 г. Милюков со своей семьей поселился на даче под Пе-

тербургом на станции Удельная. Здесь надо пояснить нюанс выбора ме-

ста жительства. Он был обусловлен не личным желанием, а близостью 

столицы, въезд в которую, по политическим мотивам, Милюкову не 

разрешался. Однако, по воспоминаниям историка, вопреки запрету, он 

довольно часто нарушал его и ездил в Публичную библиотеку и в Лите-

ратурный фонд Петербурга. В одну из таких поездок, по приглашению 

ученого-филолога, редактора журнала «Божий мир» Федора Дмитрие-

вича Батюшкова, Милюков встретился в его доме с иностранными гос-

тями. Ректор Чикагского университета Уильям Рейн Харпер и миллио-

нер-благотворитель Чарльз Крейн специально приехали в Петербург в 

поисках лектора для кафедры истории славянских языков и литературы 

в своем молодом вузе (открылся в 1890 г., первые занятия начались в 

1892 г.). Первым лектором в Чикагском университете по истории славян 

был Томаш Масарик, тогда еще молодой, только начинающий свою ка-

рьеру чешский историк, философ, социолог и будущий президент Чехо-

словакии. Милюкову предлагалось продолжить работу Масарика – 

стать лектором на следующий учебный год.  

Не без явного удовольствия от признания его как специалиста-

слависта, Милюков согласился. Однако сразу почувствовал два препят-

ствия: административное (находился под следствием) и дискурсивное 

(слабо владел английским языком). Как это ни странно, но первая про-

блема разрешилась быстро. Царское правительство было радо удалить 

из России политически ангажированного ученого, имеющего уже за 

своей спиной ссылку и тюремное заключение. Поэтому Милюкову по-

лучил разрешение выехать на три месяца в Англию для практического 
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изучения английского языка. В свою очередь, американские коллеги, 

согласились на отсрочку начала лекций в Чикагском университете.  

Милюкову, по его выражению, «посчастливилось» найти про-

фессионального учителя английского языка. Мисс Хьюз, так звали его 

преподавателя, не только ставила ему произношение, но и корректиро-

вала тексты будущих лекций на английском языке. Занятия начались на 

станции Удельной, куда учительница приезжала на велосипеде. Для 

ускорения обучения уроки были перенесены в Петербург и завершились 

в предместьях Лондона, куда приехал Милюков. Занятия проходили в 

повседневной, непринужденной обстановке прогулок и отдыха. В тече-

ние трех месяцев ученик со своей учительницей и ее подругой на вело-

сипедах объездили практически весь Северный Уэльс. Современные ис-

следователи подобные жизненные эпизоды именуют термином «линг-

вистический туризм» [4]. «Эта поездка, кроме удовольствия, доставила 

мне и большую пользу, развязав окончательно мой английский язык», – 

вспоминает Милюков [7, с. 143].  

Первая поездка Милюкова в Америку состоялась в 1903 г. Ректор 

Чикагского университета Харпер познакомил русского лектора с тради-

цией начала проведения «учительского съезда». Это был день, когда 

съезжались преподаватели со всех концов Америки. Ректор лично зна-

комил коллег с новым профессором, в торжественной обстановке наде-

вал на него академическую мантию и шапочку. Впоследствии Милюков 

подробно описал в своих воспоминаниях представившуюся ему уни-

кальную процедуру. Вот он вместе с ректором идет вдоль шеренги пре-

подавателей и обменивается рукопожатием с сотней коллег, после чего 

«рука порядочно распухла». Вот он торжественно облачается в черную 

мантию лектора, которая, как оказалось впоследствии, способна скры-

вать некоторые «упрощения костюма» из-за жары в Чикаго. Вот он по-

падает в апартаменты для проживания в студенческом дортуаре и оце-

нивает их как «великолепное помещение» [7, с. 148]. Эти и другие об-

разные зарисовки воссоздают нам академическую атмосферу, царив-

шую в Чикагском университете. 

Американские коллеги предложили Милюкову преобразовать го-

товые материалы лекций сразу в книгу о России, с обязательным акцен-

том на политическом кризисе сегодняшнего момента. Учитывая поже-

лания приглашающей стороны, Милюков собрал лекции таким образом, 

что в центре изложения оказалась история политической мысли в Рос-

сии, сквозь призму которой был выстроен и весь остальной материал. 

Тематически это выглядело так: «консерватизм» (эволюция верований и 

учреждений в допетровской России), «либерализм» (история российско-

го дворянства и учреждений) и «социализм» (история крестьянства и 

рабочего класса). 

Аудитория слушателей Милюкова оказалась весьма разнообраз-

ной. Основную массу составляли студенты, специализирующиеся по 
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кафедре истории славянства, и преподаватели из разных учебных заве-

дений Америки. Кроме того, на лекции ходили и коллеги, интересую-

щиеся историей России. Частым слушателем оказался профессор Ар-

нольд. Общая университетская среда свела воедино двух молодых уче-

ных и между ними завязалась дружба. Специалист по клинообразным 

надписям, Арнольд оказался в числе тех исследователей, кто заложил 

основу для будущего издания Чикагского ассиро-вавилонского словаря 

(основан в 1921 г. египтологом Д.Г. Брэстедом, впервые опубликован в 

1956 г.). Как вспоминает Милюков, Арнольд выступал в роли его «доб-

рожелательного критика». Он заранее читал рукописи русского коллеги, 

вносил дискурсивные правки и адаптировал смысл сказанного под осо-

бенности менталитета «типичного американца» [7, с. 149]. 

Интерес к России в это время оказался большим. В адрес Милю-

кова сыпалось много предложений, он слыл желанным лектором в 

местных клубах и профессиональных сообществах. В силу своей, прямо 

скажем, отважной натуры, представитель России, не стесняясь плохого 

произношения, много и охотно выступал перед самой разной публикой. 

В результате такая практика дала Милюкову возможность овладеть 

публичным языком, чтобы доступно транслировать аудитории свои 

научные знания. Сегодня, по прошествии стольких десятков лет, можно 

признать важность усилий Милюкова, оказавшегося, в силу обстоятель-

ств, на перекрестке международных коммуникаций. По сути, в чужой 

стране, на чужом языке он транслировал свои профессиональные знания 

и осваивал пласты новых знаний. Поливариантное видение историче-

ского развития помогало ему адекватно оценивать новые научные фак-

ты и открывающиеся перед ним незнакомые культурные стандарты 

мышления и поведения.  

В итоге, чикагский курс лекций прошел для Милюкова довольно 

успешно. Но энергетический спад все же чувствовался, нужна была пе-

редышка. Тем более, что впереди предстоял новый осенний курс в Ин-

ституте Лоуэлла (Lowell Institute) в Бостоне. За очень плотный период 

времени у любого нормального человека неизбежно накапливается груз 

усталости и ощущение информационного перегруза. Такое состояние 

испытывает любой человек за границей, находясь в новой для него ло-

кации, среди малознакомых людей и в неродной языковой среде. Нечто 

подобное описывает Н.М. Карамзин в своих «Письмах русского путе-

шественника»: «Ведь мне надобно пожить на одном месте. Душа моя 

утомилась от множества любопытных и беспрестанно новых предметов, 

которые привлекали к себе ее внимание; ей нужно отдохновение – ну-

жен тонкий, сладостный, питательный сон на персях любезной природы 

[2, с. 221]. Так случилось и с Милюковым. И вновь профессор Арнольд 

пришел на помощь русскому путешественнику. Он оказался настолько 

любезным, что предложил отдохнуть у его знакомых. Милюков после-

довал совету и провел время в полном одиночестве, правда, не на «пер-
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сях природы», как мечтал Карамзин, но в тихом доме в окрестностях 

Бостона, среди книг и рукописей. 

Еще в первой своей поездке по Македонии (1898) Милюков по-

знакомился с Лео Винером, лингвистом, преподавателем славянских 

языков и литературы в Гарвардском университете. В ту пору интересы 

гуманитариев-славистов совпали, и Винер пригласил своего нового зна-

комого прочесть в Америке цикл лекций по истории русской культуры. 

Воспользовавшись этим приглашением, Милюков до начала занятий в 

Бостоне направился в Гарвард. Он надеялся получить доступ к библио-

теке старинного университета. Так все и сложилось. Схожие професси-

ональные интересы при встрече переросли в дружеские отношения. 

Винер ввел Милюкова в профессорское сообщества Гарварда, погрузил 

в вопросы внутреннего устройства университета и познакомил со своей 

семьей [7, с. 150]. 

Институт Лоуэлла, где должен был читать курс лекций Милюков, 

имел к 1903 г. уже продолжительную историю. Он был основан в Бо-

стоне в 1837 г. и представлял собой образовательную площадку для 

чтения публичных лекций. Сюда для чтения лекций приглашались, как 

правило, международные знаменитости. На этот раз таковыми стали 

Милюков из России как специалист по русской истории и профессор 

Этторе Пайс из Италии как специалист по древнеримской истории. Как 

и в Чикагском университете, в институте Лоуэлла накануне учебных 

занятий состоялось торжественное знакомство. Лоуэлл лично предста-

вил новых лекторов собравшимся коллегам и слушателям.  

Впоследствии, вспоминая свои пять посещений Америки, Милю-

ков с особой значимостью отмечал именно этот бостонский период. Он 

очень высоко оценил тогдашних слушателей – и студентов университе-

та, приходивших на его лекции, и взрослых людей, интересующихся 

историей России. «Чтение лекций было моей профессией, но я не за-

помню такого высокого уровня аудитории, как это было в Бостоне», – 

пишет он [7, с. 151]. Об успешности завязавшегося тогда научного диа-

лога между русскими и американскими учеными говорит тот факт, что, 

спустя годы, в 1921 г. Милюкова был вновь приглашен читать лекции в 

институте Лоуэлла. На основе прочитанных курсов в Америке будет 

опубликована его работа «Россия на переломе». В Бостоне она выйдет 

под названием «Russia Today and Tomorrow» (1922).  

После окончания лекций в Америке Милюков провел зиму 1903–

1904 г. в Лондоне. Одна из глав его мемуаров так и называется «Зимов-

ка в Англии». Как уже отмечалось в начале статьи, политическая дея-

тельность Милюкова сознательно не затрагивается, нас интересует уче-

ный, его способность вести научный диалог. Но полностью вывести эту 

тему за рамки статьи, конечно, не удается. В силу турбулентности соци-

альных и политических событий в России рубежа XIX–XX вв. Милюков 

оказался не просто кабинетным ученым, но и политиком [10]. Русский 
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историк и политический деятель П.Б. Струве в своем «Дневнике полити-

ка» в эмиграции подчеркивал то же самое, говоря о «сочетании в одном 

лице политика и научного деятеля» [12, с. 434]. В связи с этим вполне 

объясним и круг лондонских знакомств Милюкова. В него входили рус-

ские эмигранты: этнограф и публицист Исаак Владимирович Шкловский, 

революционеры Николай Васильевич Чайковский, Петр Алексеевич 

Кропоткин и Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская. И этот 

ряд можно дополнить именами английских политических деятелей либе-

рального и социально-демократического настроения. 

Однако вернемся к научной деятельности Милюкова в Лондоне. 

Известно, что в Британском музее он работал над замыслом третьего 

тома «Очерков по истории русской культуры», который охватывал ис-

торию России второй половины XVIII и XIX вв. «Никак не мог я ожи-

дать, что это единственное в мире книгохранилище окажется таким бо-

гатым и для моей темы», – пишет Милюков [7, с. 156]. 

Вторая поездка Милюкова в Америку состоялась в 1904–1905 г. 

На этот раз ему был предложен курс лекций для узкого круга лиц – сту-

дентов, специализирующихся по истории славянства. Академический 

ход лекций был прерван взрывным известием из России. 9 января 

1905 г. произошло событие, получившие название «Кровавое воскресе-

нье», и, по сути, ставшее началом первой русской революции. Ректор 

Чикагского университета Харпер и его попечитель Крейн отнеслись с 

пониманием к желанию Милюкова прервать договоренности и уехать 

домой в Россию. Задержала отъезд лишь работа над окончанием книги 

«Russian and its Crisis» (Чикаго, 1905). И здесь вновь пришел на помощь 

профессор Арнольд, который отредактировал рукопись и составил 

скрупулезный указатель содержания книги. Одновременно предполага-

лось и французское издание книги. Случай помог Милюкову найти, так 

сказать, переводчика «на корню». Им оказалась госпожа Пти, францу-

женка, владеющая русским языком. 

Заграничные поездки Милюкова, «мои скитания», как он их сам 

именует, разделили жизнь историка на две части. С одной стороны, за 

политическую активность историк был «выброшен» из своего профес-

сионального сообщества. После ссылки в Рязань и преподавания в Со-

фии прервалась его университетская карьера на родине. Он вынужденно 

отстранился от научных интересов, в которых «варились» московские и 

петербургские историки [3]. С другой стороны, за десяток лет прожива-

ния в Европе и Америке у Милюкова сложились плотные научные кон-

такты с зарубежными учеными. Да и сам он сформировался как профес-

сиональный исследователь, как философствующий историк. «Очерки по 

истории русской культуры» и другие работы Милюкова демонстрируют 

его включенность в тренды западноевропейской историографии, осве-

домленность о значимых интеллектуальных новинках в области гума-

нитарного знания. Среди таких «новинок»: учение о роли психических 
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сил человека и его воли (Л. Уорд); теория коллективно-

психологических данных в социологии (Ф.Г. Гиддингс); концепция о 

сознательных действиях индивидов, обусловленных экономическими 

потребностями (П. Лакомб); антропогеография и теория культурных 

кругов (Ф. Ратцель) и другие [8, с. 32–33, 65–66].  

Уезжая за границу как «начинающий историк», через десять лет 

Милюков вернулся в Россию как «начинающий политик» – так он сам 

оценивает вектор жизни [7, с. 176].  

После установления советской власти в России Милюков окажет-

ся в эмиграции. В 1920–30-х гг. по-прежнему будет сильна его жизненная 

активность. Он – редактор газеты «Последние новости» и неизменный 

лектор публичных чтений. Так, его доклад в Праге 1 февраля 1927 г. об 

евразийстве и программе нового журнала «Борьба за Россию» вызвал 

бурные прения в аудитории, которые сразу же выплеснулись на страницы 

разных журналов. Об этом пишет Струве в своем журнале «Возрожде-

ние». Интерес оказался таким высоким, что Милюков повторил свой до-

клад, теперь уже в Париже 5 февраля 1927 г. в зале «Аджар». Не разделяя 

теоретических выкладок евразийцев, он поддерживал их попытки пре-

одолеть «белую» идеологию русской эмиграции [12, с. 220, 228]. 

В эмиграции дерзновенная натура Милюкова сказывалась и на 

выборе тематики для публичных докладов. Как в свое время в Америке, 

когда он не боялся осваивать английский язык буквально в процессе 

чтения лекций, так и теперь, в эмиграции, он не боялся острых вопросов 

дня и заявлял заведомо полемичные темы для докладов. Республикан-

ско-демократическое общество в Париже стало постоянной площадкой 

для докладов по актуальным событиям. Милюков оказался в числе ча-

сто приглашаемых лекторов. Например, он не раз выступал с вопросами, 

касающимися дальневосточной геополитики 1930-х гг.: «Надвигающаяся 

катастрофа» (1930), «Дальневосточный конфликт и Россия» (1932) и др. 

[12, с. 536, 653]. Если верить дневнику Струве, то прения по докладам 

Милюкова достигали такого накала, что иногда заканчивались рукопри-

кладством. Так, в мае 1927 г. Милюков объявил целую серию публичных 

лекций: «Грозит ли Европе новая война», «Национальность или интерна-

ционализм», «Европа, Россия, еврейство (большевизм и евреи)». После 

одной из них докладчик получил удар по лицу от экзальтированного 

слушателя, на другой – был публично оскорблен «на словах». Эти инци-

денты широко освещались в эмигрантской печати [12, с. 269].  

Годы жизни Милюкова за границей (1899–1905) – это время 

плотного научного сотрудничества, разнообразных личностных комму-

никаций. Трудно переоценить его «Очерки по истории русской культу-

ры». Включенный в европейскую науку, Милюков продемонстрировал в 

этой работе то, что исследователи называют «изменением историко-

философской оптики». Как историк-позитивист, использующий много-

факторный анализ, Милюков оказался восприимчивым и к новым тен-
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денциям, символизирующим переход от классической философии исто-

рии эпохи Нового времени к постклассической. Специалисты по фило-

софии истории солидаризируются в фиксации черт этих тенденции: ши-

рятся междисциплинарные связи истории; теряет актуальность линей-

ное повествование прошлого, развивается идея плюрализма культурных 

миров (Б.Л. Губман); усиливаются интеркультурные влияния, выражен-

ные в понимании философии как полилога, который ведется между рав-

ноправными участниками (А.Е. Рыбас); возникает необходимость в ис-

пользовании традиций незападного мышления для решения современ-

ных проблем (А.В. Малинов) и другие характеристики [1; 5; 6; 10]. 

На рубеже XIX–XX столетий совершался переход к посткласси-

ческой парадигме философии истории. Успешно интегрированный в 

международное научное сообщество, Милюков не мог этого не заме-

тить. При его эрудиции, открытости к новым знаниям и интеллектуаль-

ном чутье, он смог бы уловить и реализовать новые тенденции в фило-

софии истории. Элементы рефлексивного постижения прошлого уже 

наметились в его работе над «Очерками». Милюков широко использо-

вал потенциал других наук – языкознания, экономики, социологи, поли-

тических и правовых учений, а также обосновывал не линейную, а по-

ливариантную картину истории и культуры России. Остается только в 

очередной раз посетовать на то, что активная политическая деятель-

ность заслонила в жизненном мире Милюкова его научные интересы и 

не дала реализоваться новым научным достижениям. 
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ЦЕННОСТНЫЕ КООРДИНАТЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

КАЗАЧЕСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ М.А. ШОЛОХОВА 
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ления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», Москва  
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В статье анализируются ценности казачества, которые определяют пове-

дение героев романа-эпопеи «Тихий Дон» и других произведений нобе-

левского лауреата в области литературы М.А. Шолохова. На примере ка-

зака Григория Мелехова и близких ему людей показывается, как эволю-

ционировали эти ценности в период Первой мировой и Гражданской 

войн, изменяя бытие и сознание казачества. Делается вывод о том, что 

ценности казачества в данный период не только претерпевали опреде-

ленные изменения, но и оказывали реальное воздействие на жизнь и дея-

тельность других социальных сообществ страны, на отдельные социаль-

ные институты нашей страны и на общество в целом.  

Ключевые слова: казак, казачество, ценность, аксиология, мировоззре-

ние, М.А. Шолохов, роман-эпопея «Тихий Дон». 

Ценности казачества имеют уникальное содержание, которое 

значительно отличалось от ценностей других сословий Российской им-

перии, с которыми казаки взаимодействовали. При этом с изменением 

политических, экономических, духовных составляющих жизни нашей 

страны, которые происходили в результате появления и разрешения 

различного вида и типа противоречий, научных открытий и техническо-

го прогресса, не могли не изменяться и ценности всех социальных общ-

ностей. Такие процессы активно протекали в Российской империи после 

реформ второй половины XIX в. 

Однако, и в этом состоит особенность бытия человечества, цен-

ности социальных общностей, в том числе и казачества, обладают неко-

торой инертностью. Они изменяются «медленнее» по сравнению с тех-

ническими и технологическими компонентами бытия общностей. В них 

всегда сохраняются своеобразные атавизмы ранее сформированных 

ценностей. Вследствие этого обеспечиваются преемственность поколе-

ний и единые принципы образа жизни людей. А наличие в совокупно-

сти ценностей социальных общностей атавизмов разных периодов из 

жизни социальных общностей, позволяет сохранять им свою целост-

ность и функциональность [1, с. 47].  

Что касается конца XIX – начала XX вв., то динамика социально-

политических, экономических и духовных преобразований в стране бы-
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ла настолько высокой, что эволюционность изменений в структуре цен-

ностей казачества детерминировала многие противоречия как внутри 

самого казачества, так и в отношениях казачества с установившейся в 

стране новой государственной властью. 

Октябрьская социалистическая революция и последующие пре-

образования в содержании и структуре государственной власти, в изме-

нении статуса рабочих, крестьян, казаков оказали огромное влияние на 

все ценности казачества, что нашло свое отражение и в литературе, за-

трагивающей темы бытия и сознания казаков. В этой связи следует со-

гласиться с мнением А.Ф. Лосева, что русская литература всегда носила 

философский характер, поднимая вопросы смысла жизни, добра и зла, 

роли человека в мире и многие другие [6]. Так, в произведениях 

Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого изложены целостные онтологиче-

ские концепции, которые определили мировоззрение многих их совре-

менников и людей последующих поколений. Традиции, заложенные ве-

ликими русскими литераторами XIX в., продолжили отечественные 

прозаики и поэты следующего века. Среди них особое место занимает 

нобелевский лауреат в области литературы Михаил Александрович 

Шолохов, жанровое разнообразие произведений которого имеет широ-

кий спектр: от рассказов до романа-эпопеи. Продолжая традиции, зало-

женные великими предшественниками, в своих произведениях он не 

только реалистически отразил общественное бытие, но и вскрыл глу-

бинные аксиологические основания российской жизни, прежде всего 

жизни земляков-казаков. При этом М.А. Шолохов через образы литера-

турных героев адекватно отразил динамику таких оснований. 

Хотелось бы отметить, что глубоко и всесторонне на основе 

осмысления происходящих в стране событий процесс переосмысления 

ценностей в жизни казаков был раскрыт М.А. Шолоховым в его романе-

эпопее «Тихий Дон» [11]. Этому способствовали как яркий образный 

язык автора [8, с. 64], так и доскональное знание им особенностей бытия 

донского казачества. Как известно, действие романа-эпопеи охватывает 

всего лишь девять лет преобразований в российской истории: с весны 

1912 г. и до весны 1921 г. Автор посредством раскрытия содержания 

событий и конкретных действий, в которые попадает главный герой его 

романа казак Григорий Мелехов, прослеживает палитру его чувств, пе-

реживаний, размышлений, которые в разных ракурсах затрагивают те 

ценности казачества, которые он освоил, осмыслил и которыми он ру-

ководствовался в жизни до и в ходе Первой мировой войны, а также в 

годы Гражданской войны. 

Стремясь понять перипетии своей жизни, постичь суть собствен-

ного предназначения, Григорий Мелехов постоянно ищет ответ на во-

просы: «Во имя чего он и его товарищи живут?», «Чем они жертвуют, 

какими ценностями поступаются и во имя чего?» Жизнью своего глав-

ного героя М.А. Шолохов раскрывает элементы динамики духовных и 
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социальных ценностей в жизни казаков, осмысливает диалектику 

стержня бытия казаков «вера–идея», необычно естественно включает в 

этот стержень идеал социальной справедливости, соотнося, сопостав-

ляя, соизмеряя ценности казачества и замысел государственного пере-

устройства, который намерена была осуществить советская власть. 

Здесь необходимо сделать отступление. Духовные ценности ка-

зачества основываются на симбиозе духовных постулатов «вера–идея». 

На таком симбиозе формировались и утверждались патриотизм и образ 

жизни казаков как базовые ценности казачества. При этом образ жизни 

как ценность представляет собой духовное образование, непосред-

ственно сочетаемое с вещественными компонентами. А так как в основе 

образа жизни казака находились православная вера и патриотизм, то из 

этого следовала ориентация на ценность охраны государственных усто-

ев, деятельность по обеспечению единства страны, сохранения её под-

линного суверенитета. 

Патриотизм предполагает единство эмоционального, интеллек-

туального и волевого в сознании человека, проявлением чего и являют-

ся героические поступки, когда патриоты готовы пожертвовать собой 

ради того, что считают для себя высшими ценностями. Для казаков та-

кими ценностями традиционно являются Родина, вера, казачество, свой 

род. На их базе возникает патриотизм как духовная потребность, пред-

ставляющая собой внутреннее глубоко осознанное желание быть за-

щитником Родины и казачества. Она позволяет трансформировать пат-

риотический долг из общественно значимого требования, всегда харак-

терного для казачьей общины, в аксиологическую доминанту поведения 

казаков, определяющую его морально-нравственный облик.   

Возвращаясь к образу Григория Мелехова, автор «Тихого Дона» 

показывает, что уже перед Первой мировой войной в герое его романа, 

как, очевидно, и в жизни многих казаков происходят удивительные пе-

ремены, имеющие аксиологический характер. Важнейшей из них явля-

ется нарастающее недоверие ко всему, что являлось традиционными 

жизненными ценностями казачества. Так, не стоит высоко ценить вер-

ность государственной власти, царю и служить преданно ему, ибо он 

несправедлив. Он, царь, делит своих граждан на «черную» и «белую» 

кость. Подвергается Григорием Мелеховым переоценке и содержание 

казачьих обычаев, и смысл патриархального уклада жизни, следование 

которым разрушает его любовь. Бесполезная гибель на фронте многих 

его однополчан, жестокость действий власти, в том числе и казачьей, 

вызывает стойкий протест, в конечном счете приводящий Григория Ме-

лехова в ряды революционного казачества [5, с. 59].  

Однако и в новой социальной общности он разочаровывается, 

ибо в жестокости красные не уступают своим противникам. Здесь мы 

видим, что Григорий не смог уяснить, как и большинство его товари-

щей, что по-другому быть не могло. Ведь «красные» казаки – это вче-
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рашние его однополчане, но руководствующиеся классовым, по-своему 

ими понятым, идеалом социальных преобразований в стране и обще-

стве. В итоге Григорий Мелехов, как и многие казаки в то время, по-

ставлен самим процессом воплощения революционной идеи в жизнь 

перед необходимостью переосмысливать духовные ценности бытия ка-

заков, трансформируя парадигму «вера–идея» в парадигму «идея–вера». 

Ценность служения Отечеству, которая была неотъемлемой частью об-

раза жизни казака, утвердилась уже на основе этой новой логики. При 

этом в образе жизни «социалистического казачества» аккумулировались 

новые черты казаков, которые приняли идею создания социально спра-

ведливого общества, что было ярко показано Михаилом Александрови-

чем Шолоховым в романе «Поднятая целина». Ценность такого обще-

ства казаки были готовы отстаивать даже ценой собственной жизни, что 

особенно ярко проявилось в годы Великой Отечественной войны и 

нашло свое отражение в военной прозе писателя. 

Что касается процесса изменения экономических ценностей ка-

зачества, которые были предопределены формированием в стране новой 

общественно-экономической формации, утверждением в сельском хо-

зяйстве коллективистских форм хозяйствования, новыми достижениями 

в области техники и технологий, то их с большой глубиной и достовер-

ностью М.А. Шолохов осмыслил в уже упомянутом романе «Поднятая 

целина». Автор всесторонне раскрывает все психологические, мировоз-

зренческие, социальные, политические коллизии изменения уклада 

жизни казаков. А процесс этот был очень непростым. Всё дело в том, 

что экономический уклад, ценности хозяйствования пронизывали, мож-

но сказать, нутро жизни казаков, выступали устойчивой основой их 

настоящего и будущего. 

Используя размышления своих героев, автор образно и, по сути, 

точно отражает отношение казачества к этим ценностям и выявляет ос-

новы принятия новых ценностей. Он отмечает: «Казаки народ закосне-

лый, их придется ломать. … Казаки консервативны и недоверчивы к 

новшествам, придерживаются собственных устоявшихся взглядов, пат-

риархальных и непонятных человеку со стороны. Однако идеи коллек-

тивного труда им совсем не чужды. … Казаки еще помнили давние вре-

мена ватажного прошлого, времена коллективного труда, которые 

вспоминались с ностальгией, казались золотым веком казачества, соот-

ветствовали христианскому догмату “все люди – братья”» [10, с. 73].  

В своём романе «Они сражались за Родину» М.А. Шолохов рас-

крывает ценность служения Отечеству, которая всегда была неотъемле-

мой частью образа жизни казака [9]. Однако, как это подчеркивалось 

выше, она базировалась уже на основе новой логики духовной ценности 

«идея–вера», сформированной к началу Великой Отечественной войны 

в сознании большинства казачества. Это является, по нашему мнению, 

завершением этапа эволюции всего образа жизни казаков при советской 
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власти, результатом которого стал образ жизни «социалистического ка-

зачества». В этом образе аккумулировались новые черты казаков, при-

нявших идею создания социально справедливого общества и не только 

готовых, но и реально эту ценность отстаивавших даже ценой собствен-

ной жизни в годы Великой Отечественной войны и последующих ло-

кальных конфликтов, в которых участвовал СССР. 

Традиции аксиологического анализа жизни казачества, заложен-

ные М.А. Шолоховым, были продолжены и другими отечественными 

писателями. Так о процессах эволюции ценностей казачества Забайка-

лья в художественной форме повествует нам достаточно известный ро-

ман К.Ф. Седых «Даурия». В этом произведении автор на основе пре-

красного знания быта и жизненного уклада забайкальских казаков рас-

крыл, осмысливая противостояние двух друзей, те же аксиологические 

проблемы, что и М.А. Шолохов в «Тихом Доне» [7]. Особенностью ху-

дожественного раскрытия процесса динамики ценностей, осуществлен-

ного К.Ф. Седых в своём произведении, является некая изначальная 

предопределенность утверждения социалистических ценностей в жизни 

казачества.  

Однако художественное рассмотрение эволюции ценностей каза-

чества, относящееся ко времени формирования и становления Совет-

ского государства, предпринятое прежде всего Михаилом Александро-

вичем Шолоховым, необходимо продолжить социально-философским 

анализом данного процесса и его динамики. 

Следует отметить, что понятие «динамика» было введено в науч-

ный оборот О. Контом [3, с. 220]. По его мнению, использование данно-

го понятия позволяло не только осуществить социально-философское 

осмысление любых изменений, происходящих в социальных общностях 

и в обществе в целом, но и выявить объективные закономерности разви-

тия, присущие обществу и его структурным элементам. По нашему 

мнению, категория «динамика» отражает количественно-качественные 

изменения в значимых для казачьего бытия чертах и свойствах, которые 

обусловливают статус казачества, его место и роль в жизни общества, о 

чем в художественной форме повествует в своих произведениях 

М.А. Шолохов. 

Конечно, накопление и изменение материальных и духовных 

ценностей от поколения к поколению не представляют собой «рост сча-

стья и человеческого совершенства», ибо предполагают возможность 

отклонений от позитивной тенденции. Вместе с тем применительно к 

такой социальной общности, как казачество, рассмотрение процесса из-

менения его ценностей, выявление закономерностей их динамики спо-

собно не только раскрыть эволюцию самосознания у представителей 

этих сообществ, но и выявить роль этих ценностей в жизни и деятель-

ности других социальных общностей, в развитии общества и государ-

ства в целом, на что в полной мере ориентируют исследователей ценно-
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стей казачества многочисленные произведения М.А. Шолохова, героя-

ми которых являются казаки. 

Ведь с изменением содержания государственной власти в Рос-

сии, с появлением новых культурных достижений в материальной и ду-

ховной сферах жизни народов страны, предопределяемых разрешением 

внутренних и внешних противоречий, ценности казачества не только 

претерпевали определенные изменения, но и оказывали реальное воз-

действие на жизнь и деятельность других социальных сообществ стра-

ны, на отдельные социальные институты общества и на общество в це-

лом. На этом заострил свое внимание М.А. Шолохов в романе-эпопее 

«Тихий Дон» и романе «Поднятая целина» [4, с. 114]. 

Таким образом, обращение к динамике ценностей казачества, 

прослеживающееся в его произведениях, позволяет: 

- отразить изменения, происходившие и происходящие в созна-

нии и практической деятельности казачества; 

- уяснить причины и источники развития самосознания у казаче-

ства, а также изменений общественного сознания в стране, обусловлен-

ных эволюционными и революционными изменениями в стране и в ми-

ре; 

- раскрыть содержание черт и свойств казачества, которые могут 

быть детерминированы изменениями в стране и мире; 

- выявить внутренние закономерности как тенденции динамики 

ценностей казачества; 

- определить пути и средства противодействия глобализацион-

ному влиянию на эволюцию социальных общностей в современной Рос-

сии [2, с. 43]. 
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Догмат о Троице имеет такую же давнюю историю, как и вопрос о при-

роде Христа. По мнению многих исследователей Библии, правильность 

трактовки этих вопросов зависит от точности перевода Священного Пи-

сания (а переводов существует множество). В статье предложен краткий 

экскурс в эту проблему, а также точка зрения Исаака Ньютона, основан-

ная на переводе его диссертации. Перевод цитируемых мест из сочине-

ния Ньютона сделан автором этой статьи. 

Ключевые слова: Троица, И. Ньютон, христианская теология, 

текстология Нового Завета. 

 

1. Экскурс в тему 

Физик сэр Исаак Ньютон оказал колоссальное влияние на ход 

развития физики и астрофизики в Европе. Еще при жизни его называли 

полигистором, т. е. знатоком во всех науках того времени. В области 

богословия его авторитет был так же велик, как в математике и физике. 

Учителем И. Ньютона был священник Барроу. Сегодня трудно найти 

интеллектуала, который был бы равно сведущ и в точных науках, и в 

знании христианских текстов, написанных на еврейском, древнегрече-

ском и латинском языках, способного оценить точность их переводов и 

особенности толкования. Однако в XVII столетии многие ученые про-

являли себя очень ярко и в том, и в другом. Например, Роберт Бойль 

(1627–1691) прекрасно знал еврейский и греческий, сочинял богослов-

ские трактаты, вдохновенно боролся с атеизмом, учредив даже специ-

альную кафедру для этой цели. Кроме того, он занимался переводом 

Библии на ирландское и гэльское наречия, вел миссионерскую деятель-

ность, учреждая духовные миссии в Индии. Очень известный математик 

Джон Уоллис (1616–1703) издавал богословские сочинения. Физик Ро-

берт Гук, переписка с которым позволила Ньютону сделать первые ша-

ги в направлении открытия закона всемирного тяготения, что стало из-

вестно только спустя 300 лет, в результате находки Евангелия от Гука 

(рукописные протоколы Лондонского Королевского Общества, которое 
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считается первой в Европе Академией наук), в свое время написал бого-

словское сочинение о «Вавилонском столпотворении». Так что быть 

ученым и богословом одновременно в XVII в. было скорее правилом, 

чем исключением. Не опубликованные при жизни тексты Ньютона бо-

гословской тематики говорят о том, что он был одним из антитринита-

риев, а преследование их имело свою историю.  

Они появились уже во II–III в., когда оформилось такое движе-

ние как монархианство, направленное против учения Иустина Фило-

софа о божественной природе Христа. Монархианство состояло из двух 

течений – адопционизма и модализма (Савеллианство). В IV в. христо-

логические споры возобновляются в виде арианства и продолжаются 

до VI столетия. Арианство не было единым в оценке природы Христа, 

потому что аномии признавали сына Божия во всем неподобным Богу-

Отцу, а омии признавали Христа подобным Богу-Отцу, но не по суще-

ству. Арий был аномием: он различал «не рожденного» Бога и «рож-

денного» Христа. Соответственно, «как сотворенный из несущего, Сын 

не подобен своему Отцу во всем и так же изменяем по природе, как и 

все творения. Признавая, что Сын Божий после Отца и не со-вечен ему, 

омии тем не менее отрицали положения Ария – “было, когда не было 

Сына” и “не был (Сын) до рождения”, так как Сын Божий и до рожде-

ния был во Отце в возможности» [6]. Учение Ария было осуждено на 

Первом Константинопольском соборе 381 г., но арианские споры про-

должались до VI в., потому что догмат о Троице был центральным для 

христианства. Напомню, что суть его состоит в том, что единый Бог 

существует в трех неслиянных и одновременно неразделимых Лицах: 

Отец– Сын–Дух Святой. Католицизм и православие имеют различную 

точку зрения по вопросу об исхождении Святого Духа: православие 

учит, что Святой дух исходит только от Отца, а католики утверждают, 

что Он исходит как от Отца, так и от Сына. Догмат о Троице обосновы-

вает единство и равнозначность трех источников Откровения: Ветхого и 

Нового заветов, а также Священного Предания; на нем покоится авто-

ритет церкви как хранительницы Откровения: вне церкви невозможно 

обретение спасения. Борьба с антитринитариями обусловлена именно 

этими обстоятельствами. 

Наиболее активно к осмыслению догмата о Троице обращаются 

вновь в период Реформации в Италии, Германии, Голландии и Англии. 

Возобновляются христологические споры: отрицается божественная 

природа Христа. Единый Бог часто мыслится как мировой Разум. Более 

того, некоторые представители протестантского антитринитаризма от-

вергали догмат о первородном грехе, утверждая естественную доброту 

человека, что является основой для призыва к веротерпимости. Однако, 

было и иное мнение: по приказу Кальвина за отрицание Троицы был 

сожжен М. Сервет (1553), а много лет спустя за это преследовался и 

Дж. Пристли (1791), что вынудило его уехать в США.  



Вестник Тверского государственного университета. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2022. № 1 (59). 

 - 154 - 

Филология в период Реформации сделала огромные успехи в 

плане изучения и переводов древних текстов. От критического взора 

исследователей древних рукописей ничто не могло укрыться. К началу 

XVI в. Библию переводят на богемский (чешский), французский, 

немецкий и итальянский языки. Необходимость сличения текстов, тща-

тельная выверка переводов привели к «интеллектуальной ревизии» не-

которых мест Писания. В греческих рукописях не обнаруживается 

Comma Johanneum (1 Ин. 5: 7-8). Эразм Роттердамский не вставил стих 

Иоанна в первое печатное издание Нового Завета, а на претензии отве-

тил, что в греческих рукописях его нет, но если ему представят руко-

пись, содержащую Comma Johanneum, то он обязательно включит стих во 

второе издание. Он сдержал данное слово, хотя понимал, что рукопись, 

представленная ему, была поддельная. Эразм выразил в комментарии со-

мнения на ее счет, но ссориться с Папой он не хотел. Второе издание ста-

ло основой немецкого перевода, который осуществил Лютер. 

Английский богослов Вильям Тиндейл (1490–1536) последовал 

примеру Лютера и перевел Новый Завет на английский язык. Он сочув-

ствовал Лютеру, специально ездил к нему в Виттенберг и навлек на себя 

недовольство властей. «Он понимал, что главной причиной проблем в 

Церкви было скрытое от народа Слово Божие, поэтому в течение такого 

долгого времени люди не замечают ни мерзости, ни идолопоклонства 

лицемерного самоправедного духовенства. По этой причине духовен-

ство и пыталось, насколько могло, скрыть Писание, чтобы люди не мог-

ли прочитать его. И даже если кто-то читал его, духовенство настолько 

лицемерно извращало его смысл, что неграмотные миряне не могли 

разобраться в доктринах, хотя сердцем они понимали, что это учение 

ложно» [2]. Когда в 1526 г. в Вормсе он издал Новый Завет и спустя 

время книга появилась в Англии, то перевод вызвал недовольство у 

спикера Палаты общин Томаса Мора и у епископа Лондона Кусберта 

Тонстала. Более того, они решили уничтожить этот перевод, содержав-

ший, якобы, множество ошибок. Сам Тиндейл, узнав об обвинениях в 

свой адрес, написал из тюрьмы своему другу Джону Фрису: «Я призы-

ваю в свидетели Бога, Который назначил день, когда мы все явимся пе-

ред Господом Иисусом, что я никогда не изменял ни одного слога, идя 

против моей совести, и я не сделаю этого и сегодня, даже если мне бу-

дут предложены все блага земли, честь, удовольствия или богатства» 

[2]. Тиндейл был поистине знатоком Писания и его ученость вызывала у 

многих духовных лиц раздражение. Его добросердечность и искрен-

ность, излишняя доверчивость привели к тому, что, окруженный шпио-

нами, он оказался схвачен и помещен в замок Вильфорд. Затем по ре-

шению духовного суда он был объявлен еретиком, удавлен и сожжен 6 

сентября 1536 г. Казнь богослова вызвала большой резонанс и сочув-

ствие. Помимо Нового Завета, перу Тиндейла принадлежат следующие 

сочинения: в 1527 г. он издает «Притчу о нечестивом Маммоне» («Para-
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ble of the Wicked Mammon»), в 1528 г. – «Послушание христианина» 

(«Obedience of a Christien Man») и в 1530 г. – «Практику прелатов» 

(«Practice of Prelates»). 

Нельзя не вспомнить Мигеля Сервета, автора трактата «об ошиб-

ках троичности» (1531). Он был испанским ученым, врачом, жил в Ита-

лии, а казнен был в Женеве в 1553 г. Кроме первого трактата, который 

вызвал полемику в обществе Сервет написал в 1532 г. «Две книги диа-

логов о Троице» в качестве ответа на полемику по поводу первой своей 

книги. Поразительный факт, но вольнодумие испанца зашло столь дале-

ко, что в итоге на него ополчились как католики, так и протестанты, а 

сам он вынужден был скрываться от всех под вымышленным именем 

Мишель Вильнёв. Даже Кальвин, состоявший с ним в переписке, пуб-

лично заклеймил его как врага христианства. Сервет был убежден, что 

христианство искажали в течение истории как католики, так и проте-

станты. Он мечтал о восстановлении истинного христианства, о чем по-

ведал миру в анонимно изданном сочинении «Восстановление христи-

анства» (1553). Тираж книги уничтожили, поскольку она была признана 

еретической. Инквизиция без труда вычислила автора и арестовала его. 

Сервету удалось сбежать из тюрьмы, но его приговорили к смерти заоч-

но. 27 октября 1553 г. он был сожжен. Эта казнь стала примером проте-

стантского фанатизма и послужила поводом для начала дискуссии в Ев-

ропе о свободе совести. Себастьян Кастеллио пишет «О еретиках» (1554), 

позднее Вольтер напишет «Опыт о нравах», вспомнив о казни Сервета. 

В книге «Текстология Нового Завета: Рукописная традиция, воз-

никновение искажений и реконструкция оригинала» Брюс Мецгер упо-

минает еще об одном исследователе – современнике Исаака Ньютона: 

«Имя Ричарда Бентли (Richard Bentley) (1662–1742), магистра колледжа 

Св. Троицы, хорошо известно в среде ученых-классиков, так как он вы-

явил подлинность Посланий Фалариса, осуществил критические изда-

ния Горация и Теренция, открыл использование дигаммы в произведе-

ниях Гомера, а в основном – благодаря его мастерству в исправлении 

древних текстов. В самом начале своей деятельности Бентли вступил в 

переписку со многими учеными по вопросу критического издания гре-

ческого и латинского Нового Завета. В 1720 г. он выпустил шестистра-

ничный проспект “Предложения для печати” подобного издания и в ка-

честве примера привел составленный им текст последней главы Откро-

вения на латинском и греческом языках. В этом случае Бентли отступил 

от Textus Receptus более чем в 40 местах. Взяв за основу древнейшие 

рукописи греческого оригинала и Вульгату Иеронима, Бентли твердо 

верил в то, что ему удастся восстановить текст Нового Завета, каким он 

был в IV в. “Вычеркнув две тысячи ошибок из папской Вульгаты [Бент-

ли имел в виду издание папы Климента 1592 г.] и столько же из проте-

стантской Библии Стефана [греческий текст Стефана 1550 г.], я издам 

каждый текст в столбцах, руководствуясь рукописным материалом не 
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менее чем девятивековой давности, и столбцы эти будут согласованы 

друг с другом слово в слово, строка в строку, точнее, чем два договора 

или расписки”. Понятно, что магистр колледжа Св. Троицы не мог 

недооценивать своих способностей. В Приложениях он называет гото-

вящееся к выходу издание “для всей христианской Церкви; до послед-

них времен, когда все рукописи, цитируемые здесь, могут быть потеря-

ны или уничтожены”» [4, с. 107]. 

Тема противоречий и разночтений в переводах Священного Пи-

сания интересовала многих гуманистов, реформаторов, критически 

настроенных исследователей. В период Реформации антитринитаризм 

распространялся по всей Европе, и приверженцами его были социниане, 

анабаптисты, а также унитарии. Законы по отношению к ним долгое 

время были суровы. 

Римско-католическая церковь была вынуждена вести полемику 

по догмату о Троице и со своими оппонентами – приверженцами исла-

ма, которые расценивали догмат как отход от позиций монотеизма и 

считали его архаизмом старой несовершенной религии. «Мусульман-

ским богословам приходилось тяжело с такими христианскими догма-

тами, как Троица или сыновняя и божественная природа Христа, быв-

шими в их глазах кощунственным вздором, прямо отвергаемым Кора-

ном (5: 75–76 и 112: 1–4)» [1, c. 18]. 

Серьезные проблемы возникали и тогда, когда миссионеры католи-

ческой церкви оказались в Китае. Догмат о Троице вызвал у китайцев ис-

креннее недоумение, и они сравнили Бога в трех Лицах с трехглавым дра-

коном, а в божественность Христа отказывались верить, потому что его 

смерть на кресте была аргументом не в пользу его божественной природы. 

 

2. И. Ньютон: «Историческая оценка двух значительных  

искажений Писания в письме к Другу» 

Данный текст – диссертация И. Ньютона, отправленная Джону 

Локку 14 ноября 1690 г. В центре внимания – два весьма спорных от-

рывка из Библии, а именно I Иоанна (5: 7, 8), известный как Comma 

Johanneum, чему посвящена большая часть исследования, и достаточно 

короткая часть – I послание к Тимофею (3: 16).  

Синодальный перевод 1 Иоанна 5: 7, 8, выглядит таким образом:  

«Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и 

сии три суть едино. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и 

кровь; и сии три об одном». Здесь курсивом выделены слова, которые 

считаются впоследствии вставленным в исходный текст. История появ-

ления их в Писании, собственно, и интересовала Ньютона. 

Обратимся к некоторым идеям Ньютона и посмотрим, каким об-

разом он объясняет свой интерес к этой проблеме и какие аргументы 

приводит. Хочу отметить, что в данной статье я опираюсь на оцифро-

ванный оригинал данного сочинения, где каждый фрагмент текста от-
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мечен римской цифрой. Соответственно, делая ссылку на оригинал, я 

предлагаю свой перевод под той же самой римской цифрой, чтобы при 

необходимости можно было их выверять. 
Ньютон в своем обращении к некоему Другу, поступает весьма 

осмотрительно, давая понять, что пишет свой отчет из любезности, ис-

ключительно потому, что человек проявил заинтересованность данным 

вопросом: «Сир, поскольку рассуждения некоторых поздних писателей 

пробудили в вас любопытство в познании истины того текста Писания, 

которое имеет отношение к свидетельству о трёх в Первом послании 

Иоанна (стих 7), то здесь я высылаю вам отчет о том, каково было тол-

кование за все века и посредством каких шагов оно менялось, насколько 

я могу это определить по официальным данным до настоящего време-

ни» [5, I]. Итак, Ньютон определяет цель – установление истины. Как и 

Эразм, он доверяет только официальным данным. Он предупреждает, 

что отчет будет неприятным и является делом весьма неблагодарным, 

потому что откроются некоторые факты, «чтобы убедиться в большем, 

нежели в том, во что принято верить» [5, I]. Сам Ньютон считает, что не 

следует уподобляться папистам, нечто скрывать или искажать: «В во-

сточных нациях и долгое время на Западе, Вера жила без этого текста и 

для религии скорее опасность нежели преимущество заставлять её сей-

час полагаться на нечто ненадежное («bruised reed» – поврежденная 

свирель – Ф.И.). И не может быть лучшего служения истине, чем очи-

стить её от вещей подложных. И потому зная вашу осмотрительность и 

невозмутимость нрава, я уверен, что не обижу вас изложением вам мое-

го мнения откровенно: в особенности поскольку это не догматы веры, 

не вопрос дисциплины, а ни что иное, как критика касательно текста 

Писания, о котором я собираюсь написать» [5, I]. 

По мнению Ньютона, изначально вера жила без Comma, а иска-

жение началось с того, что некоторые латинские авторы стали толко-

вать Дух, воду и кровь, ассоциируя эти понятия с Отцом, Сыном и Ду-

хом Святым для утверждения идеи их единства, а «затем Иероним с той 

же целью вставил Троицу в определенные слова его Версии. Исходя из 

него, спустя примерно 64 года после его смерти, африканцы начали на 

нее ссылаться против вандалов» [5, II]. Напомню, что Святой Иероним 

Стридонский, живший в IV–V вв., был знатоком священных книг, а ла-

тинский перевод Священного Писания (Вульгата) был основан именно 

на его трудах. До Вульгаты латинская версия Священного Писания 

называлась Vetus Latina (Itala). 

Далее Ньютон отмечает, что латиняне стали оставлять варианты 

такого толкования текста в записях на полях своих книг, а при перепи-

сывании книг, начиная с XII в. и далее, данные толкования проникли 

уже в сам текст Священного Писания, т. е. когда возобновились схола-

стические споры. С появлением книгопечатанья этот фрагмент «пере-

полз из латинского в печатный греческий вопреки авторитету всех гре-
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ческих рукописей и древним версиям. А из венецианских печатных из-

даний он вскоре попал в Грецию» [5, II]. 

Ньютон опирается на исследование трудов Киприана Карфаген-

ского (III в.) Афанасием и Иеронимом, которые были сторонниками 

утверждений в пользу свидетельства Трёх на небесах. Физик приводит 

слова Киприана: «Господь сказал Я и Отец – одно, и снова об Отце и 

сыне и Духе Святом написано; И эти трое одно» [5, IV]. Если бы слова о 

Троице были в киприановой библии, то было бы логично, что в период 

великих споров о Троице мимо столь авторитетного документа никто 

бы не прошел. Далее Ньютон рассуждает так: «В разрешение этой труд-

ности я поэтому полагаю, что единственными словами Киприана из 

процитированного текста в обоих местах являются “И эти трое –одно”; 

слова, которые могут принадлежать восьмому стиху, так же, как и седь-

мому. Ибо епископ Евхерий из Лиона во Франции и современник 

Св. Августина, читая текст без седьмого стиха, сообщает нам, что мно-

гие тогда понимали, что Дух, Вода и Кровь означают Троицу. А 

Св. Августин был из тех самых многих, как вы можете видеть в его тре-

тьей книге против Максимуса: там, где он говорит нам, что Дух есть 

Отец, ибо Бог есть дух; Вода, Святой Дух, ибо он есть Вода, которую 

Христос дает тем, кто жаждет, и Кровь есть Сын, ибо слово стало пло-

тью. Итак, если в те времена мнение многих в западных церквях состоя-

ло в том, что Дух, Вода и Кровь означали Отца, Сына и Святого Духа, 

то очевидно, что свидетельство о трёх на небесах в явных словах ещё не 

вкралось в их книги. И даже без этого свидетельства Киприану или лю-

бому человеку того же мнения было очевидным, что сказать Отец, Сын, 

и Святой Дух, это все равно что написать И эти трое есть одно. А то, что 

это был киприанов смысл, то мой автор Факунд, африканский епископ. 

Ибо он нам внятно говорит, что Киприан в вышеупомянутом месте по-

нимает это таким вот образом; истолковывая воду, дух и кровь как От-

ца, Сына и Святого Духа и тем самым утверждая, что Иоанн говорил об 

Отце, Сыне и Святом Духе, об Этих Трех как одном. Из этого отрывка 

Факунда по крайней мере можно понять, что некоторые в те ранние века 

интерпретировали Киприана таким вот образом. Я и сам не понимаю, 

как кто-либо из тех многих, кто принимал Дух, Воду и Кровь за образ 

Троицы, могли понять его как-то иначе, или любой другой человек, ко-

торый не знал свидетельства Трех на Небесах (как это было в целом с 

церквями во времена арианской полемики)» [5, IV]. Слова Киприана 

применимы к восьмому стиху и к седьмому и не могут быть доказатель-

ством истинности последнего, по той причине, что «Если сделать вид, 

что слова, процитированные Киприаном, взяты из седьмого стиха, а не 

из восьмого, потому что он читает не Hi tres in unum sunt (эти три вещи 

вместе), а Hi tres unum sunt (Эти трое); я отвечаю, что латиняне обычно 

читают Hi tres unum sunt (эти трое) как в восьмом стихе, так и в седь-

мом, как вы можете видеть в недавно процитированных местах из Авгу-
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стина и Факунда и тех же Амвросия, Папы Льва, Беды и Кассиодора, 

которым следуют и в современной вульгарной латыни» [5, IV]. Ньютон 

упоминает здесь Августина Аврелия и его рукопись «Против Максими-

на» («Contra Maximinum episcopum Arianorum», II. 22:3), где Августин 

выступает с защитой Троицы, а цитируя I Иоанна 5: 8, он поясняет, что 

дух – это Отец, кровь – это Сын, а вода – это Дух Святой. Если бы у Ав-

густина была Библия со стихом Иоанна, он бы прямо цитировал стих в 

качестве весомого аргумента в полемике с арианами.  

Первое послание к Тимофею (3: 16) в версии короля Якова зву-

чит так: «И без споров велика тайна благочестия: Бог явился во плоти, 

оправдался в Духе, был виден ангелам, проповедовал язычникам, уве-

ровал в мир, вознесся во славу». Анализируя греческий текст, Ньютон 

пришел к выводу, что в данном фрагменте изначально вместо слова 

«Бог» было слово «который», таким образом, должно было быть не «Бог 

явился во плоти», а «который явился во плоти». Он полагает, что про-

изошло небольшое изменение в греческом тексте, намеренное измене-

ние. Ньютон показывает в своем исследовании, что древнейшие авторы 

ранней церкви ничего не знали о таком изменении, когда цитировали 

фрагмент. Это значит, что изменение произошло гораздо позднее. 

Итак, в начале исследования вопроса о нововведениях в текст 

Священного Писания Ньютон пишет об аллегорическом толковании 

стиха Иоанна некоторыми латинскими авторами, затем он упоминает 

Святого Иеронима вставившего Троицу в слова своего перевода Биб-

лии, далее после смерти Иеронима эту версию латиняне фиксируют на 

полях при переписывании текстов, а после изобретения книгопечатания 

нововведения попали в печатный греческий вариант Библии. В том, что 

это произошло, как полагал Ньютон, виноваты греки, потому что не 

сверились с авторитетными греческими рукописями и древними верси-

ями. В начале письма Ньютон явил свое критическое отношение к като-

лической церкви, откровенно обвиняя её в «благочестивых обманах», а 

в итоге обвинил греков. Но возникает вопрос: а почему католическая 

церковь не явила свою ученость и осведомленность? Да, были отдель-

ные исследователи текстов, которые знали об этих тонкостях. Однако 

критиковать ставшие привычными вставки в текст означало покуситься 

на догмат о Троице, на что не всякий решится. Отмечу, что Исаак Нью-

тон делает на всякий случай извинительный реверанс, когда пишет: «я 

уверен, что не обижу вас изложением вам моего мнения откровенно: в 

особенности поскольку это не догматы веры, не вопрос дисциплины 

(курсив мой – И.Ф.), а не что иное, как критика касательно текста Писа-

ния, о котором я собираюсь написать» [5, I]. Ну, тут он немного кривит 

душой. Очевидно, что и католической церкви было выгодно мириться с 

нововведениями. Обвиняя греков, Ньютон показывает, что он на сто-

роне латинян, но, по сути, он обвиняет церковь в попустительстве и ни-
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кого по большому счету не оправдывает, говоря о необходимости быть 

точным и следовать букве Священного Писания.  

Завершая письмо, Ньютон пишет: «Вы видите, какой свободой я 

воспользовался в этом докладе, и я надеюсь, что вы воспримете его бес-

пристрастно. Ибо если древние церкви в процессе обсуждения и реше-

ния величайших тайн религии не знали ничего об этих двух текстах, то 

я действительно не понимаю, почему мы должны их так любить, если 

споры сейчас завершены. И пока в характере честного человека радо-

ваться, а человека заинтересованного – беспокоиться при обнаружении 

мошенничества, а того и другого – впадать в те страсти, когда обнару-

жение станет наиболее очевидным, я надеюсь, что это письмо будет ко-

му-то честным доказательством, окажется тем более приемлемым, по-

скольку оно ещё одно открытие, помимо того, что вы встречали до сих 

пор у комментаторов» [5, XVI]. 

 

III. Некоторые итоги 

На сей день существует несколько версий появления вставки 

формулы триединства Бога в Первое послание Иоанна (Comma Jo-

hanneum). 

Во-первых, речь идет о точке зрения, согласно которой впервые 

цитата стиха со вставкой появляется приблизительно в 380 г. в латин-

ской рукописи «Liber Apologeticus», автором которой был либо испан-

ский епископ Присциллиан, либо его последователь Инстантий. Данное 

сочинение было обнаружено вместе с другими одиннадцатью трактата-

ми в 1885 г. Для нас важно, что именно Присциллиан признается пер-

вым автором, в Библии которого встречается Comma. 

Вторая версия состоит в том, что между 250 и 350 гг. данный от-

рывок попал на поля одной из латинских копий Писания как некое алле-

горическое толкование «духа, воды и крови». В дальнейшем какой-то 

переписчик просто включил в текст Писания увиденный на полях текст. 

Таким вот образом данный текст и попал к Присциллиану, а это уже 

противоречит версии первой. По крайней мере американский библеист 

Дэниэл Бэрд Уоллес (Daniel B. Wallace) выдвинул такую версию как 

вполне возможную [7]. Он ведет внутренний диалог с Б. Эрманом, авто-

ром книги «Misquoting Jesus», и соглашается с ним по поводу того, что 

«рукописные копии Нового Завета полны различий. Мы не уверены 

точно, каково их число, но лучшая оценка – это где-то между 300 000 и 

400 000 вариантов» [7, p. 20]. Касательно Comma Johanneum он также 

согласен с Эрманом и пишет следующее: «I Иоанна 5. 7 Библия короля 

Джеймса гласит: “Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Свя-

тый Дух; и сии три суть едино”. Это было бы самым ясным утвержде-

нием о Троице в Библии, но это определенно не является частью ориги-

нального текста. Данный факт известен исследователям более половины 

тысячелетия» [7, p. 21]. На вопрос, кто виноват в том, что нововведения 
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появились в тексте, Д. Уоллес отвечает солидарно с Эрманом: «Мы оба 

придерживаемся одного и того же мнения, что ортодоксальные книжни-

ки время от времени меняли текст Нового Завета, чтобы он больше со-

ответствовал их взглядам» [7, p. 21]. Намек на православие, на грече-

скую традицию очевиден. 

В третьей версии обнаруживается прием прецедента, когда нечто 

новое выдается за забытое старое, что было чрезвычайно популярно, 

например, в средневековом Китае, а звучит он примерно следующим 

образом: «так было прежде, так стало и теперь». Согласно этой версии, 

спорные слова изначально были написаны самим апостолом Иоанном, 

но в «арианский век» они были намеренно изъяты из Писания. Тогда 

преемник императора Константина уничтожил все греческие рукописи, 

в которых была Comma. Однако вот странность: Тертуллиану и Кипри-

ану (это II–III вв.), жившим до «арианского века», Comma не была зна-

кома. Появление вставки в стихе рассматривается как возврат к истин-

ному тексту апостола Иоанна. 

И, наконец, существует четвертая версия, которая подразумевает, 

что вставка в стих апостола Иоанна была сознательно ложной. Её наме-

ренно ввели в «Liber Apologeticus», а потом она попала в латинскую 

Библию. Таким образом, в старой латинской версии Библии Vetus 

Latina, которую называют Itala, а также затем в Вульгате (а этот текст 

Писания является официальным латинским текстом Библии католиче-

ской церкви) вставка появилась около V в. На полях греческих рукопи-

сей она была обнаружена в X столетии. Американский библеист и тек-

столог Брюс Мецгер (Bruce Manning Metzger) уверен в том, что никто из 

ранних христианских писателей в течение 300 лет до появления «Liber 

Apologeticus» не упоминал Comma Johanneum. Мецгер размышляет о 

причинах ошибок и выделяет преднамеренные и непреднамеренные, 

давая им строгую классификацию. Примером непреднамеренной ошиб-

ки может быть такая ситуация: «Писцу, страдавшему астигматизмом, 

было достаточно трудно различать схожие по написанию греческие 

буквы, особенно если предыдущий переписчик недостаточно аккуратно 

выполнил свою работу. Так, в унциальном письме часто смешивались 

сигма (которая обычно изображалась как сигма- “полумесяц”), эпсилон, 

тэта и омикрон (C, E, Q, O). Например, в 1 Тим. 3 ранние рукописи 

имеют чтение ОС (oV, “тот кто”), в то время как многие поздние – QC 

(обычное сокращение для qeoV, “Бог”)» [4, c. 181–182]. Брюс Мецгер – 

блестящий знаток переводов Нового Завета, истории рукописной книги, 

о чем свидетельствует его книга, вышедшая на русском языке, где он 

размышляет о ранних восточных переводах Нового Завета (сирийском, 

коптском, армянском, грузинском, эфиопском и пр.), а также о ранних 

западных переводах [3]. То, как он объясняет появление в стихе 

1 Тим. 3 слова «Бог» практически совпадает с версией Ньютона. Таким 

образом, позиция Ньютона касательно причин двух искажений в тексте 



Вестник Тверского государственного университета. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2022. № 1 (59). 

 - 162 - 

Священного Писания соответствует второй и четвертой версиям: наме-

ренность вставок для него очевидна, как, впрочем, и возможная история 

их появлений. 
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ТРАКТАТ Г. ГРОЦИЯ «О ПРАВЕ ВОЙНЫ И МИРА» КАК 

ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ ВОЕННОЙ 

СФЕРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В.А. Ксенофонтов 

Военная академия Республики Беларусь, г. Минск 

DOI: 10.26456/vtphilos/2022.1.164 

В статье анализируется произведение голландского мыслителя Гуго 

Гроция «О праве войны и мира», имеющее большое значение в истории 

философии. Как политический мыслитель он первый заговорил о праве и 

справедливости, об естественном праве в международном общении. Ав-

тор произведения выступает аналитиком и гуманистом, поднимаясь над 

проблемой диалектики войны и мира, базируясь на творчестве предше-

ственников, формулирует собственную теорию государственного строи-

тельства и международных отношений «в защиту Справедливости». По-

казано, что в трех книгах содержатся актуальные идеи, направленные на 

соблюдение права войны и мира в международном общении. Сделан вы-

вод, что труд содержит существенный потенциал для военно-

философских исследований современности в интересах обеспечения во-

енной безопасности государства. 

Ключевые слова: международные отношения, государство, правона-

рушение, насилие, естественное право, самозащита, мир, справедливая 

война, добросовестность, безопасность. 

Труд выдающегося голландского ученого Гуго Гроция (1583–

1645) «О праве войны и мира» появился в свет в марте 1625 г., в разгар 

Тридцатилетней войны в Западной Европе (1618–1648). Гениальное 

творение знаменитого голландца сохранило свое значение до настояще-

го времени. Данное произведение является своеобразной энциклопеди-

ей гуманитарной науки, отражающей реалии своего времени. В произ-

ведении автор выступает как авторитетный аналитик и гуманист, под-

нимаясь над вечной проблемой диалектики войны и мира, анализируя 

творчество многих предшественников, которые позволяют ему выстро-

ить собственную оригинальную теорию государственного строитель-

ства и международных отношений «в защиту Справедливости».  

Аркадий Пресс отмечал во вступительной статье к изданию 

1902 г. книги «О праве войны и мира»: «Как политический мыслитель, 

Гроций первый заговорил о праве и справедливости, об естественном 

праве в отношении народов между собою. Он показал, что сила и хит-

рость не могут составлять всей сущности жизни правительств, другими 

словами, что принципы, которыми жил век Макиавелли и его последо-
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вателей, односторонни. Жизнь требовала новых начал, и эти начала 

права высказал людям Гроций» [4, с. 7]. 

По нашему мнению, данное произведение содержит не только 

существенный правовой потенциал, но и является своеобразной теоре-

тической основой военно-философских исследований современности в 

сфере национальной и ее важнейшей части – военной безопасности гос-

ударства. Этим и обусловлено обращение к осмыслению данного про-

изведения. 

Опираясь на нормы международного общения и принципы гума-

низма, о которых писал и на которых настаивал Г. Гроций, можно было 

бы избежать войны. Но, несмотря на наличие и известность такого фун-

даментального труда в сфере международного права, война в современ-

ных условиях является практически нормой международного общения, 

она прочно вошла в ткань человеческого бытия. Полагаем, что причина 

такого явления не в интеллектуальном бессилии, а в конкретных эгои-

стических интересах ряда акторов международных отношений, которые 

сделали военное насилие органичным способом коммуникации между 

государствами и народами. 

Проведем краткое рассмотрение его труда в контексте проблемы 

обеспечения военной безопасности как составной части национальной 

безопасности, которая сегодня становится приоритетной как для Рос-

сии, так и для Беларуси и в целом Союзного государства. 

В первой книге, определяя войну и ссылаясь на Цицерона, кото-

рый трактовал войну как «состязание силой» [5, с. 68], Г. Гроций пишет, 

что вошло в привычку называть этим именем не действие, а состояние 

(курсив мой. – В. К.), так как «война есть состояние борьбы силою как 

таковое» [5, с. 68]. Г. Гроций указывает: «Однако ничто не препятствует 

нам присваивать название войны исключительно только вооруженному 

столкновению государств, поскольку, несомненно, родовое название 

сообщается нередко также тому или иному виду, в особенности же та-

кому, который имеет какое-нибудь особое преимущество перед другими 

видами» [5, с. 68]. Он не вводит в определение понятия «война» призна-

ка справедливости, поскольку задача проводимого им исследования 

определяется как «разрешение вопроса о том, может ли какая-нибудь 

война быть справедливой и какая именно война справедлива» [5, с. 68]. 

Мыслитель рассуждает в контексте права, так как «право есть то, 

что не противоречит справедливости. Противоречит же справедливости 

то, что противно природе существ, обладающих разумом» [5, с. 68]. Он 

также подчеркивает, что право «есть нравственное качество, присущее 

личности, в силу которого можно законно владеть чем-нибудь или дей-

ствовать так или иначе» [5, с. 69]. 

Ссылаясь на Аристотеля, согласно которому, «с одной стороны, 

есть право естественное, а с другой – право волеустановленное, которое 

он называет законным правом, употребляя слово «закон» в более тесном 
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смысле» [5, с. 71], автор классифицирует право. «Право естественное 

есть предписание здравого разума, …» [5, с. 71]. Другой вид права он 

называет волеустановленным, так как в его основе воля. В свою оче-

редь, волеустановленное право может быть или человеческим, или бо-

жественным [5, с. 74]. 

Г. Гроций, исследовав источники права, задается главнейшим 

вопросом: «может ли какая-либо война быть справедливой, или, иными 

словами, дозволено ли когда-либо воевать» [5, с. 83].  

По его мнению, право естественное не отвергает войны, что до-

казывается следующими основаниями: «Самая цель войны – сохранение 

в неприкосновенности жизни и членов тела, сохранение и приобретение 

вещей, полезных для жизни, – вполне соответствует первым побужде-

ниям природы; и если ради этого окажется необходимым прибегнуть к 

силе, то это никоим образом не противоречит первым побуждениям 

природы, поскольку даже отдельные животные наделены от природы 

достаточными силами и средствами, чтобы обеспечить себе самосохра-

нение. Ксенофонт говорил: “Все породы животных так или иначе при-

способлены к борьбе, что им внушено самой природой”» [5, с. 84]. 

Применительно к обществу, речь идет не о неограниченном насилии, а о 

том «которое несовместимо с самим обществом, которое нарушает чу-

жое право» [5, с. 85].  

Г. Гроций делает вывод, что «предусмотрительность и заботы о 

самих себе не противоречат природе общества, пока не нарушается 

этим чужое право, и оттого сила, не нарушающая чужого права, – за-

конна» [5, с. 85]. Следовательно, он рассуждает о безопасности соци-

альной системы (общества) или национальной безопасности и указыва-

ет на законную возможность наличия военной силы.  

Обращаясь к Цицерону, он пишет, что существуют два способа 

разрешения споров: 1) путем спокойного рассмотрения; 2) силой.  

Причем первый свойственен людям, а второй – диким зверям. В 

первом варианте в современной терминологии речь идет о политико-

дипломатических средствах разрешения различного рода противоречий. 

А второй вариант именуется силовым (военно-силовым) путем.  

По мнению Г. Гроция, ко второму способу (силовому) следует 

прибегать, если не существует возможности воспользоваться первым 

способом (мирным) разрешения противоречий. Им приведены различ-

ные аргументы в подтверждение того, что использование насилия в це-

лях самозащиты вполне уместно, т. е. указывается на необходимость 

обороны и сохранения социальной системы в интересах развития чело-

века и общества. Подчеркнем, что он ведет речь о важности собствен-

ной безопасности и возможном ответном насилии в случае агрессии. 

Актуальна и сегодня его ссылка на Иосифа Флавия: «Таков есте-

ственный закон, свойственный всем, а именно – стремление сохранить 

жизнь; по этому же самому мы считаем врагами тех, кто имеет явное 
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намерение лишить нас жизни» [5, с. 87]. Следовательно, естественное 

право, которое можно назвать правом народов, не отвергает войны, то 

есть военное насилие допустимо для обеспечения защиты и «здоровья» 

социального организма.  

Принимая во внимание Военную доктрину нашего государства, но-

сящую сугубо оборонительный характер, Беларусь исходит из того, что 

«ни одно из государств не является для нее противником» [3, ст. 14]. Рес-

публика Беларусь осуждает любой военный конфликт как средство реали-

зации политики и придерживается принципа мирного урегулирования 

споров. Вместе с тем «применение военной силы рассматривается как 

крайняя мера после исчерпания всех возможностей принятия политико-

дипломатических, правовых, экономических, информационных, идеологи-

ческих и других мер по обеспечению военной безопасности» [3, ст. 15].  

Стоит подчеркнуть, что, придерживаясь исключительно миро-

любивого курса и стремления разрешать различные противоречия за 

столом переговоров, Республика Беларусь «будет считать своим про-

тивником государство (коалицию государств), а также любой негосу-

дарственный субъект, включая террористические и экстремистские ор-

ганизации, деятельность которых представляет военную угрозу Респуб-

лике Беларусь, ведет к вмешательству во внутренние дела, посягатель-

ству на независимость, территориальную целостность, суверенитет и 

конституционный строй Республики Беларусь» [3, ст. 16].  

Приведенные положения доктринальных установок белорусского 

государства ярко свидетельствуют о соблюдении как моральных, так и 

международно-правовых норм обеспечения национальной безопасно-

сти. Явно просматривается следование политическим руководством 

страны принципу справедливости в международных отношениях в по-

нимании Г. Гроция.  

Мыслитель классифицирует войну следующим образом: частная, 

публичная или смешанная. Публичная война, согласно ему, ведется ор-

ганами гражданской власти; частная война ведется лицом, не имеющим 

таковой; смешанная война есть, с одной стороны, публичная, а с другой 

стороны – частная [5, с. 119].  

Война публичная, по Г. Гроцию, бывает, согласно праву народов, 

или торжественная, или неторжественная. Торжественной он называет 

войну справедливую (законную) [5, с. 123]. Для ведения торжественной 

войны необходимы двоякого рода условия: 1) необходимо, чтобы с обеих 

сторон война велась волею тех, кто в государстве облечен верховной вла-

стью; 2) важно соблюдение известных обрядов. Первое и второе требуется 

совместно. «Публичная же война неторжественная может быть свободна от 

тех обрядов и церемоний, может вестись против частных лиц и властью лю-

бых должностных лиц в государстве» [5, с. 123].  

Г. Гроций отмечает, что война против властей как таковых 

обычно естественным правом не дозволена. Так как «государство уста-
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новлено для обеспечения общественного спокойствия, то ему принад-

лежит некое верховное право над нами и нашим достоянием, поскольку 

это необходимо для осуществления государственных целей. Поэтому 

государство и может наложить запрет на это всеобщее право сопротив-

ления ради сохранения общественного мира и государственного поряд-

ка» [5, с. 159].  

В этом контексте уместно обратиться к более поздней теории 

«Право современного государства» профессора Г. Еллинека, который, 

отстаивая необходимость государства, пишет, что «вне государства жи-

вет только божество, либо животное» [6, с. 30], а также подчеркивает, 

что государство возникло «в интересах жизни как таковой», а существу-

ет «для жизни совершенной» [6, с. 31].  

Войны ведутся или в своих интересах – такова главная причина 

войн, или в чужих интересах, или, наконец, ради приобретения средств, 

каковы рабы и подданные. По праву естественному никому не возбра-

няется воевать. «Главная действующая причина войны, по большей ча-

сти, есть тот, о чьем деле идет спор; в войне частной – частное лицо, в 

войне публичной – государственная власть, преимущественно же – вер-

ховная» [5, с. 180]. 

Таким образом, мы видим, что в первой части своего фундамен-

тального труда Г. Гроций ставит и решает жизненно важные проблемы 

обеспечения безопасности социума путем комплексного философско-

правового анализа диалектики войны и мира в контексте организации 

справедливого человеческого бытия. 

Во второй книге Г. Гроций показывает так называемые справед-

ливые причины войны. По его убеждению, «справедливой причиной 

начала войны может быть не что иное, как правонарушение». Ссылаясь 

на работу Августина «О граде божием», он приводит его слова: «Не-

справедливость противной стороны навлекает справедливую войну» 

[5, с. 186]. По мнению автора труда, Августин употребил слово «не-

справедливость» вместо «правонарушения». Г. Гроций пишет о возник-

новении войн из самообороны, взыскания принадлежащего и причита-

ющегося нам или ради наказания правонарушителя. Он утверждает, что 

«сколько существует судебных исков, столько же – источников войны; 

ибо, где нет возможности прибегнуть к суду, там возникает война» 

[5, с. 187]. 

Анализируя причины войн у предшественников, он говорит о 

трех справедливых причинах войны: самозащита, возвращение имуще-

ства, наказание. Интересен его вывод, что «первая причина справедли-

вой войны есть еще не нанесенная, но угрожающая людям, их телу или 

их имуществу обида» [5, с. 188].  

Примечательно, что защита жизни (самооборона) дозволена. «В 

случае нападения на людей открытой силой при невозможности избег-

нуть иначе опасности для жизни дозволена война, влекущая даже убий-



Вестник Тверского государственного университета. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2022. № 1 (59). 

 - 169 - 

ство нападающего…» [5, с. 188]. Ссылаясь на Фому Аквинского, он 

пишет, что силовое воздействие может быть применено исключительно 

только против нападающего. Учтем, что «при правильной самообороне 

человек не совершает преднамеренного убийства» [5, с. 188].  

Если кто подвергся нападению, он вынужден неотложно пред-

принять что-нибудь при наличной и несомненной, а не только угрожа-

ющей опасности. Г. Гроций считает важным предотвращать насилие 

различными приемами противодействия, а в случае невозможности 

остановить покушающегося на жизнь человека «поистине не воспреще-

но и убить» [5, с. 190], то есть принять необходимые меры для защиты 

жизни и здоровья человека. Правда, он оговаривается, что следует огра-

ничить распространение этого правила «теми лицами, на коих лежит 

обязанность охранять других от насилия…» [5, с. 190]. Речь идет о «не-

дозволенной иногда самозащите против лица, весьма полезного госу-

дарству, по закону предпочтения» [5, с. 190].  

Он также говорит о воспрещении христианам убийства как для 

отражения пощечины или тому подобного оскорбления, так и для 

предотвращения бегства (нападающего) [5, с. 191]. Г. Гроций высказы-

вает соображения о возможном убийстве похитителя при защите иму-

щества, что не воспрещено по естественному праву. Причем в данном 

случае должен работать внутригосударственный закон и судебная 

власть, а касается это самых тяжких преступников. Эти соображения о 

самозащите и защите своего достояния касаются частной войны, но мо-

гут быть применены и к публичной войне. Отметим, что «обращение к 

насилию во избежание лишь возможного насилия лишено всякого осно-

вания справедливости. Жизнь человеческая такова, что полная безопас-

ность нам вообще никогда недоступна» [5, с. 196].  

Таким образом, он хорошо понимает проблему недостижимости 

абсолютной безопасности, но необходимость и готовность обеспечивать 

безопасность является важнейшей задачей отдельного человека, обще-

ства и государства. Причем он рассматривает проблемы насилия с точки 

зрения морально-нравственных критериев, формируя своеобразный ко-

декс справедливого ответного (защитного) насилия, формируя этику 

ведения войны.  

Рассуждая о войне в виде наказания за правонарушения, 

Г. Гроций пишет: «В большинстве случаев эта причина сочетается с за-

дачей возмещения вреда, когда один и тот же акт был неправомерным и 

причинил существенный вред, из коих двух качеств рождаются два раз-

личных обстоятельства. Достаточно, впрочем, ясно, что войны не сле-

дует начинать из-за любого рода правонарушений; ибо не за всякую вину 

самые законы определяют соответствующее наказание, которое наносит 

вред безопасности не иначе, как заведомым преступникам» [5, с. 479]. 

Таким образом, не за все проступки стоит карать военной силой. 
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Интересен поставленный им вопрос о возможности предприни-

мать войну вследствие совершения преступления против бога. 

Г. Гроций отвечает на него: «Преобладающее основание в пользу отри-

цательного мнения относительно справедливости такого рода войн со-

стоит в том, что бог достаточно заботится о возмездии, которое совер-

шается само собой» [5, с. 483]. 

Возвращаясь к анализу причин войны, автор одни причины 

называет оправдательными, вторые – побудительными. Он вспоминает 

Полибия, который впервые называет первые – «предлогами», а вторые – 

«причинами» [5, с. 526]. Некоторые не руководствуются причинами ни 

того, ни другого рода и начинают войны, будучи влекомы жаждой 

опасностей и ради них самих. Аристотель называет это «зверством» 

[5, с. 527].  

Заметим, что в военных конфликтах современности часто отсут-

ствуют объективные причины развязывания войны, а доминирует по-

требность подчинения противоположной стороны своей воле, использо-

вание ее ресурсов в собственных интересах. Поэтому в современном 

военном насилии доминирует не сила права, а право силы и полное от-

сутствие этических ограничений. Глобальные геополитические игроки, 

формируя новый мировой порядок, явно обозначили эпоху войны без 

правил. Закономерно, что в Военной доктрине отмечается: «Примене-

ние военной силы в обход действующих норм международного права 

дестабилизирует международную обстановку. При этом использование 

дипломатических методов урегулирования конфликтов, соблюдение 

общепризнанных принципов и норм международного права не стано-

вятся доминирующими правилами в решении проблем поддержания 

международного мира и безопасности» [3, ст. 7]. 

Г. Гроций утверждает, что войны, имеющие причины побуди-

тельные, а не оправдательные, относятся к разбойническим. Он ссыла-

ется на Августина («О граде божием»), который пишет: «Военное втор-

жение в пределы соседей, а оттуда движение на прочих, а также поко-

рение народов безобидных в силу одной только жажды власти – какого 

названия заслуживает это, кроме великого разбоя?» [5, с. 528]. Кроме 

того, бывают некоторые причины, имеющие ложную видимость спра-

ведливости:  

неопределенный страх (опасение мощи соседей не является до-

статочной причиной); 

соображения пользы без необходимости; 

отказ в согласии на брак при большом изобилии женщин; 

желание захватить лучшую землю; 

нахождение вещей, захваченных другими; 

если первые захватчики безумны («Для владения не требуется ни 

нравственной добродетели, ни благочестия, ни умственного совершен-

ства»); 
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жажда свободы в подвластном народе; 

воля править другими вопреки их воле как бы ради их блага; 

титул неограниченной власти, приписываемый некоторыми им-

ператорами; 

власть, приписываемая другими церкви, что также опровергается; 

воля привести в исполнение пророчества без божественного 

уполномочия; 

желание получить то, что вытекает из обязательства не в силу 

строго формального права, но иного [5, с. 528–532].  

Тем не менее автор отмечает, что «нередко бывают и такие слу-

чаи, когда как будто причина войны и справедлива, но к действию при-

входит какой-нибудь порок, который вытекает из намерения лица, 

предпринимающего самое действие» [5, с. 532]. Таким образом, он го-

ворит о субъективных причинах начала войны в силу психологических 

особенностей лиц, принимающих решение о военном насилии.  

Размышляя о причинах сомнительных, он утверждает, что источ-

ник сомнений лежит в области нравственности. Не стоит ничего пред-

принимать против голоса совести, хотя бы ошибочного. При наличии 

сомнения в ту или другую сторону в деле важном, когда надо выбрать 

что-нибудь одно, то следует выбирать то, что более безопасно. «Осо-

бенную важность имеет война, из которой обычно проистекают великие 

бедствия даже для невиновных. Оттого в случае колебания между двоя-

кими мнениями нужно отдавать предпочтение миру» [5, с. 539]. 

Г. Гроций еще раз напоминает нам способы избегания войны. Он 

акцентирует внимание на необходимости вести переговоры. Обращает-

ся к Цицерону, который пишет: «Так как существуют два способа раз-

решения споров: один – путем переговоров, второй – путем применения 

силы; так как первый свойственен людям, а второй – животным, то сле-

дует прибегать к последнему лишь в случае, если нельзя воспользовать-

ся первым» [5, с. 539].  

Автор труда «О праве войны и мира» говорит, что нередко сле-

дует отступаться от права во избежание войны. Кроме того, следует 

также избегать войны ввиду заботы о себе и своих подданных. Акту-

ально звучат его слова, что следует воздерживаться от осуществления 

возмездия тем, кто не обладает значительной силой. Он повторяет по-

ложение о том, что войну следует предпринимать не иначе как по необ-

ходимости. Уместна ссылка на Сенеку: «Кидаться в опасность следует, 

если только бездействие сулит равные опасности» [5, с. 553].  

Важным условием начала войны в крайних обстоятельствах яв-

ляется наличие достаточных сил. При этом автор предупреждает: «Же-

стокое дело есть война, замечает Плутарх; она влечет за собой целый 

клубок преступлений и посягательств» [5, с. 553]. Напоминает нам о 

том, что Максим Тирский говорил: «Война, по-видимому, для справед-
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ливых есть дело необходимости, для несправедливых – дело произвола» 

[5, с. 534]. 

Размышляя о причинах войны в интересах других, он говорит, 

что начинать войну ради подданных – справедливо. При этом следует 

учитывать, что «на правителе лежит обязанность заботиться более о 

благе целого, нежели о благе частей; но чем значительнее часть, тем 

ближе она к природе целого» [5, с. 559]. Также справедливо предпри-

нимать войны ради союзников равноправных и неравноправных. 

Г. Гроций заключает: «Ближе всего к подданным, даже равны им в от-

ношении защиты, союзники, в договор с которыми включены покрови-

тельство им или защита их, или взаимная помощь по соглашению» 

[5, с. 560]. Ярким примером современного развития военно-

политических отношений является принятие в ноябре 2021 г. Военной 

доктрины Союзного государства и дальнейшее развитие военно-

союзнических отношений Беларуси и России. 

Причиной ведения войны также может выступать помощь друзь-

ям. Но наиболее распространенным основанием, по Цицерону, является 

«взаимная связь людей, сама по себе достаточная для оказания помо-

щи». Кроме того, как отмечает Сенека, «Человек рожден для взаимной 

помощи» [5, с. 561]. Вместе с тем не следует пренебрегать изречением 

Сенеки и оказывать «помощь погибающему, но так, чтобы самому не 

погибнуть иначе, кроме как в надежде стать великим человеком или за-

служить награду за великий подвиг» [5, с. 562].  

Г. Гроций ставит вопрос о том, является ли справедливой война 

ради защиты чужих подданных. Он отвечает на этот вопрос, что в слу-

чае крайнего беззакония, «что не может быть оправдано никем, кто не 

утратил справедливости, то право человеческого общества не упраздня-

ется» [5, с. 562]. Весьма актуально звучат его слова о несправедливости 

союзов и наемных отрядов, в которые вступают без различия причин 

войн, исключительно ради вознаграждения [5, с. 563]. Стоит учитывать 

и ссылку на суждение Августина, что «сражаться не есть преступление, 

но сражаться ради добычи есть грех» [5, с. 564]. Он утверждает, что «то 

же относится к военной службе ради платы, если она является един-

ственной или главной целью» [5, с. 564].  

Стоит учесть, что исходя из исторических традиций русского и 

белорусского народа, нашего менталитета военная служба является 

своеобразным служением другим людям, народу и государству ради их 

безопасности в военном отношении.  

Автор пишет о справедливых причинах ведения войны теми, кто 

находится под чужой властью. Рассмотрев целый ряд примеров, он за-

ключает: «Я вместе с тем думаю, что в войне не только сомнительной, 

но даже несомненно и явно несправедливой может иметь место спра-

ведливая защита подданных» [5, с. 572].  
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Таким образом, во второй части своего труда автор развивает 

комплекс идей о справедливой войне и этических правилах ее возмож-

ного начала и ведения.  

В третьей книге Г. Гроций рассуждает о том, что дозволено на 

войне. Правило первое: на войне дозволено то, что необходимо для до-

стижения поставленной цели. Второе: следует соблюдать право, выте-

кающее не только из самого источника войны, но также из условий, по-

стоянно возникающих в течение войны. Третье: некоторые последствия 

деяний не составляют правонарушений, хотя как преднамеренные они 

являются недозволенными; против них принимаются меры предосто-

рожности [5, с. 578-579].  

Из этих всеобщих правил делается заключение, в какой мере доз-

волено по природе проявлять свою власть над врагом. Важным положе-

нием является мысль о том, кто снабжает неприятеля. Г. Гроций гово-

рит, что «тот, кто снабжает врага необходимым для войны, находится на 

его стороне» [5, с. 580].  

Автор труда высказывается и по вопросу возможного обмана на 

войне. Он обращается к словам Ксенофонта: «нет ничего полезнее хит-

рости на войне» [5, с. 581]. 

Причем, по мнению самого автора, хитрость в акте отрицатель-

ном сама по себе не запрещена. Хитрость в акте положительном делится 

на такую, которая осуществляется путем действий, имеющих нефор-

мальное значение, и такую, которая осуществляется путем действий, 

имеющих формальное значение как бы по соглашению; доказывается, 

что хитрость первого рода дозволена [5, с. 583]. В отношении хитрости 

второго рода указывается трудность вопроса. По мнению Аристотеля, 

«обман сам по себе гнусен и заслуживает порицания, истина же пре-

красна и похвальна» [5, с. 584]. По мнению Евстафия, «мудрый говорит 

неправду в крайней нужде» [5, с. 585]. Г. Гроций убежден, что природа 

недозволенной лжи имеет форму столкновения с правом другого 

[5, с. 587].  

По отношению к врагам заведомая ложь дозволена. Он пишет, 

«что повсеместно утверждают мудрые, а именно – что врагу можно го-

ворить неправду» [5, с. 589]. Вполне закономерно, что эти тезисы разви-

ты в известном труде «О войне» К. Клаузевица, утверждающего, что 

«война – это путь обмана». Меры по обману противника, введения его в 

заблуждение являются важным условием достижения цели в бою (опе-

рации) современными военными руководителями. 

Размышляя о войне справедливой, или торжественной, согласно 

праву народов, и об объявлении войны, он пишет, что война торже-

ственная по праву народов ведется между различными народами. Како-

ва подобного рода война, лучше всего определили римские юристы: 

«Неприятелями являются те, кто нам или кому мы публично объявили 

войну, прочие же – разбойники и грабители» [5, с. 606].  
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Для природы торжественной войны требуется, чтобы зачинщи-

ком ее был обладатель верховной власти. Требуется также объявление 

войны. У Тита Ливия в определении справедливой войны сказано, «что 

она ведется открыто и по постановлению государства» [5, с. 609]. При-

чем «по естественному праву, когда приходится отразить нападение или 

наказать того, кто виновен в преступлении, не нужно никакого объявле-

ния войны» [5, с. 609].  

Г. Гроций утверждает: «Однако по праву народов во всех столк-

новениях для возникновения особых последствий требуется объявление 

войны – не взаимное, а одностороннее» [5, с. 610]. 

Одни объявления войны бывают условные, другие – безуслов-

ные. «Оно является условным, когда сочетается с истребованием взыс-

киваемых вещей» [5, с. 610]. «Безусловное объявление войны есть осо-

бое объявление, или оповещание, в случаях, когда другая сторона или 

уже начала враждебные действия, или совершила такое преступление, 

которое заслуживает наказания» [5, с. 611].  

Объявленная кому-нибудь война одновременно объявлена также 

его подданным и союзникам, поскольку они действуют заодно с ним. 

«Указанное правило следует распространить на войну, которая ведется 

против того, кому она объявлена» [5, с. 612]. Причина того, почему тре-

буется объявление войны для наступления некоторых следствий: «Пре-

следовалась цель сделать совершенно несомненным, что война ведется 

не по частному почину, а по воле обоих народов или глав народов» 

[5, с. 612]. 

Г. Гроций указывает, что неверно представление о том, «что 

нельзя якобы начинать войну немедленно по ее объявлении» [5, с. 613]. 

Кроме того, «если нарушено даже право посольства, то тем не менее нет 

основания не прибегать к объявлению войны, дабы наступили упомяну-

тые последствия» [5, с. 613]. Причем сделать это необходимо «наиболее 

безопасным способом».  

Г. Гроций, размышляя о праве убийства врагов в торжественной 

войне и о другом насилии над личностью, свои примеры сопровождает 

нравственным обоснованием и соблюдением прав человека. 

Неприятельское имущество можно портить и грабить. «Не про-

тивно природе грабить того, кого честь дозволяет убивать, как сказал 

Цицерон» [5, с. 632]. Автор повторяет, что «согласно праву народов 

считается дозволенным не только похищение силой имущества у не-

приятеля, но и обман, не влекущий предательства, а следовательно, и 

побуждение других к вероломству» [5, с. 635]. 

Г. Гроций также аргументирует право приобретения вещей, за-

хваченных на войне. Его рассуждения изобилуют массой примеров. В 

заключение он говорит: «Однако это внешнее право приобретения ве-

щей, захваченных во время военных действий, настолько свойственно 

торжественной войне в силу права народов, что не имеет места в других 
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войнах». И далее: «В войнах гражданских независимо от их больших 

или меньших размеров не может произойти никакого перехода соб-

ственности, кроме как в силу судебного решения» [5, с. 658]. 

Автор рассматривает и проблемы права на пленных, а затем во-

просы верховной власти над побежденными. Войной приобретается 

также верховная гражданская власть, принадлежащая либо царю, либо 

народу. Приобретается и господская власть над народом, который тогда 

прекращает быть государством. Иногда эти виды власти сочетаются. 

Приобретаются также владения народа, даже нетелесные вещи 

[5, с. 671].  

Г. Гроций обстоятельно рассматривает проблему постлиминия, 

который «есть право, возникающее вследствие возвращения «в преде-

лы», то есть в государственные границы» [5, с. 675]. 

Важным разделом являются рассуждения о предостережении от-

носительно действий в войне несправедливой. Затем автор показывает 

ограничения права убивать в справедливой войне. На вопрос, кого мож-

но убивать в справедливой войне, он пишет со ссылкой на Витториа: 

«Никто по справедливости не может убить кого-либо преднамеренно, 

кроме как или в виде справедливого наказания, или же поскольку иначе 

мы не в состоянии оградить нашу жизнь и наше имущество» [5, с. 694].  

Он обращает наше внимание на то, что стоит различать зачин-

щиков войны от сторонников воюющих. Всегда следует щадить детей, 

женщин, если они не повинны в тяжком преступлении, и стариков 

[5, с. 702].  

Следует также щадить посвятивших свою жизнь исключительно 

священнослужению и наукам. Необходимо щадить земледельцев, тор-

говцев, пленных, добровольно сдавшихся на справедливых условиях. 

Нужно щадить и сдавшихся безусловно. Совершивших преступления 

следует по справедливости щадить, когда они многочисленны. Кроме 

того, нельзя убивать заложников, если они не совершили преступлений, 

а также воздерживаться от всякого бесполезного сражения [5, с. 708]. 

Относительно ограничений опустошений и тому подобного 

Г. Гроций заключает: «В высшей степени верно, по моему мнению, за-

мечание некоторых богословов, что долг верховных властей и полко-

водцев, желающих перед богами и людьми слыть христианами, состоит 

в том, чтобы предупредить грабежи городов и тому подобные бесчин-

ства, которые не могут проходить без тягчайшего бедствия для великого 

множества ни в чем не повинных людей и обычно мало способствуют 

главным военным успехам. Христианская доброта, а также самая спра-

ведливость в большинстве случаев их с ужасом отвергают» [5, с. 721]. 

При рассмотрении вопроса об ограничении захвата вещей во 

время войны автор заявляет: «Захват имущества неприятеля в справед-

ливой войне нельзя считать свободным ни от правонарушения, ни от 

обязанности возмещения. Ведь если соблюдать требования справедли-
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вости, то не разрешается захватывать что-либо или владеть чем-либо 

свыше того, что должен неприятель; исключение составляет имущество, 

которое может быть удержано в интересах обеспечения необходимой 

безопасности» [5, с. 725]. Мы видим следование не только праву, но и 

человечности. 

Отдельно Г. Гроций рассматривает ограничения, касающиеся об-

ращения с пленными. И здесь он показывает себя гуманистом и призы-

вает нас соблюдать благоразумную умеренность во всем в отношении 

пленных. 

Весьма актуально звучат его слова, связанные с ограничениями, 

касающиеся приобретения власти. Похвально воздерживаться от права 

приобретения власти над побежденными. Он ссылается на Аристотеля, 

который неоднократно утверждал: «Война существует ради мира, труды 

– ради досуга». Обращаясь к Цицерону, акцентирует внимание на его 

словах: «Таким образом, войны следует предпринимать ради того, что-

бы жить в мире без правонарушений» [5, с. 739]. Г. Гроций говорит: 

«Когда побежденным сохраняется их власть, то это происходит не толь-

ко по соображениям человечности, но и зачастую также еще по сообра-

жениям благоразумия» [5, с. 741]. При условии принятия на себя вер-

ховной власти представляется правильным сохранить ее хотя бы отча-

сти за побежденными или же сохранить им некоторую свободу. Осо-

бенно это касается дела вероисповедания. Обращается внимание на ми-

лосердное обхождение с побежденными. Он говорит, что здравое суж-

дение Тацита относительно войны гласит: «Благородное окончание 

войны – то, когда ее оканчивают прощением» [5, с. 743]. 

Очень важными являются суждения Г. Гроция относительно 

нейтральных государств. У тех, кто сохраняет мир ничего не должно 

отниматься иначе как в силу крайней необходимости и с возмещением 

стоимости. А обязанность тех, «кто держится в стороне от войны, со-

стоит в воздержании от содействия тому, кто ведет несправедливую 

войну, или тому, кто препятствует движению, ведущего справедливую 

войну» [5, с. 752]. 

Интересны соображения Г. Гроция о добросовестности между 

врагами. Он цитирует Августина, который говорит: «Когда дается обе-

щание о добросовестности, его нужно блюсти даже в отношении врага, 

против которого ведется война» [5, с. 762]. 

Мыслитель пишет и о добросовестности государств при оконча-

нии войны, а также о мирном договоре, о жребии, об условленном сра-

жении, о третейском суде, о сдаче на милость победителя, о заложни-

ках, о залогах. В частности, он говорит, что «заключение соглашений, 

которыми оканчивается война, составляет право тех, от кого зависит и 

сама война» [5, с. 773]. Кроме того, «все захваченное после заключения 

мирного договора имущество, несомненно, подлежит возврату, по-

скольку с этого момента уже отменено право войны» [5, с. 778]. 
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Представляется актуальной мысль о том, когда следует считать 

мир нарушенным. Г. Гроций говорит, «что мир нарушается тремя спо-

собами: или действием, противоречащим тому, что предусматривается 

всяким миром; или действием, противоречащим тому, что явно выраже-

но в мирном договоре; или же действием, противоречащим тому, что 

надлежит заключить из особой природы мира» [5, с. 780].  

Существенным условием нарушения любого мирного договора 

является «совершение враждебного действия вооруженной силой, осо-

бенно когда отсутствует какая бы то ни было новая причина войны» 

[5, с. 780].  

Стоит обратить также внимание на то, что «мир заключается ра-

ди безопасности всех граждан, поскольку он есть государственный акт в 

интересах целого и его частей» [5, с. 781]. В отношении союзников он 

говорит: «Нападение вооруженной силой на союзников тоже нарушает 

мир» [5, с. 781]. 

Далее автор пишет о добросовестности в военное время, где речь 

идет о перемирии, о свободе передвижения, о выкупе пленных. Он дает 

определение перемирию: «Перемирие есть соглашение, в силу которого 

во время войны на некоторый срок надлежит воздерживаться от воен-

ных действий» [5, с. 796]. Также разъясняет, как должно исчисляться 

время, предусмотренное для перемирия. Во время перемирия недопу-

стимо «всякого рода враждебные действия как против лиц, так и против 

имуществ, то есть всякого рода применение вооруженной силы против 

неприятеля» [5, с. 798]. Если перемирие нарушается противной сторо-

ной, «излишни сомнения в том, возможно ли потерпевшей стороне 

взяться за оружие даже без предупреждения» [5, с. 800]. 

Отдельную главу автор посвящает добросовестности подчинен-

ных органов власти на войне. Он утверждает, что заключение мирного 

договора не входит в полномочия военного командования. «Право ре-

шения вопроса о мире принадлежит государству» [5, с. 810]. А «согла-

сие на перемирие входит в полномочия военного командования – и не 

только высшего, но и подчиненного; такое согласие дается, конечно, 

тем, с кем соответствующие командующие ведут борьбу или кого они 

держат в осаде» [5, с. 811]. 

Г. Гроций рассуждает и о добросовестности частных лиц на 

войне. Он ссылается на изречение Цицерона: «Если даже отдельные ли-

ца, вынужденные обстоятельствами, обещали что-нибудь неприятелю, 

то они должны соблюдать верность данному слову» [5, с. 813]. 

В главе о молчаливом соглашении относительно добросовестно-

сти Г. Гроций пишет: «Сходным образом и тот, кто добивается встречи 

для переговоров, или тот, кто допускает их, молчаливо обязуются не 

причинять ущерба другой стороне» [5, с. 819]. Он также говорит: «Ныне 

белые флаги служат молчаливым знаком приглашения вступить в пере-
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говоры. Они будут обязывать не менее, чем обращение со словесной 

речью» [5, с. 819]. 

В заключительной главе автор рассматривает увещания о соблю-

дении добросовестности и мира. Он пишет, что «добросовестность 

должна соблюдаться не только для чего-либо другого, но и для того, 

чтобы не исчезла надежда на мир. Добросовестностью ведь держится не 

только всякое государство, по словам Цицерона, но и великое общение 

народов. С уничтожением таковой, как правильно говорит Аристотель, 

«исчезает существующее между людьми общение», а «с исчезновением 

добросовестности люди станут подобием диких зверей, силы которых 

страшатся все» [5, с. 823].  

Он указывает, что во время войны должно всегда стремиться к 

миру. «Некая звериная сила преобладает по большей части в войне; тем 

усерднее должно стремиться к тому, чтобы она смягчалась человеколю-

бием, пока, чрезмерно подражая диким зверям, мы не разучились быть 

людьми» [5, с. 824].  

Г. Гроций еще раз подчеркивает значимость мира: «Но мир 

предпочтительнее и для людей более могущественных; ибо, как не ме-

нее верно говорит тот же Тит Ливий, мир выгоднее и славнее для тех, 

кто дает согласие на мир в расцвете успехов; мир лучше и безопаснее, 

нежели ожидаемая победа» [5, с. 825].  

Таким образом, Г. Гроций заканчивает свое исследование идеей 

предотвращения войны и стремления к миру. Из всего изложенного ав-

тором в труде видна прогрессивная направленность международно-

правовых взглядов своего исторического периода. 

В произведении содержится также существенный методологиче-

ский потенциал для дальнейшего анализа диалектики войны и мира, 

развития военно-правовых аспектов государственного строительства и 

международного общения, гражданско-военных отношений, формиро-

вания этического кодекса насилия и др. Его произведение становится 

своеобразной отправной точкой для последующих военно-философских 

исследований. Как пишет российский философ А. Д. Куманьков, 

«Именно его три книги о праве войны и мира» зададут основные траек-

тории обсуждения проблем, связанных с ведением справедливой, т. е. 

законной и нравственно оправданной войны» [9, с. 44].  

Можно утверждать, что обеспечение защиты и безопасности 

нации от военного насилия является важнейшей теоретической задачей 

данной книги, а в случае крайней необходимости – справедливого веде-

ния войны ради достижения мира. Швейцарский философ, дипломат и 

юрист Эммер де Ваттель по этому поводу отмечал: «Нация должна под-

готовиться и быть в состоянии дать отпор несправедливому врагу и 

обуздать его. Это – важная обязанность, налагаемая на нацию и на ее 

руководителя заботой о ее усовершенствовании и сохранении» 

[2, с. 152].  
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По истечении почти четырех столетий произведение Гуго Гроция 

остается своеобразным примером служения истине и науке во благо 

мирного развития человеческого общества. Гуго Гроций в своем труде 

выступает как теоретик, который обобщил предшествующую традицию 

о справедливой войне. В современных условиях проблемы предотвра-

щения войны и сохранения мира остаются фундаментальными, и обра-

щение к ним в философском ракурсе является необходимым условием 

обеспечения национальной безопасности как белорусского, так и рос-

сийского государств [7]. 

Разделяем позицию российских ученых, которую они обозначили 

в разделе «Война и мир» журнала «Философские науки»: «без учета 

фактора войны невозможно сформировать полноценное представление 

о современном мире, объективно оценить смысл и качество жизни со-

временного человека, характеризовать состояние, в котором он пребы-

вает, а тем более прогнозировать, какими будут перспективы человече-

ства и какой образ жизни ожидает конкретного индивида в обозримом 

будущем» [1, с. 8].  

Несмотря на «принципиальную приверженность поддержанию 

международного мира и безопасности» [3, ст. 57], Республика Беларусь 

совершенствует свою военную сферу национальной безопасности, так 

как гарантом мира в XXI веке, по мнению доктора философских наук 

И.Н. Сидоренко, выступает «военизированный гуманизм» [10, с. 165]. 

Убеждены, что с учетом накопленного философского наследия и 

современных тенденций развития насилия в интересах безопасности Бе-

ларуси и России, Союзного государства целесообразно продолжить фи-

лософское осмысление системы национальной безопасности государств, 

а также рационально обосновать развитие теории военной сферы наци-

ональной безопасности [8] как важнейшее условие мирного развития.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛОСОФСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

Ф. НИЦШЕ 

В.В. Буланов 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет», г. Тверь 
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Автор статьи исследует формирование философского мировоззрения у 

Ф. Ницше. Он изучает изменения ответов Ницше до ноября 1868 г. на 

базовые вопросы онтологии, гносеологии, аксиологии, праксиологии и 

антропологии. Автор статьи доказывает, что Ницше в это время уже 

имел философское мировоззрение с оригинальной праксиологической 

целью. 

Ключевые слова: антропология, аксиология, гносеология, онтология, 

праксиология, философское мировоззрение. 

Воспитание Фридриха Ницше началось в семье глубоко религи-

озных протестантов. Как следствие, в подростковом возрасте он был 

религиозным человеком, склонным к самоанализу (в 13 лет будущий 

философ написал очерк «Из моей жизни») [5, с. 34–35]. Однако уже к 

октябрю 1868 г. он почувствовал себя философом [2, с. 57]. Как за эти 

годы у него произошёл отход от религиозных воззрений и сложилось 

философское мировоззрение? Полагаю, чтобы понять это, иными сло-

вами, чтобы охарактеризовать генезис философского мировоззрения 

Ницше, разделим соответствующий период его жизни на две части. 

Первая из них, на наш взгляд, длилась от осени 1859 г. до прочтения 

Ницше работы А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление» (рубеж 

октября–ноября 1865 г.), вторая – с ноября 1865 г. до личного знаком-

ства с композитором и драматургом Р. Вагнером (ноябрь 1868 г.).  

При этом будем исходить из того, что формирование философ-

ского мировоззрения предполагает поиск и обретение человеком для 

самого себя рационально обоснованных однозначных ответов на пять 

взаимосвязанных вопросов. Это онтологический вопрос – о сущности 

мира, гносеологический вопрос – о познаваемости человеком мира, ан-

тропологический вопрос – о сущности человека, аксиологический во-

прос – о ценном для человека в мире, праксиологический вопрос – о 

должном поведении человека в мире. 

Первая часть данного периода (осень 1859 г. – осень 1865 г.) бы-

ла ознаменована постепенным отказом Ницше от религиозного миро-

воззрения и складыванием всех необходимых предпосылок для его за-

мены философским мировоззрением. Этот переход облегчался тем, что 

искренние христианские убеждения юного Ницше [2, с. 21–22] не имели 
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прочной догматической основы: для него «христианство … есть дело 

сердца» [2, с. 23] и в нём его в первую очередь привлекала способность 

вызывать у людей «священные чувства» [2, с. 21].  

Ницше начинает поиск ответа на онтологический вопрос с 

немецкой классической философии. Знакомство с работой 

Л.А. Фейербаха «Сущность христианства» (1862) не сделала его при-

верженцем материализма, но укрепило убеждённость в том, что «чело-

век должен созидать свои небеса на земле» и что веру в высшие силы и 

потусторонний мир надо отвергнуть [2, с. 23; 3, с. 243–244]. При этом и 

идеалистическое учение Г.В.Ф. Гегеля ему не показалось убедительным 

[2, с. 34]. Тем созданы предпосылки для увлечения Ницше субъектив-

ным идеализмом А. Шопенгауэра, основанном на убеждённости в том, 

что на процессы в мире влияет не Божественный Промысел, не законы 

диалектики саморазвития Мирового духа, а мировая иррациональная 

воля к жизни – первоначало бытия [2, с. 37].  

Некоторое влияние идей Фейербаха на Ницше сказывается на его 

первых размышлениях над гносеологической проблематикой. Конечно, 

будущий философ тогда не увлёкся призывом Фейербаха не «уклонять-

ся от испытующего разума» и ориентироваться в первую очередь на 

чувственный опыт [4, с. 246, 248–249]. Ницше уже в те годы с неприяз-

нью относился к рационализму [2, с. 23]. Вместе с тем он фактически 

согласился с фейербаховским утверждением, согласно которому «пола-

гать что-либо в боге или выводить из бога – значит… не отдавая себе 

отчёта, устанавливать нечто как несомненное» [4, с. 246]. Недаром в 

своём письме от 1865 г. Ницше заявил, что бескорыстное стремление к 

истине несовместимо с христианской верой [2, с. 30]. Оставался интуи-

тивизм как возможная гносеологическая установка и к ней он начал 

склоняться в 1864 г.: тогда он пришёл к выводу, что подлинное позна-

ние личности и мотивов творчества композитора только интуитивно [2, 

с. 27-28]. Всё это помогло Ницше стать сторонником философского 

учения Шопенгауэра, т. к. этот мыслитель считал интуицию единствен-

ным методом познания подлинного бытия [6, с. 31, 49, 112, 252].  

Антропологический вопрос в те годы уже тоже волновал Ницше. 

Он не слишком верил в христианский догмат о сотворении человека Бо-

гом, но ему импонировало утверждение, что «Бог стал человеком» через 

Иисуса Христа [2, с. 23]. Недаром в дарвиновском антропологическом 

учении Ницше не понравилось отсутствие ответа на вопрос о Боге, вле-

кущее за собой игнорирование в человеке всего возвышающегося над 

животным началом [2, с. 33]. Его не могла удовлетворить попытка Фей-

ербаха найти компромисс между теизмом и атеизмом посредством 

утверждения, согласно которому «сознание Бога есть … сознание рода» 

человеческого [4, с. 243]. Поэтому в антропологическом смысле гряду-

щее увлечение Ницше философией Шопенгауэра, согласно которой че-

ловек – всего лишь одно из живых существ, одинаково подчиненных ми-
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ровой воле к жизни, на первый взгляд, неожиданно. Всё объясняет обна-

ружение утверждения Шопенгауэра, согласно которому человек является 

высшей объективацией этой воли к жизни и совершенным средством её 

самовыражения и самопознания [6, с. 230, 297, 345]: мотив избранности 

человека по сравнению с животными Ницше не мог не нравиться.  

Аксиологические размышления Ницше этого времени соответство-

вали «строжайшим требованиям первоначального христианства» в проте-

стантском понимании (неприятие гедонизма, упражнения в аскетизме и в 

душевной щедрости к другим людям за счет суровости к себе самому) [2, 

с. 36]. Поэтому он тогда не мог согласиться с такими утверждениями Фей-

ербаха, как «мораль бессильна без природы» [4, с. 248] и христианской мо-

ралью «можно оправдать и обосновать самые безнравственные, неспра-

ведливые … вещи» [4, с. 246]. Вместе с тем у Ницше того времени появля-

ется аксиологический мотив, сближающий его с философией Шопенгауэ-

ра: «наше счастье есть заблуждение» [2, с. 33]. По Шопенгауэру, человек 

обречен быть несчастным, так как его жизнь – вечная борьба и суета, по-

стоянный переход от радости к страданию, от желания к страху, а его по-

ложение в мире «горестное и безотрадное» [6, с. 533]. 

Наконец, в праксиологическом отношении Ницше изначально не 

был склонен ободрять христианское требование деятельной любви ко 

своим всем ближним, считая, что большинство людей имеет заурядные 

убеждения и обыденные помыслы [2, с. 33] и потому такого отношения 

не достойно. По той же причине будущему философу не импонировал и 

гуманизм Фейербаха: т. к. лишь редкие люди достойны любви и почита-

ния [2, с. 33], вряд ли оправданно в своём поведении руководствоваться 

тем, что «человек человеку Бог», а «любовь к человеку должна быть 

высшим и первым законом человека» [3, с. 244]. Эвдемонизм классиче-

ских позитивистов как ориентир в человеческой деятельности также не 

нравился Ницше, потому что при всеобщем стремлении к счастью все 

неординарные личности – борцы, «герои духа» оказываются «глупцами, 

отпавшими от рода обезьянами или полубогами» [2, с. 33]. Поэтому 

единственной утвердительной праксиологической установкой Ницше то-

го времени стало стремление отстаивать свободу личности от давления 

общества [2, с. 22, 29]. Будущий кумир Ницше, Шопенгауэр, считал все 

социальные проблемы суетой, а большинство людей – личностно прими-

тивными и завистливыми, а потому временное избавление от страданий 

видел лишь в индивидуальном отрешении от всех страстей и влечений [6, 

с. 533]. Также отрешение личности было возможным лишь при её осво-

бождении от внешнего, общественного принуждения. Это также сближа-

ло мировоззренческие позиции юного Ницше и Шопенгауэра. 

Итак, Ницше к осени 1865 г. по всем пяти основным философ-

ским вопросам был близок Шопенгауэру, пока ещё ему неведомому 

мыслителю. Но увидеть взаимосвязь всех этих ответов и самостоятель-

но возвести на этой основе своё философское мировоззрение он не мог, 
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что не удивительно: тогда, к осени 1865 г., ему было всего лишь 20 лет. 

И Ницше погрузился в глубокий мировоззренческий кризис: в письме 

от сентября 1865 г. он задавался вопросом: как «переносить всё это про-

тиворечивое существование, где неясно ничего, кроме того, что всё не-

ясно?» [2, с. 35]. Его пессимистические настроения того времени отра-

зились в утверждении, что жизнь переносима только потому, что её 

можно отвергнуть [2, с. 33]. Случайная покупка книги Шопенгауэра 

«Мир как воля и представление» (октябрь–ноябрь 1865 г.) радикально 

изменила ситуацию. Ницше вспоминал, что тогда он «пребывал … в со-

стоянии беспомощной нерешительности, без основополагающих прин-

ципов», а знакомство с философией Шопенгауэра, по его словам, стало 

для него спасительным открытием, показало ему «Ад и Рай» [5, с. 63]. 

Если поверить этому юношескому восторгу Ницше и всецело со-

гласиться с Д. Галеви в том, что «Шопенгауэр безраздельно покорил 

Ницше своим превосходством … и широким размахом» [1, с. 34] мысли, 

то окажется, что все предшествующие мировоззренческие искания бу-

дущего философа ничего не стоили и были полностью перечеркнуты 

этим увлечением. В это, на наш взгляд, трудно поверить. Соответствен-

но, изучение второй части периода становления философского мировоз-

зрения Ницше (с ноября 1865 г. по ноябрь 1868 г.) призвано выяснить, 

прав ли Д. Галеви в своей оценке. Как видится, для сомнения в обосно-

ванности этого утверждения Д. Галеви поводом является уже тот факт, 

что летом 1866 г. Ницше прочёл «Историю материализма» А. Ланге и 

увлекся рядом её идей: недаром в письме от февраля 1868 г. он реко-

мендует своему другу эту книгу к прочтению. А ведь «взгляды Ланге не 

просто отличаются от философии Шопенгауэра, но абсолютно несовме-

стимы с ними и противоречат им» [5, с. 64]. 

Определим степень расхождения между мировоззрением Ницше 

того времени с ответами Шопенгауэра на пять основных философских 

вопросов. 

Предрасположенность Ницше к такому ответу на онтологиче-

ский вопрос, который не был связан ни с материализмом Фейербаха, ни 

с теизмом христианства или диалектическим идеализмом Гегеля, отра-

зилась в приятии иррационального идеализма Шопенгауэра. Ницше 

восхищался природными стихиями, могучими «в своей чистой воле, не 

омрачённой интеллектом» [2, с. 37]. 

Знакомство с философией Шопенгауэра содействовало тому, 

чтобы Ницше избрал интуитивизм в качестве ответа на гносеологиче-

ский вопрос. Недаром он в письме осени 1867 г. заметил, что мировоз-

зрения логикой не порождаются и не устраняются, это происходит лишь 

потому, что у каждого человека есть свой собственный нюх [2, с. 48], 

т. е. интуиция. Одновременно Ницше укрепился в своей убежденности в 

том, что «метафизика не имеет никакого отношения к “истинному или 

сущему само по себе”», и что исследователь, стремящийся к объектив-
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ности, «удовлетворяется теперь осознанной относительностью знания» 

[2, с. 53]. Иррационализм Ницше в эти годы усилился посредством 

апелляции к опыту Платона по использованию мифов для убеждения 

читателя [2, с. 57], а к также учению И. Канта о пределах познаватель-

ной способности человека [2, с. 53].  

В ответе на антропологический вопрос Ницше во многом принял 

точку зрения Шопенгауэра. Например, он пришел к выводу, что через 

философа мировая воля утверждает сама себя: если философ – поклонник 

Шопенгауэра, то он осознает, чтобы его действиями открыто руководит 

воля к жизни, иначе – воля действует под маской этого философа [2, 

с. 38]. Для Ницше свобода природных стихий – это проявления чистой 

воли, которые несравненно ценнее человека [2, с. 37]. Однако будущий 

философ утверждает, наперекор Шопенгауэру, что «в нашей власти ис-

пользовать для собственного улучшения и совершенствования каждое 

событие» [2, с. 43], тем самым, пусть и неявно, конституируя, что миро-

вая воля к жизни не оказывает определяющего влияния на человека. 

Увлечение Ницше философией Шопенгауэра привело к тому, что 

его ответ на аксиологический вопрос – это такой критерий оценки добра 

и зла, как совмещение в человеке исполненности скорбного отношения 

к потоку жизни, стремления к «отрицанию воли как благословенной 

пристани» [2, с. 41]. Един Ницше с Шопенгауэром и в отвержении этики 

Канта: ему нет дела «до этих вечных “ты должен”, “ты не должен”» [2, 

с. 37], он считает, что всеобщего рецепта помощи людям нет, а мы 

«слишком мало думаем о собственном благе» [2, с. 47].  

Как и в случае с антропологической проблематикой, Ницше не 

стал копировать шопенгауэровский ответ на праксеологический вопрос. 

Конечно, будущий философ признавал, что благодаря знакомству с фи-

лософией Шопенгауэра он обрёл способность «свободно и отважно» 

смотреть в лицо этой жизни и не смущаться от скорбных переживаний 

[2, с. 47–48]. Вместе с тем человек, по Ницше, должен стремиться не к 

ослаблению в себе воли к жизни (тут недалеко до проповеди самоубий-

ства), а напротив, целенаправленно и «с умыслом использовать соб-

ственную судьбу» [2, с. 43].  

Важно отметить, что протест Ницше против пессимизма Шопен-

гауэра проявился в его письме от апреля 1867 г. в знаменательном 

утверждении: «Человек сам должен быть своим врачом и … на себе са-

мом набираться лекарского опыта» [2, с. 47]. Он уже размышляет о та-

ком отношении к жизни, при котором «душа и тело остаются здоровы-

ми и не принимают … болезненных форм», пример того, что можно 

назвать гигиеной жизни, он видит в гармонии духовной и физической 

деятельности у древних греков [2, с. 47]. Это отношение, по его мне-

нию, необходимо выработать у современных европейцев, но, к его со-

жалению, «мы приходим к признанию бедственного положения вещей, 

но и пальцем не пошевелим, чтобы изменить его» [2, с. 47]. Как видит-
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ся, с этого момента начинается складывание Ницше как философа, 

стремящегося бороться за разработку учения о гигиене жизни и его по-

следующую пропаганду.  

Вскоре Ницше, давно увлекавшийся филологическими исследо-

ваниями, начинает всё больше осознавать себя философом. Сначала, в 

феврале 1868 г., радуется, что у его филологической статьи «получился 

философский подтекст» [2, с. 51], затем, в октябре 1868 г. он с презре-

нием отзывается о филологии и противопоставляет её философии [2, 

с. 57]. Одновременно Ницше уже берёт на себя ответственность оцени-

вать науки по критерию совместимости с гигиеной жизни: он приходит 

к выводу, что «некоторые науки … дряхлеют, … они …, своими увяд-

шими устами, как вампиры, высасывающие кровь из юных цветущих 

натур. … Это … долг педагога сделать так, чтобы юные силы не попа-

дали в объятья подобных седых страшилищ» [2, с. 57]. О том, чтобы 

развивать учение о гигиене жизни для защиты начинающих учёных – об 

этом философия жизни Шопенгауэра не заботилась, в этом молодой 

Ницше был новатором. Это новаторство мало совместимо с точкой зре-

ния, согласно которой у 24-летнего Ницше «хотения на этом отрезке 

жизненного пути вполне совпадали ещё с академическими представле-

ниям о карьере» [3, с. 6]. 

Чуть позже, в ноябре 1868 г., Ницше сблизился с композитором и 

драматургом Р. Вагнером, своим будущим новым кумиром, на фоне 

общей симпатии к личности и философии Шопенгауэра [2, с. 61], хотя, 

как мы видели, будущий философ далеко не во всём принял мировоз-

зрение автора книги «Мир как воля и представление» (особенно это ска-

залось на его ответе на праксиологический вопрос, тогда как его ответы 

на онтологический и аксиологический вопросы в целом следуют фило-

софии Шопенгауэра). В первую очередь, расхождение между Ницше и 

Шопенгауэром заключатся в том, что первый из них захотел создать 

учение о гигиене жизни, тогда как второй был этому стремлению чужд. 

Всё это, как видится, свидетельствует о том, что Ницше к моменту зна-

комства с Вагнером имел свое философское мировоззрение с ориги-

нальной праксиологической целью.  
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По мнению Берлина, романтическое движение в Германии, направлен-

ное против монизма Просвещения, во многом благодаря влиянию фило-

софских воззрений Фихте, стало большим поворотом в европейском со-

знании, разрушившим основы традиционных установлений и повлияв-

шим на европейскую мысль. Указывается, что, в отличие от предше-

ствующей традиции, в центре романтического движения находилось 

прославление множественности, разнообразия как в искусстве, так и в 

философской мысли. Отмечается, что романтизм имел как положитель-

ные последствия (представление о множественности и несоизмеримости 

ценностей), так и негативные (национализм и фашизм). 

Ключевые слова: интеллектуальная история, романтизм, Просвещение, 

история. 

История идей является сравнительно новой отраслью знания, со-

средоточенной на исследовании концептов и категорий, дающей воз-

можность изучить аспекты современной мысли с позиции, лежащей на 

границе между философией и историей. Исайя Берлин – один из отцов-

основателей данной дисциплины – трактовал идеи достаточно широко, 

рассматривая их как изменения в широко принимаемых секуляризован-

ных ценностях, целях, концептах, по крайней мере, в границах западной 

цивилизации [3, p. 207]. Исследования европейской интеллектуальной 

истории позволило Берлину изучить философские, по своей сути, про-

блемы, избегая «чистого» аналитического анализа; он использовал ис-

торические способы и методы исследования, но ставил перед собой фи-

лософские цели [8, p. 91]. 

Одним из центральных объектов изучения Берлина является ди-

хотомия монизма – плюрализма, единообразия – многообразия, распро-

страненная в западной философской мысли. В берлинской историогра-

фии философское господство монизма, простирающееся от платонов-

ской метафизики до просвещенческого материализма XVIII в., закончи-

лось подъемом Контрпросвещения и утверждением, что разнообразие в 

целом предпочтительнее единообразия. В основе монизма, определяв-

шего западную традицию, лежал следующий тезис: «…на каждый ис-

тинный вопрос должен быть один, и только один, верный ответ, все 

другие ответы ложны, в противном случае вопросы не могут быть ис-
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тинными. Если все ответы на социальные, моральные и политические 

вопросы будут получены, тогда люди будут следовать открытой ис-

тине» [1]. Различные толкования привели к значительной дифференци-

ации взглядов и разрушительным войнам, но никто из монистов не со-

мневался, что на фундаментальные вопросы возможно обнаружить от-

веты [3, p. 211]. В частности, Платон считал, что правители-мудрецы 

наделены властью управлять другими, интеллектуально менее одарен-

ными, в силу того, что им доступны правильные решения личных и со-

циальных проблем. Стоики думали, что постижение истинных ответов в 

силах любого человека, живущего согласно разуму. Рационалисты 

XVII в. полагали, что ответы могут быть найдены с помощью своего рода 

метафизической проницательности, особого применения света разума. 

Эмпирики XVIII в., впечатленные развитием естественных наук, осно-

ванных на математических методах, полагали, что исследованные законы 

в конкретных областях опыта вытекают из более общих законов; а они, в 

свою очередь, влекут за собой еще более общие законы, и эта последова-

тельность будет расширяться до тех пор, «пока не будет установлена ве-

ликая стройная система, связанная неразрывными логическими связями и 

поддающаяся формулировке в математических терминах» [4, p. 34].  

Центральной идеей французских просветителей было убеждение 

в том, что человек находится в гармонии с природой: существует чело-

веческая природа, такая же неизменная, как Ньютоновская вселенная [2, 

p. 70]. Просвещенческая мысль характеризовалась универсализмом в 

понимании ценностей и идеалов, которым следует человеческое обще-

ство на протяжении всей его истории и которые возможно постичь ра-

зумом [6, p. 52]. Подчеркивая исключительный характер Просвещения в 

борьбе с мракобесием, гнетом, несправедливостью, Берлин тем не менее 

утверждал, что Эпоха Разума не произвела сейсмического сдвига в ос-

новных понятиях и категориях западной традиции, которые являются 

основным критерием философского и исторического значения. В то же 

время было бы некорректно рассматривать его как критика Просвеще-

ния. С одной стороны, он глубоко симпатизировал духу Просвещения, 

но с другой – утверждал, что монистические убеждения, вера в одно 

всеохватывающее благо приводят к тоталитаризму и являются контр-

продуктивными [11].  

На протяжении всего развития философской мысли Берлин про-

слеживал следующую тенденцию: неизбежное эмоциональное сопро-

тивление, следующее за волной рационализма. Это произошло в Гре-

ции, когда великие сократические школы создали свои великолепные 

рационалистические системы. Также существовало мощное здание рим-

ского права, законно-религиозная система иудаизма, за которыми по-

следовало страстное эмоциональное сопротивление, достигшее своей 

кульминации и триумфа в христианстве. Схожая реакция возникла в 

позднее Средневековье в качестве ответа на великие логические кон-
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струкции схоластов. Реакция в Европе XVIII в. на рационализм пришла 

из Германии. Немецкое восстание против Франции и французского ма-

териализма имело как социальные, так и интеллектуальные корни: 

немцы ощущали себя культурно неполноценными перед лицом их сосе-

дей через Рейн, доминировавших в Европе во всех сферах жизни. 

Немецкая мысль противопоставила французскому просвещению глубо-

кую внутреннюю жизнь духа, самоотверженное стремление к простым, 

благородным, возвышенным ценностям [4, p. 37].  

Начавшееся на территории германских земель восстание против 

монизма Просвещения стало большим поворотом в европейском созна-

нии с эпохи Реформации, разрушившим основы традиционных установ-

лений и повлиявшим на европейскую мысль [3, p. 209]. Следует отме-

тить, что для Берлина в границах западной традиции существовало 

только три сдвига в концептуальной структуре философской мысли, во 

время которых понятия и категории человеческого опыта претерпели 

революционные изменения: IV в. до н. э., эпоха Возрождения в Италии, 

XVIII в. в Германии [8].  

Контрпросвещенческий немецкий романтизм отличался амбива-

лентностью. С одной стороны, на первый план был выдвинут творче-

ский индивидуализм, новое представление о ценностях, идея разнообра-

зия – то, что позволяло Берлину оценить романтизм позитивно [9]. С 

другой стороны, в своих крайних формах данное направление мысли 

приводило к насилию, национализму, становилось силой зла. Берлин 

достаточно негативно оценивает романтизм в его крайностях, осуждая 

прославление анархической свободы, «переносимой диким и мистиче-

ским возвеличиванием плоти и духа».  

На протяжении всего обсуждения романтизма на страницах много-

численных эссе Берлин акцентировал внимание, что данное течение пред-

ставляет собой не только трансформацию ценностей, но и разрыв с при-

верженностью Просвещения разуму и объективности. Тем не менее, 

как указывает ряд исследователей, романтики по большей части стреми-

лись указать на некоторые ограничения Просвещения, разнообразить свет 

разума, а не погасить его. Другие авторы отмечали, что толкование роман-

тизма как антитезы Просвещения является чрезмерным упрощением [10]. 

Одним из первых вопросов, который возник при изучении ро-

мантизма Берлином, являлось значение данного термина, поскольку по-

пытка дать точное определение столь широкого предмета обсуждения 

представлялась ему абсурдной. Обсуждая терминологические аспекты, 

Берлин во многом спорил с позицией А. Лавджоя. Тезис Лавджоя за-

ключался в том, что слово «романтизм» приобрело множество противо-

положных и несовместимых значений, поэтому единственное, что мож-

но сделать – это рассмотреть значения и их комбинации. Лавджой при-

водил определения выдающихся авторитетов, в которых романтизм 

отождествлялся с юностью, первобытностью и любовью к простой, сти-
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хийной и неискушенной жизни; с бледностью, лихорадкой, болезнью и 

смертью; с волнениями, конфликтами и хаосом; с миром; с экзотикой, 

таинственностью, тьмой, лунным светом, заколдованными замками, ве-

ликанами, безымянными ужасами; светом, солнцем, пасторальными 

идиллиями, видами и звуками здоровой деревенской жизни. Как отме-

чал Берлин, Лавджой выделил несколько видов романтизма, причем все 

они весьма различны и, по сути, несовместимы друг с другом, поэтому 

дифференциация данного термина чрезвычайно затруднена [13]. Теме 

не менее, Берлин был уверен, что возможно определить центральное 

ядро значений романтизма. 

Основополагающим звеном интерпретации Берлина является 

признание революционного изменения в концептах и категориях, в тер-

минах которых концептуализируется человеческий опыт, что привело к 

изменению ландшафта западной традиции, но не является ни благом, ни 

бедствием [8]. Романтизм произвел революцию ценностей, которая бы-

ла не менее важной, чем промышленная революция в Англии, полити-

ческая во Франции и социально-экономическая в России [7].  

В отличие от предшествующей традиции, в центре романтиче-

ского движения находилось прославление множественности, разнообра-

зия как в искусстве, так и в философской мысли: понятия вечных моде-

лей, платонического видения идеала прекрасного были замещены верой 

в духовную свободу, личное творчество. Художник, поэт, композитор 

более не следовал доктрине мимезиса, он создавал не только средства, 

но и ставил цели, подразумевающие под собой самовыражение соб-

ственной уникальности творца, его внутреннего видения мира [6, p. 57–

58]. В то же время романтизм, по Берлину, подразумевает признание 

иррациональных желаний людей, а не рациональные объяснения уче-

ных: «корни романтизма – иррационализм, антирационализм, бессозна-

тельные влечения, силы человеческой природы» [7, p. 49]. 

В литературе наиболее полное выражение идеи романтизма 

нашли в движении «Буря и натиск», получившим название по одно-

именной драме Ф.М. Клингера. Работы его участников были полны 

«криков отчаяния или дикого негодования, титанических взрывов гнева 

или ненависти, разрушительных страстей, невообразимых преступле-

ний; они прославляли страсть, индивидуальность, силу, гениальность, 

самовыражение любой ценой, несмотря ни на что, и обычно заканчива-

ются кровью и преступлениями, единственной формой протеста против 

общественного строя» [3, p. 219]. В работах ученика Канта, драматурга 

и поэта Ф. Шиллера, понятие свободы начинает выходить за границы 

разума. Человек является наиболее возвышенным, когда он сопротивля-

ется давлению природы, когда он демонстрирует моральную независи-

мость относительно законов природы в состоянии эмоционального 

напряжения. Сама дисгармония, которая может возникнуть между при-

родой и трагическим героем, пробуждает в человеке чувство независи-
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мости. Это был явный отрыв от взглядов Ж.-Ж. Руссо, равно как и от 

Гельвеция и Д. Юма. В более поздних работах Шиллер, как 

С. Кольридж и И. Гете, пришел в согласие с миром, но возвращался к 

представлению воли как явного неповиновению природе и условностям. 

К примеру, при обсуждении Медеи П. Корнеля он писал, что Медея яв-

ляется настоящей трагической героиней, потому что сверхчеловеческой 

силой воли она бросила вызов силе обстоятельств и природы, сокруши-

ла естественные чувства, но в самом своем преступлении продемон-

стрировала свободу самонаправленной личности, несмотря на то, что 

эта свобода была обращена на всецело злые цели [3, p. 222]. 

Одним из важных вопросов является философское обоснование 

романтизма. В работе 1965 г. Берлин называл И. Гердера и И. Канта ис-

тинными отцами романтизма, но в 1972 г. его позиция изменилась, те-

перь И.Г. Фихте, вдохновленный Кантом и Гердером, виделся ему ро-

доначальником романтизма [12]. Рассмотрим воззрения каждого из них. 

Гердер сосредоточился на идее культурных различий и сущности куль-

туры, представляя картину исторического развития, существенным об-

разом отличающуюся от мысли эпохи Просвещения. Стоя на позициях 

культурного плюрализма, он утверждал, что каждая нация обладает 

своими традициями, характером, собственным лицом, а подлинным 

счастьем является развитие собственных национальных потребностей, 

уникального характера. Следовательно, каждая культура обладает опре-

деленными атрибутами, которые следует истолковывать сами по себе, 

понимать так же, как люди понимают друг друга. Культурные границы 

являются естественными для людей, проистекающими от их внутренней 

сущности, окружающей среды и исторического опыта [4, p. 38]. Хотя 

существует множество общего, основополагающим, по Гердеру, являет-

ся то, что делает индивидуализацию возможным, т. е. те черты, которые 

не являются общеразделяемыми – то, что делает немцев немцами, «ка-

ким образом они едят и пьют, вершат правосудие, пишут поэзию, по-

клоняются богу, распоряжаются собственностью… все это имеет опре-

деленный общий характер, качественное свойство, образец, который 

является исключительно немецким, отличающимся от деятельности ки-

тайцев или португальцев» [4, p. 39]. Но ни одна из культур не превосхо-

дит другую, они различаются, их цели различны, поскольку они проис-

текают от их специфического характера и ценностей. 

Берлин представляет Канта как, с одной стороны, прародителя 

данного движения, но с другой стороны – противника романтизма, от-

рицающего его необузданное воображение и эмоциональность. Кант 

поставил перед собой следующую задачу: дать рациональное объясне-

ние и обоснование методологии естественных наук, которые он спра-

ведливо считал главным достижением эпохи. Он был уверен, что свобо-

да воли не иллюзорна, а реальна. Отсюда проистекает огромное значе-

ние, которое он придает автономии человека. «Я» должно быть поднято 
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над естественной необходимостью, поскольку, если люди управляются 

теми же законами, что и материальный мир, свобода не может быть со-

хранена, а без свободы не может существовать и морали. Кант настаи-

вал на том, что человека отличает моральная автономия, которая проти-

востоит его физической гетерономии, поскольку его тело управляется 

естественными законами, не исходящими из его собственного внутрен-

него «Я» [3, p. 216]. В связи с этим поступок имеет моральную ценность 

только в том случае, если он является продуктом свободного выбора. 

Для мыслителей XVIII в. природа была по большей части достаточно 

благожелательной, Госпожой Природой, но для Канта она была либо 

нейтральной, либо враждебной. Если человек является источником дей-

ствия и источником творчества, тогда природа будет в лучшем случае 

веществом, материалом, чем-то, что будет сопротивляться его усилиям. 

Человеческая сущность, творческие способности, индивидуальность и 

величие достигают наивысшей точки, когда человек преобразует при-

роду сообразно своей воле, как скульптор свою глину [13].  

Настоящая волна романтизма связывается Берлином с деятельно-

стью ученика Канта – Фихте. Фихте пошел дальше, чем любой предше-

ствующий мыслитель в определении мира как воплощения человече-

ской воли, что подразумевало революционное открытие: ценности не 

обнаруживаются, как полагали 2000 лет, а создаются. Именно его фило-

софские воззрения привели к тому, что Берлин трактовал достаточно 

негативно: «к дикой анархии и иррационализму, к байроническому са-

моупоению, культу мрачного отщепенства, зловещему и притягатель-

ному. Так возник враг устоявшегося общества, демонический герой, 

Каин, Манфред, Гяур, Мельмот, способный заплатить за свою гордую 

независимость любую цену, сколько бы человеческих жизней или люд-

ского счастья она ни стоила» [4, p. 58].  

Основным понятием философии Фихте являются отношения «Я» 

и «Не Я», выражающие отношение самосознания ко всякой иной, от-

личной от него реальности. Человек становится сознательным, являясь 

тем, кто он есть, не с помощью мысли или созерцания; самосознание 

возникает из встречи с сопротивлением. Концепт «Я» не является пол-

ностью понятным: во-первых, это неэмпирическое «Я», подчиненное 

причинной необходимости материального мира, а вечный божествен-

ный дух за пределами времени и пространства, преходящими эманаци-

ями которого являются эмпирические «Я». Во-вторых, Фихте говорил о 

«мыслящем Я, как правило, отождествляя его с трансцендентным, бес-

конечным, мировым духом, для которого человеческий индивидуум яв-

ляется простым пространственно-временным, смертным выражением, 

конечным центром, который черпает свою реальность из духа» [4, 

p. 42]. Поскольку «Я» не предопределено своей целью, а определяет ее, 

то ценности, принципы, моральные и политические цели, не являются 
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объективно данными, не навязываются действующему лицу природой 

или трансцендентным Богом [3, p. 225–226]. «Я» Фихте – активный 

творческий принцип, сущностью которого является свобода, навязыва-

ющий свою индивидуальность мертвому миру природы, который со-

противляется ему, – подобный принцип противостоит тому, чему учили 

стоики, томисты, французские материалистические философы, Шефтс-

бери, Руссо [5, p. 190]. В последующие годы Фихте стал ярым сторон-

ником немецкого национализма. В период, начавшийся в 1805 г., Бер-

лин подчеркивает идентификацию «Я» с «трансцендентальным демиур-

гом, великим творческим духом… затем с человеком в целом, затем с 

немцами или любой творческой группой или сообществом, только бла-

годаря этому индивидуум может реализовать свое истинное, внутрен-

нее, неутомимое, творческое Я» [12]. Тем самым представление Фихте о 

человеке как творце, демиурге, навязывающем свою независимую волю 

мертвой материи, стало выражением и признаком нового революцион-

ного отношения, разрушением европейского единства.  

Романтическое движение в Германии, во многом благодаря вли-

янию Фихте, стало мощным толчком к появлению новой революцион-

ной системы взглядов, оценок и образных представлений о мире и месте 

в нём человека. Берлин ясно видел концепцию «воли» центральной в 

романтизме: хотя Кант, Шиллер и Фихте в определенной степени свя-

зывали идеи воли и разума, романтики сводили волю к стремлениям, 

которые приводят к бесконечному процессу изменений и преобразова-

ний, служащему целям людей или наций. Для Ф. Шлегеля, Л. Тика или 

Новалиса ценности (этические, политические, эстетические) не явля-

лись объективно данными, они создавались творческим человеческим я. 

Человек в этой связи являлся существом, наделенным не только разу-

мом, но и волей, стремлениями и желаниями.  

В романтизме первостепенное значение получила доктрина ис-

кусства как свободного творения. Только ремесленники копируют, лю-

ди искусства создают. Не говоря об истинности данной доктрины, Бер-

лин указывает, что подобное толкование целей или идей как того, что не 

обнаруживается, а изобретается, стало доминирующей категорией за-

падной мысли [5, p. 186–187]. Если ценности не являются вечными, а 

созданными людьми, они будут отличаться от ценностей, созданных в 

рамках другой культуры, нации или класса. Стало быть, ценности не 

являются универсальными, они могут конфликтовать и сталкиваться 

между собой, поэтому утверждение о всеобщем благе, значимом для 

всего человечества, является ошибочным.  

Представления о благородстве и деятельности человека были пе-

ресмотрены: теперь человек мог следовать не существующим образцам, 

а служить собственному внутреннему идеалу и ценностям, неважно, че-

го это будет стоить. «Идеалу может следовать один единственный чело-

век, которому он открыт, цель может оказаться ложной или абсурдной 
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для других, находиться в конфликте с жизнями и мировоззрением об-

щества, к которому принадлежит человек, но он обязан бороться за нее, 

и, если нет другого пути, умереть за нее» [5, p. 189]. Подобная модель 

этики и политики, как отмечал Берлин, существенным образом отдали-

лась от аналогии с естественными науками, теологией, любой иной 

формой знания. Поэтому фигура профессионального мудреца, человека, 

который достиг специализированного знания в какой-либо области ре-

альности и может направлять других, вступила в конфликт с образом 

романтического героя. Герою не нужно быть ни мудрым, ни внутренне 

гармоничным, ни действенным проводником своего поколения. Стало 

быть, цель человека стала видеться следующим образом – необходимо 

во что бы то ни стало воплотить личное видение; худшее преступление 

состоит в том, чтобы не следовать своей внутренней цели. По сути, на 

смену просвещенской приходит новая модель человеческой природы, за-

думанная по аналогии с новой концепцией художественного творчества, 

более не связанной ни объективными правилами, извлеченными из идеа-

лизированной универсальной природы, ни вечными истинами классициз-

ма, ни естественным законом, ни божественным законодателем [4, p. 41]. 

Здесь, как отмечал Берлин, осуществляется решающий момент в 

истории европейской мысли: реальность признается не статичной, она 

является результатом постоянной творческой деятельности, движением 

самореализации безличной силы творца [13]. Интерпретации подобной 

модели принимали одновременно безобидные и зловещие формы. С од-

ной стороны, существовал образ Бетховена – грязного, грубого, необра-

зованного, но обладающий одной абсолютной добродетелью, которая 

превосходит все недостатки. С другой стороны, сходная модель прини-

мала зловещие формы: преклонение перед Наполеоном, почитание во-

ли, господства, лидерства как такового; поклонение сверхчеловеку и 

фашистским лидерам XX в.  

Если ценности не обнаруживаются, но создаются, если истина 

искусства применяется относительно сферы человеческих отношений, 

то тогда каждый изобретатель должен стремиться реализовать его соб-

ственное изобретение, каждый провидец предлагает свое собственное 

видение, каждая нация отстаивает свои цели, каждая цивилизация пред-

ставляет собственные ценности. Все это потенциально приводит к войне 

всех против всех, концу европейского единства. Сходные вещи, как от-

мечает Берлин, проявляются и во взаимоотношениях человека с други-

ми людьми: «Если эти цели приходят в состояние противоречия, 

несравненно лучше, если мы сразимся на дуэли, в которой один из нас 

может убить другого, или мы оба умрем, нежели чем кто-либо из нас 

пойдет на компромисс со своими убеждениями… я уважаю гораздо 

больше за борьбу за идеал, который я ненавижу, чем за любую форму 

компромисса, примирения, попытки уйти от ответственности перед са-

мим собой». Единственный принцип, который должен свято соблюдать-
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ся, – это то, что каждый человек должен быть истинным в его собствен-

ных целях, даже ценой разрушения и смерти. Это являлось романтиче-

ским идеалом в его наиболее полной и фанатичной форме [5, p. 192].  

Как и все революции, романтизм открыл новые истины, но зашел 

слишком далеко и привел к искажениям, тирании и жертвам. Одним из 

последствий развития романтизма Берлину видится национализм. 

Немецкое романтическое движение нигде не было так сильно укорене-

но, как в восточной Пруссии, полуфеодальной и глубоко традициона-

листской. «Неудивительно, поэтому, что наиболее одаренные жители 

этой области – Гаман, Гердер и Кант – яростно противостояли навязы-

ванию чуждых методов благочестивой французской культуры: немцы, 

должны стремиться быть самими собой, а не подражать незнакомцам» 

[3, p. 223]. Только в этом случае могут быть созданы настоящие уни-

кальные культуры, каждая из которых вносит свой особый вклад в че-

ловеческую цивилизацию, преследует свои собственные ценности, об-

ладает собственным национальным духом и может процветать только 

на своей собственной земле.  

Негативные последствия имел и новый образ творца, возвыша-

ющегося над другими людьми не только своим гением, но его героиче-

ской готовностью к жизни и смерти ради своего священного видения. 

Подобная идея была преобразована в концепт наций, классов, мень-

шинств в их борьбе за свободу любой ценой и приняла более зловещую 

форму в поклонении вождю, создателю нового социального порядка как 

произведения искусства. Берлин справедливо осуждал романтизм за 

утверждение, что жизнь является или может выступать как произведе-

ние искусства. Тогда политический лидер будет являться возвышенным 

художником, который будет формировать людей в соответствии со сво-

им творческим замыслом, «что может привести к нелепостям в теории и 

жестокости на практике» [3, p. 327]. Как художник смешивает цвета, а 

композитор – звуки, так и политический демиург «навязывает свою волю 

своему собственному исходному материалу – человеческим существам… – 

и превращает их в великолепное произведение искусства: государство или 

армию, или какую-то великую политическую, военную, религиозную, 

юридическую структуру» [5, p. 194]. От подобных убеждений до крайнего 

национализма и фашизма всего лишь небольшой шаг.  

В то же время внимание Берлина привлекал романтический гума-

низм, в рамках которого признается следующее. Во-первых, создатель 

ценностей – это человек сам по себе, и поэтому он не может быть убит во 

имя чего-то более высокого, чем он сам, ибо нет ничего выше; это то, что 

имел в виду Кант, когда говорил о человеке как о цели в себе, а не о сред-

стве для достижения цели. Во-вторых, институты создаются не только че-

ловеком, но и для человека, и когда они ему более не нужны, они должны 

быть упразднены. В-третьих, люди не должны быть убиты во имя аб-

страктных идей, какими бы возвышенными они ни были (например, такие 
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как прогресс, свобода, социальные институты, поскольку ни один из них 

не имеет абсолютной ценности сам по себе). В-четвертых, худшим из всех 

грехов является уничтожение людей ради какой-то прокрустовой схемы, 

их принуждение ради установлений, которые обладают объективной зна-

чимостью и не зависят от человеческих устремлений. Одним из послед-

ствий развития подобного вида гуманистического романтизма, в рамках 

которого утверждается, что люди являются независимыми и свободными, 

а что сущность человека – это его выбор, является развитие экзистенциа-

лизма. Согласно Берлину, экзистенциализм основывается на обращении к 

внутренним аспектам человеческой жизни. Этот сдвиг не мог бы произой-

ти без трансформации системы ценностей, подразумевающей под собой 

более глубокий взгляд на внутренние аспекты человеческой жизни и необ-

ходимость выбора [5, p. 201]. 

Другим важным последствием развития романтизма является 

плюрализм, влекущий за собой представления о множественности, 

неисчерпаемости, несовершенстве всех человеческих ответов и 

устройств; представление о том, что ни один ответ, претендующий на 

совершенство и истинность, будь то в искусстве или в жизни, не может 

быть в принципе совершенным или истинным. Тем самым романтизм в 

представлении Берлина является достаточно амбивалентным – за 

безумным порывом против разума следует признание плюральности 

идей и терпимости. Результатом романтизма, «страстного, фанатичного, 

полубезумного учения», является «либерализм, терпимость, порядоч-

ность и понимание несовершенства жизни; некоторая степень повыше-

ния рационального самопонимания» [7, p. 147]. 

Итак, по мнению Берлина, романтизм представляет собой нечто 

большее, чем набор несовместимых описаний Лавджоя. Романтизм 

предусматривает наличие двух элементов, встречающихся в различных 

подходах к его определению. Во-первых, представление о целях как со-

зданных людьми, а не обнаруженных. Во-вторых, идея безграничного и 

бесконечного процесса творения, убеждение в том, что мыслители 

XVIII в. ошибались, стремясь навязывать четкие схемы и законы разви-

тия разнообразию жизни. Возникший в немецких землях как ответ на 

французское доминирование в политике, философии, культуре, роман-

тизм представляет собой не только трансформацию существующих 

ценностей, но и разрыв с приверженностью Просвещения разуму и объ-

ективности. Если ранее в европейской культуре, философии, политике в 

течение многих столетий господствовало сознательное обращение к 

объективным стандартам, наивысшим проявлением которых являлась 

система неизменных платоновских или христианских паттернов в тер-

минах, то в границах романтизма на смену им приходит революционное 

суждение: ценности не обнаруживаются, а создаются людьми. На смену 

эстетической доктрине мимезиса, объединяющей античное, средневеко-

вое и ренессансное искусство, приходит новая модель искусства, подра-
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зумевающая отсутствие объективных правил, свободу выражения, неза-

висимый характер творчества. На место единообразия приходит разно-

образие, опробованные, выверенные правила и традиции сменяются 

вдохновением, мера – неисчерпаемостью и безграничностью. Наиболь-

шее внимание Берлина привлекает признание плюральности ценностей, 

впервые прозвучавшей в философии Гердера. Если каждая культура 

выражает свое собственное видение и имеет право сделать это, если це-

ли и ценности различных обществ и способы жизни являются несоиз-

меримыми, из этого следует, что не существует единого набора прин-

ципов, универсальных истин для всех людей. Ценности одной цивили-

зации должны отличаться и, возможно, быть несоизмеримыми и несов-

местимыми с ценностями другой. Вместе с тем, как подчеркивал Бер-

лин, подобное отрицание понятия общечеловеческих ценностей време-

нами носило негативный и разрушительный характер, вселяло в отдель-

ные народы дух национализма и агрессию, за которыми следовали чу-

довищные нравственные и политические последствия. 
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УДК 1(091)  

ТЕОРИЯ ВОЗВЫШЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Ф. АНКЕРСМИТА: НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ВИДЕНИЯ 

МИНУВШЕГО1 

К.В. Ануфриева 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

DOI: 10.26456/vtphilos/2022.1.200 

Целью статьи является рассмотрение идеи непредсказуемости видения 

минувшего в свете теории возвышенного исторического опыта Ф. Ан-

керсмита. Раскрыты философские и историографические предпосылки со-

здания голландским философом интерпретации феномена возвышенного 

исторического опыта. Показаны основные побудительные мотивы поиска 

Анкерсмитом средств побега из «лингвистической тюрьмы», необходимо-

го для прорыва к экстралингвистической реальности, позволяющей по-

нять способ радикальных изменений в историографии, типа видения ми-

нувшего. Создание теории возвышенного исторического опыта и непред-

сказуемости минувшего было во многом инспирировано обращением Ан-

керсмита к трактовке опыта Д. Дьюи. Автор приходит к выводу, что окон-

чательный побег из «лингвистической тюрьмы» в философии Анкерсмита 

не состоялся, так как репрезентация и наррация остаются, в его понима-

нии, верными спутниками возвышенного исторического опыта.  

Ключевые слова: история, язык, нарратив, разрыв с прошлым, травма, 

возвышенный исторический опыт, исторический субъект, непредсказу-

емость минувшего.  

 

Введение 

Франклин Р. Анкерсмит (р. 1945) – голландский философ и исто-

рик, являющийся сегодня одним из наиболее значимых представителей 

аналитической философии истории. Творчество этого автора изначаль-

но было связано с эпистемологическим анализом исторического нарра-

тива как особого рода формы постижения минувшего. В ряде своих ра-

бот он оригинально рассмотрел конституирование представлений о 

прошлом специфическими средствами исторической репрезентации в 

формате исторического повествования [1, 165–172]. Созданная им тео-

рия исторической наррации выражает дух «лингвистического поворо-

та», инициированного Л. Витгенштейном, и одновременно проникнута 

идейно-смысловой ориентацией философии Р. Дж. Коллингвуда. 

 
1 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ «Постклассическая за-

падная философия истории: исторический опыт и постижение прошлого», № -20-011-

00406 - А. 
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Вполне естественно, что коллингвудианская направленность его твор-

чества делает его созвучным иным последователям британского мысли-

теля в рядах представителей англо-американской аналитической фило-

софии истории, и прежде всего заставляет вспомнить о работах 

Х. Уайта. В своих трудах, связанных с аналитикой исторического нар-

ратива, Анкерсмит придерживается антиреалистических воззрений на 

природу постижения истории, полагая, что нарратив, повествующий о 

минувшем, и есть средство воплощения исторического опыта, его 

трансляции во времени. После завершения в основных ее составляющих 

работы над теорией исторической наррации Анкерсмит неожиданно для 

своих читателей и поклонников обращается к теме, которая кажется во 

многом противоположной предшествующей стадии его творчества, от-

рицающей мысль о том, что исторический опыт представим лишь в 

языковой оболочке, в рамках повествования [10, p. 175–195]. Возникает 

его теория возвышенного исторического опыта, который понимался как 

начало, внезапно вторгающееся в наличные представления об истории, 

повергающие во прах сложившееся видение о минувшем [8, p. 261]. По-

тому-то возвышенный исторический опыт мыслится как нечто противо-

положное наличным повествованиям о прошлом. Хотя, конечно, за его 

радикальным вторжением должна последовать стадия его нарративиза-

ции. Такой взгляд на возвышенный исторический опыт обрел значи-

тельное число сторонников на фоне вызовов современной эпохи, чрева-

тых глобальными и не обязательно позитивными для мирового сообще-

ства переменами. Попытаемся рассмотреть философские основания 

теории возвышенного исторического опыта Анкерсмита. 

 

От «языковой изоляции» к опыту истории 

Отправной точкой размышлений Анкерсмита о современном спо-

собе постижения истории является попытка переосмысления соотноше-

ния опыта, который ее запечатлевает, и способа языковой фиксации тако-

вого. На первом этапе эволюции своего философского мировоззрения он 

исходил из тезиса о фиксации исторического опыта в повествовании о 

минувшем, полагая его незыблемым в формате собственных размышле-

ний о ремесле историка. После появления его работы «Возвышенный ис-

торический опыт» (2005) Анкерсмит, не отказываясь от собственных 

предшествующих нарративистских штудий, выводов, к которым он при-

шел, производит радикальную переакцентировку ракурса видения по-

стижения истории, ибо его по большому счету начинает занимать вопрос 

о существовании экстралингвистического основания радикальных пере-

мен во взглядах людей на прошлое. Именно возвышенный исторический 

опыт оказывается той инстанцией, которая способна привести к пере-

смотру ранее бытовавших воззрений на историю. Разумеется, подобный 

поворот сулил множество сложных противоречий, возникающих в плане 

стыковки двух стадий эволюции историософского мировоззрения Ан-
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керсмита. Он означал серьезную смену союзников в обосновании маги-

стрального пути дальнейшего развития философско-исторических по-

строений этого автора. В его построениях не происходит расставания с 

идеями Л. Витгенштейна или Р. Рорти, которые наравне с У. Куайном и 

Д. Дэвидсоном питали его прежние нарративистские размышления. По-

прежнему его занимают и построения Р. Дж. Коллингвуда и Х. Уайта. 

Однако в свете атаки на «цитадель языка» с позиций возвышенного исто-

рического опыта в фокусе его внимания оказываются размышления 

Э. Бёрка, И. Канта и теоретиков романтизма, Д. Дьюи. 

В современном мире, как полагает Анкерсмит, идет процесс 

утверждения лидерства опыта по отношению к языковому и теоретиче-

скому способам его выражения. В силу этого обстоятельства повышен-

ное внимание установится вновь прикованным к носителю опыта – 

субъекту. «Если роль субъекта будет незначительной или даже при-

зрачной – как это было в философии, языке и культуре до недавнего 

времени, – тогда вся победа достанется “теории”, а для опыта игра бу-

дет проиграна. Тогда мы окажемся в постструктуралистском мире, где 

“язык говорит человеком”, где субъект или автор в лучшем случае – 

только атрибут языка» [2, c. 21]. Обращение к опыту, как полагает Ан-

керсмит, способно разрушить языковую темницу языка и указать на 

значение субъекта, которому единственно доступно достижение нового 

видения мира в его временной динамике. Такой поворот к опыту, рож-

дающемуся в субъекте, опирается на открытие взрывной роли события, 

врывающегося в привычную конфигурацию мира человека, ломающему 

его устойчивое смысловое наполнение и порождающему новое, ранее 

не существовавшее. Анкерсмит призывает понять, что источник смыс-

лов – то, что возникает в реальности жизни субъекта через непредви-

денность опыта скорее, нежели через реконфигурацию элементов зна-

ково-символического характера. 

Доказательство важности обращения к опыту, который немыс-

лим, по Анкерсмиту, вне деятельности субъекта, живущего в потоке ис-

тории, заключается в том, что именно создатель сочинения о минувшем 

выражает к нему то осмысленное отношение, которое не в состоянии 

выразить другой человек. Рассмотрение природной реальности, и здесь 

с ним трудно не согласиться, результирует в получении номологических 

констант, которые не несут на себе печать окрашенности личным опы-

том, тогда как автор исторического сочинения присутствует в нем в 

своей неповторимости. Анкерсмит в данной связи сравнивает законы 

Д. Максвелла и знаменитое сочинение А. де Токвиля «Демократия в 

Америке». Если бы Максвелл не открыл законы электродинамики, то 

их, вероятно, открыл бы кто-либо другой. Авторство Максвелла ничего 

не говорит о содержании самих законов, хотя, конечно, современный 

науковед мог бы добавить, что сами условия получения этих научных 

достижений имели сугубо неповторимый характер, предполагали со-
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единение множества конкретных факторов. Однако вряд ли можно воз-

разить Анкерсмиту что-либо на его утверждение, что не случись де То-

квилю посетить Америку в определенный момент времени, обретя не-

повторимый опыт своего визита, его труд в конкретности его содержа-

ния так никогда бы и не появился. 

Обращение к опыту прошлого, по Анкерсмиту, идет прежде все-

го от определенной трансформации самих исторических исследований в 

ситуации конца XX – начала XXI столетия. Сегодня это очевидно в 

расширенном обращении к «истории ментальности», которая сфокуси-

рована на опыте повседневности и предполагает соотношение с пере-

живаемой ситуацией современности. Исторические исследования также, 

по мысли Анкерсмита, движимы запросом актуализации их содержания, 

и поэтому наиболее востребованным в этом ракурсе становится обра-

щение к исторической памяти.  

Анкерсмит полагает, что повышенный акцент на языковой форме 

постижения мира, утвердившийся в философии XX столетия, начинает 

подвергаться резонной критике наиболее прозорливыми авторами, ко-

торые отчетливо сознают открытость опыта как источника познания. С 

его точки зрения, рассмотрение познавательной активности субъекта 

необходимо предполагает рассмотрение триадического единства опыта, 

сознания и языка. Язык рисуется ему относящимся к определенному 

способу репрезентации сознанием феноменов мира, которые корректи-

руются открытостью опыта существования субъекта во времени [2, 

c. 26]. Рассмотрение языковой формы как самодостаточной, даже при 

условии тщательной эпистемологической, логической и семиотико-

лингвистической проработки таковой, оставляет проблематику позна-

ния истории в своеобразном «языковом заключении». Точно такой же 

эффект наблюдается при принятии на вооружение этого подхода в ходе 

аналитики художественной практики, что проявилось, на взгляд Ан-

керсмита, достаточно рельефно в сочинениях по этому сюжету, напи-

санных Н. Гудменом. Альтернативный взгляд на соотношение опыта, 

репрезентации и языка предстает как приводящий к пониманию дина-

мики познавательной деятельности в гуманитарной сфере. 

Опыт, к которому призывает прислушаться своего читателя Ан-

керсмит, по его собственному признанию, отличается от опыта, пони-

маемого в качестве основания научного знания и отмеченного характе-

ристикой интерсубъективно значимой объективности. Подразумевая, 

очевидно, под моделью научного опыта ту, что была сформулирована 

И. Кантом, голландский теоретик говорит о ее неприменимости для 

анализа исторического постижения мира. Трансцендентализм в его кан-

товском варианте подразумевает конструирование чувственно данного 

на базе априорных форм чувственности – пространства и времени, а 

также деятельности рассудка. Впоследствии ряд теоретиков, исповедо-

вавших принципы неокантианства и философии жизни, заговорили 



Вестник Тверского государственного университета. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2022. № 1 (59). 

 - 204 - 

также, как известно, о роли смыслосозидающей активности разума в 

продуцировании опыта. Однако для Анкерсмита важно при критике 

любых типов трансценденталистской трактовки опыта получение неко-

его универсалистского варианта такового, не несущего в себе индиви-

дуально значимых черт его обладателя – человеческого субъекта. Тот 

тип опыта, который является достоянием исторического субъекта, по 

его мысли, является прямой противоположностью опыта, конструируе-

мого на базе априорных предпосылок чувственности, рассудка и даже 

разума. Отрекаясь от любых современных версий трансценденталист-

ского прочтения природы опыта, которые можно обнаружить в лингви-

стической философии, семиотике, герменевтике, структурализме, пост-

структурализме и иных направлениях, Анкерсмит заявляет в качестве 

программного тезиса первичность для субъекта исторического сознания 

прямой, непосредственной погруженности в возвышенный историче-

ский опыт. Таким образом, по его мысли, рождается полярная транс-

цендентализму романтическая концепция исторического опыта.  

Этот романтический подход к опыту истории изначально пред-

полагает в декларации голландского автора обращение к разуму, кото-

рый обладает чувственно-эстетическим измерением. В этой перспективе 

субъект исторического сознания понимается как способный генериро-

вать новый осмысленный взгляд на минувшее, низвергая ранее приня-

тые нарративные шаблоны. Выдвигаемая Анкерсмитом платформа ана-

литики возвышенного исторического опыта как силы, способной отбра-

сывать устаревшие стратегии нервации, вне сомнения, заслуживает 

внимания. Одновременно она порождает и ряд серьезных вопросов, свя-

занных с возможностью ее стыковки с эпистемологией нарратива, ранее 

созданной этим автором. Провозглашенная стратегия предполагает по-

иск теоретиков, которые будут выступать в роли союзников, и одновре-

менно размежевание с теми, кто в свете новых устремлений голландско-

го автора перестают быть таковыми, несмотря на ранее существовавшие 

альянсы с их установками. Сам по себе план «побега из темницы язы-

ка», сопровождаемый восстанием против трансцендентализма, оказыва-

ется совсем не таким простым делом, ибо многие философы, в которых 

Анкерсмит хочет видеть собственных единомышленников, не столь 

прямолинейны и однозначны в своем видении явлений, подвергаемых 

критике голландским автором.  

Отмеченные моменты достаточно жестко прослеживаются в ходе 

инициированной Анкерсмитом полемики против воззрений известного 

американского представителя неопрагматизма Р. Рорти. Размышляя о 

важности избавления историка от оков языка, Анкерсмит обращается к 

критике наследия этого американского автора, чьи идеи ранее вызывали 

у него в основном позитивный отклик в период разработки им эписте-

мологического анализа нарратива. Рорти предстает в построениях Ан-

керсмита наиболее «продвинутым» и одновременно в высшей степени 
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«неявным», «латентным» представителем лингвистического трансцен-

дентализма, для которого реальность языка устраняет любые апелляции 

к опыту как таковому. 

Действительно, Рорти полагает, что вне языка с его конкретным 

словарем, прагматикой и семантикой нельзя вести речь о познаватель-

ной процедуре в ее конкретике. Анкерсмит видит в этом современный 

вариант воплощения трансцендентализма. Если Кант, по Анкерсмиту, 

трактует опыт как результат синтеза данного, априорных форм чув-

ственности и деятельности рассудка, то Гегель историзирует трансцен-

дентализм, подчиняя его логике рефлексивного самосозидания Абсолю-

та в истории [2, с. 45]. Эта тема весьма близка Рорти и тем, кто сегодня 

следует в фарватере его идейного наследия. «Лингвистический пово-

рот» Витгенштейна, разумеется, делает немыслимым любое видение 

истории вне перспективы языковой деятельности, несущей в своей иг-

ровой основе определенные априорные правила, которые, конечно, ис-

торически трансформируемы и не могут быть, вопреки гегелевской 

мысли, быть наделены и необходимостью [5, с. 5]. Именно этот момент 

своеобразного очарования гегелевским историзмом и размышления о 

том, что только в конкретике языкового многообразия, коммуникации 

рождаются определенные представления мире в диахронии его динами-

ки, действительно близки Рорти, чего он и не думает скрывать [6, с. 25]. 

Правда, сам Рорти отнюдь не видел себя, как это делает Анкерсмит, 

продолжателем трансценденталистских исканий в лингвистическом 

ключе, несмотря на то, что построения Анкерсмита, выявлявшие воз-

можность подобного ракурса прочтения рортианского наследия, не вы-

глядят беспочвенными. 

Резонно обнаруживая две основные версии обоснования цен-

тральной роли языка в конституировании человеческого мира с, одной 

стороны, представленные в построениях Хайдеггера, Гадамера и Дерри-

да, а с другой – в исканиях Рассела, Витгенштейна и Дэвидсона, Ан-

керсмит заявляет, что именно Рорти создал синтетический вариант 

неопрагматистской мысли, связующей воедино континентальную и 

англо-американскую философию. Ему представляется, что в его фило-

софии сходятся сегодня магистральные подходы к видению лингвоцен-

трического теоретизирования. Именно поэтому выявляющиеся в его 

творчестве трудности, сопряженные с попыткой последовательной реа-

лизации видения специфики философского теоретизирования в пер-

спективе языка, и вызывают столь пристальное внимание Анкерсмита. 

Интерпретируя собственное творчество, Рорти, как считает Ан-

керсмит, претендует на выражение в нем радикально историцистской 

установки благодаря своему номиналистическому подходу к познанию, 

принятию тезиса об отсутствии совершенного перевода, вследствие фе-

номена различия коррелятивных культурам словарей, и т. д. Однако 

Анкерсмит не склонен видеть в нем доктрину, способную выразить ра-
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дикальный историцизм. «Рорти, – пишет Анкерсмит, – часто ввязывался 

в сражения со своими англосаксонскими коллегами под знаменем исто-

рии: но на самом деле он живет в том же совершенно аисторическом и 

вечном настоящем, что и любой другой философ-аналитик» [2, с. 104]. 

Подобная оценка творчества Рорти звучит излишне жесткой и не прини-

мающей во внимание его желание связать витгенштейнианский «лингви-

стический поворот» с герменевтическими тезисами, что, несомненно, 

придает целостности его неопрагматистского учения историцистское 

звучание, желание видеть мир в духе праксиологического, интерсубъек-

тивно значимого контекста [5, с. 19]. Анкерсмит полагает, что «аисто-

ризм», приписываемый им Рорти, вытекает из связи его учения не столь-

ко с построениями У. Куайна, сколько с принятием им на вооружение 

теории интерпретации Д. Дэвидсона. В конечном счете такого рода мыс-

лительный ход видится Анкерсмиту блокирующим осознание возвышен-

ного исторического опыта, ибо он уверен во внезапности и непосред-

ственности его вторжения в сознание субъекта, а также в его решающем 

влиянии на формирование схем постижения исторических событий. 

 

Перспектива обретения горизонта возвышенного  

исторического опыта 

Представляя наследие Рорти как остающееся в тисках языкового 

трансцендентализма и предающее забвению опыт и его историческое 

измерение, Анкерсмит оказывается в состоянии поиска потенциальных 

союзников собственной платформы как в стане философов, так и исто-

риков-практиков. Среди историков он стремится отыскать тех, кто сво-

им творчеством демонстрирует способность стать выразителем истори-

ческого опыта в своих конкретных штудиях минувшего. Философы же 

должны указать путь, следуя которым, возможно выйти из темницы 

языкового трансцендентализма.  

Примерами исторического творчества, связанного с получением 

целостного опыта истории, соединяющего в единстве определенный 

фрагмент прошлого и настоящее, Анкерсмит называет наследие 

Я. Буркхарда, А. де Токвиля, И. Хейзинги и ряда других известных ис-

ториков. Хейзинга примечателен, с его точки зрения, тем, что не только 

охарактеризовал – пусть и чрезвычайно кратко – то, каким представля-

ется исторический опыт практикующему историку, а также представил 

пример получения им самим подобного рода опыта. Исторический опыт 

представлялся ему изначально имеющим визуальный характер, рожда-

ющим в сознании историка картинный образ целостности изучаемого 

им предмета, которая во временном плане предстает как своеобразный 

мост, соединяющий прошлое и настоящее в смысловое единство. Имен-

но такой вариант исторического опыта инициировал проект написания 

им «Осени Средневековья» после посещения в 1902 г. выставки фла-

мандских примитивистов в Брюгге [2, с. 188].  



Вестник Тверского государственного университета. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2022. № 1 (59). 

 - 207 - 

Наличие свидетельств вторжения исторического опыта в практи-

ку историописания, способного радикально изменить ракурс смыслово-

го наполнения картины минувшего, способа его видения побуждает Ан-

керсмита также задуматься о возможных философских союзниках, 

предложивших варианты его осмысления, созвучные такого рода исто-

риографическим эффектам. Полемика с Рорти, который, на его взгляд, 

не сумел выбраться из «лингвистического плена», заставляет Ан-

керсмита задуматься над отношением к опытному основанию постиже-

ния мира в сочинениях тех теоретиков, которые инспирировали сам ин-

терес Рорти к феномену исторического. И в этой связи он обсуждает, 

прежде всего, постструктуралистские построения Ж. Деррида и герме-

невтику Х.-Г. Гадамера.  

Если в своем трактате о возвышенном историческом опыте Ан-

керсмит порицает Рорти за тотальное подчинение установке лингвисти-

ческого трансцендентализма, то, по его мнению, в постструктурализме 

Деррида есть момент ухода от его всевластия. Конечно, трудно не при-

знать, что само присутствие структуралистской основы в исканиях Дер-

рида постструктуралистского периода уже есть свидетельство транс-

ценденталистского влияния на его построения. Структурализм изна-

чально притязал на обнаружение априорной организации в изучаемой 

текстовой реальности. Ощущение «отсутствующей структуры» 

(У. Эко), являющейся фантомным образованием, всецело не утрачива-

ется в постструктурализме. Однако здесь, как отмечает Анкерсмит, при-

сутствует установка интертекстуальности и критической рефлексии, 

позволяющей рефлексивно осмыслить специфику таковой. Дистанциру-

ясь от абсолютистских вариантов интерпретации текста, субъект, по 

Деррида, в состоянии постоянно предполагать возможность обнаруже-

ния нового контекста его прочтения на базе своего критико-

рефлексивного усилия. И именно в этом моменте, по Анкерсмиту, таит-

ся возможность обращения к новым ресурсам ранее неучтенного опыта. 

Конечно, применительно к творчеству позднего Деррида очевиден 

устойчивый кантовский компонент его деконструктивистской платфор-

мы, который он и сам не склонен скрывать, однако Анкерсмит хочет 

узреть в его постоянной попытке поиска иного интертекстуального кон-

текста возможность вторжения ранее не принятого во внимание опыта. 

При этом Анкерсмит отчетливо осознает, что его прочтение Деррида с 

целью обнаружения подхода к внеязыковому элементу опыта остается 

скорее предлагаемым им авторским комментарием на полях декон-

структивистских построений французского теоретика. 

Не легче обстоит дело и с обнаружением возможного созвучия 

анкерсмитовской теории возвышенного исторического опыта с герме-

невтикой Гадамера, хотя в ее контексте проблематика взаимосвязи опы-

та и языка, вне всякого сомнения, является центральной. Сама по себе 

сфокусированность Гадамера на проблематике опыта как носителя им-
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пульса «истории действия» (Wirkugsgeschichte), реализующей влияние 

минувшего на настоящее, вполне созвучна исканиям самого Анкерсми-

та. Ведь его в поздний период творчества занимает как раз возможность 

вторжения непредвиденного возвышенного исторического опыта в про-

цесс создания ранее несуществовавшего видения единства прошлого и 

настоящего. Однако голландский автор совсем не склонен признать 

родство позиции Гадамера и собственных взглядов: Гадамер представ-

ляется ему теоретиком, который не в состоянии уйти от наследия транс-

цендентализма и понять «независимость» и «непредвиденность» харак-

тера опыта от субъекта, оказывающегося его носителем. Он, по Ан-

керсмиту, не может покинуть трансценденталистскую платформу, уна-

следованную им от Хайдеггера, Дильтея и Канта. Сообразно ей эти ав-

торы, пусть и по-разному, мыслили опыт как достояние трансценден-

тального субъекта, которое неотделимо от языка. Следовательно, Гада-

мер, резонно осознавший в духе онтологического истолкования природу 

исторического опыта как свойственного «бытию-тут» (Dasein), суще-

ствующему в потоке времени, видится Анкерсмиту, несмотря на новиз-

ну и оригинальность платформы «истории действия», таким же пленни-

ком трансцендентализма и «лингвистической тюрьмы», как и Рорти.  

Гадамер, как известно, отчетливо видел собственную миссию в 

своеобразной антипросвещенчески ориентированной «апологии» опыта 

истории, содержащихся в нем «предрассудков», «предпонятий» и 

«предсуждений», задающих перспективу рассмотрения социокультур-

ной реальности в ее диахронном измерении. Понятно, что, принимая 

такую исходную задачу, он выступал и оппонентом гегелевского панло-

гизма, хотя одновременно, как верно подмечает Анкерсмит, в его пред-

ставлениях о самодвижении опыта истории, его своеобразной рефлек-

сивной «возгонке» живет импульс, полученный от «Феноменологии ду-

ха». Конечно, являясь продолжателем и интерпретатором идей Хайдег-

гера, Гадамер не мог также не впитать интерес своего учителя не только 

к разработанной Дильтеем герменевтической платформе, являвшей со-

бой вариант трансцендентальной рефлексии психологической процеду-

ры понимания, но и пройти мимо проработки им сюжета опредмечива-

ния в явлениях «объективного духа» смыслов культуры и их параллель-

ного распредмечивания субъектом. Обсуждение вопроса о работе с реа-

лиями объективного духа и постоянной попытке освоения их смыслового 

содержания также имеет очевидную референцию к гегелевскому насле-

дию, которое для Гадамера никогда не было, как и идейный арсенал кан-

товского трансцендентализма, перевернутой и не нуждающейся в пере-

осмыслении страницей прошлого. Поэтому предложенная Гадамером ин-

терпретация исторического опыта, по верному замечанию Анкерсмита, 

конечно же, несет в себе многообразные смысловые коннотации, обра-

щенные к различным версиям трансцендентальной философии. 
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Нельзя забывать и о том, что именно язык мыслится Гадамером 

залогом единства герменевтического опыта. Являясь достоянием «бытия-

тут», язык обладает своеобразным априорным механизмом смыслопо-

рождения. Расставшись с любыми субстанциальными конструкциями, 

Гадамер тем не менее видит в языке открытую целостность опыта, за-

мкнутую на актуальное состояние Dasein, открытое из настоящего не 

только будущему, но и прошлому через круговую структуру понимания. 

Опыт, заключенный в языке, мыслится им не только как разделяемый с 

Другими в настоящем, но и сопряженный с прошлым, способным через 

«голоса минувшего» задавать нам вопросы сегодня. Таким образом, га-

дамеровская интерпретация опыта истории, лишенная имманентной 

необходимости, открытая будущему, оказывается все же сопряженной с 

аккумуляцией традиции, и именно это обстоятельство не устраивает Ан-

керсмита. Он полагает, что при таком понимании опыта в его границах не 

может родиться радикально новое осмысление минувшего. Гадамер, как 

и почитаемый им Коллингвуд, не мыслят опыт вне момента опосредова-

ния, а значит, заключения в языковую форму и включения в сферу об-

суждения его истинностного содержания. Однако можно возразить Ан-

керсмиту, что Гадамер развивает понимание игры, которое «взрывает» 

истолкование опыта как «закрытого» и ограниченного имманентным по-

току опыта субъекта фоном смыслопорождения [9, c. 53]. Дело в том, что 

Гадамер предусмотрел возможность вторжения в пространство опыта 

непредвиденного события. Конечно, оно наделяется смыслом, сообразно 

с гадамеровской интерпретацией, внутри целостности опыта и именно 

таким образом меняет ракурс видения единства прошлого и настоящего, 

однако такой ход рассуждений немецкого философа делает их созвучны-

ми по пафосу теории возвышенного исторического опыта.  

Рассуждая о философах, стимулировавших его собственное по-

нимание опыта как самостоятельного начала, Анкерсмит ссылается на 

Д. Юма, Ф. Ницше и Д. Дьюи. Обращаясь к наследию Юма, Анкерсмит 

подчеркивает, что именно британский философ сумел корректно 

осмыслить самостоятельность потока опыта по отношению к любым 

формам его языковой фиксации. Течение опыта в его непрерывности 

характеризует независимость становления жизни, которое может ре-

флексивно расчленяться его носителем. Самостоятельность опыта, по 

Анкерсмиту, заставляет думать, что вне потока чувственно данного, 

броско нарисованного Юмом, нельзя представить существование лич-

ности в его континуальности. Ведь как только поток опыта гипотетиче-

ски прерывается, трудно найти основание для утверждения непрерыв-

ности существования его носителя. Отсюда возникает и представление 

об относительной независимости опыта от его носителя. 

Концепция Ницше привлекает Анкерсмита, разумеется, утвер-

ждением примата опыта жизни по отношению к дискурсии, перспекти-

вистским утверждением о неизбежности видения мира в ракурсе насто-



Вестник Тверского государственного университета. Серия "ФИЛОСОФИЯ". 2022. № 1 (59). 

 - 210 - 

ящего и устремленности субъекта в будущее. Ритм «вечного возвраще-

ния» как опытной данности действительно противоположен, как под-

черкивает Ницше, трансценденталистским построениям Канта и Гегеля. 

Погружение в динамику опыта жизни делает возможным критический 

подход к истории. 

Обращение к идеям Дьюи, размышлявшего относительно природы 

эстетического и исторического опыта, позволяет, по Анкерсмиту, увидеть 

в нем познавательное звено, которое дает шанс подняться над расколом 

субъекта и объекта, обнаружить их единство. Дьюи представляется гол-

ландскому автору тем теоретиком, который понял самостоятельность ис-

торического опыта и его сходство с опытом эстетическим в способности 

проникновения непосредственно в воспроизводимые реалии, вне зависи-

мости от поляризации субъекта и объекта в познавательном отношении. 

Опыт в его исторической и эстетической ипостасях, по Анкерсмиту, пря-

мо ведет своего обладателя к области значимого в постигаемых реалиях, 

позволяя выйти за рамки эпистемологической проблематики, немысли-

мой вне соотнесения субъекта и объекта, в котором рождается знание, 

притязающее на надежность, истинностное содержание. 

Приверженность опыту как изначальной инстанции единения с 

историей дает, по Анкерсмиту, шанс понимания того, почему меняется 

кардинально отношение к минувшему и, как итог, самоидентификация 

субъекта. По отношению к такого рода глобальным сдвигам происходит 

и кардинальное изменение осмысленной картины минувшего, способа 

его репрезентации. Историческая репрезентация, которой он уделял ос-

новное внимание на первом этапе своей творческой карьеры, рассмат-

ривая ее соотношение с языком наррации, выглядит впоследствии всего 

лишь как итог радикальных изменений в сфере возвышенного истори-

ческого опыта, травматических потрясений, заставляющих меняться в 

плане приобретения новой идентичности самого субъекта, созидающего 

во времени ткань социокультурной жизни. С этой точки зрения, онтоло-

гия бытия субъекта во времени в своей фактичной событийности выра-

жения, запечатлевающейся в возвышенном историческом опыте, пер-

вична по отношению к способу академического создания истории и раз-

личным эпистемологическим характеристикам такового. Для Ан-

керсмита изначальной реальностью выступает разрыв иррационального 

по своей сути, никогда не укладывающегося в стандарты рационально-

сти становления истории и тех способов осмысления взаимосвязи ми-

нувшего и настоящего, которые рождаются в итоге этого процесса и мо-

гут затем эпистемологически рассматриваться с точки зрения конститу-

ирования в их границах надежного и достоверного знания. Именно по-

этому он и порицает Гадамера за непонимание несоизмеримости опыта 

и истины. Иррациональная и непредвиденная пульсация возвышенного 

исторического опыта представляется ему по своей основе несоизмери-
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мой с прозрачным порядком истины. Это разные регистры переживания 

и рационального анализа истории, которые никогда не совпадают. 

Исторический опыт разделяется Анкерсмитом на объективный, 

субъективный и возвышенный. Под объективным историческим опытом 

он понимает то, каким образом люди прошлого воспринимали мир, в 

котором они существовали. Внимание к этому феномену в наивысшей 

степени характерно со времени появления историцистской установки в 

XIX столетии, хотя Анкерсмит говорит о том, что оно специфично и для 

некоторых европейских авторов даже в XVI в. Субъективный историче-

ский опыт видится ему внезапным явлением осознания связи настояще-

го и прошлого, и наиболее ярким свидетельством тому служит пример 

проникновения в дух минувшей «осени» Средневековья Хейзинги через 

столкновение с искусством фламандских примитивистов. Что же каса-

ется возвышенного исторического опыта, то он мыслится Анкерсмитом 

как радикальная разновидность субъективного опыта, которая дает воз-

можность остро осознать разрыв между настоящим и прошлым как не-

кую невосполнимую утрату, несущую новую личностную и коллектив-

ную самоидентификацию.  

Возвышенный исторический опыт фиксирует радикальное рас-

хождение прошлого и настоящего. «Прошлое рождается из травматиче-

ского опыта историка, вступающего в новый мир и осознающего беспо-

воротность утраты прежнего мира» [2, c. 368]. Анкерсмит изображает 

сознание историка сценой, на которой разыгрывается драма мировой 

истории. Он полагает, что нет и не может быть непреодолимого барьера 

между объективным, субъективным и возвышенным историческим 

опытом. Объективный исторический может настолько привлечь истори-

ка, что порождает отклик и перерождается в субъективный опыт, кото-

рый предполагает глубокое переживание связи настоящего и минувше-

го. Субъективный исторический опыт может обернуться и травматич-

ным по своему эффекту осознанием бесповоротной утраты минувшего, 

разрыва с ним и коррелятивным ему миром [2, c. 369]. Тогда на этой 

почве возникает феномен возвышенного исторического опыта. 

Логика разрыва и травмы утраты минувшего несет на себе печать 

эстетического постижения возвышенного. Анкерсмит полагает, что еще 

Э. Бёрк глубоко проник в природу возвышенного, соотнеся его не толь-

ко со страхом, испытываемым субъектом по отношению к превышаю-

щему его возможности сопротивления началу, но и к подавленности в 

своем конечном существовании бесконечным началом, заполняющем 

душу «восторженным ужасом» [3, с. 102–103]. Кант раскрыл способ-

ность субъекта рефлексивно осознавать возвышенное как превышаю-

щее границы конечных нормативных стандартов. Он подметил, что 

«возвышенно то, одна возможность мысли о чем уже доказывает спо-

собность души, превышающую всякий масштаб (внешнего) чувства» [4, 
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с. 257]. Именно такую бесконечную силу низвергать стандарты таит в 

себе возвышенный исторический опыт. 

Рассуждая о шоковом травматизме возвышенного исторического 

опыта, Анкерсмит во многом опирается, по его собственному призна-

нию, на урок мысли Шпенглера, его логику несоизмеримости культур-

ных миров, непреодолимости их разрыва. Травма возвышенного исто-

рического опыта заставляет нас искать новый осмысленный образ само-

тождественности. Прошлое вторгается в настоящее и формирует его. 

Одновременно оно меняет через переживание драматического разрыва 

настоящего и минувшего новую смысловую перспективу понимания 

ушедшего времени. Такого рода новый горизонт цивилизации становит-

ся, по Анкерсмиту, основанием для появления ранее отсутствовавшего 

осмысленного видения истории, как, например, это происходит в твор-

честве Ф. Гвиччардини или Н. Макиавелли. 

Анкерсмит связывает травму возвышенного исторического опы-

та с появлением нового состояния цивилизации и коррелятивного ему 

ранее не- существовавшего осмысления исторического мира. Он назы-

вает подобного рода потрясение «самоубийством» цивилизации и рас-

суждает о ее способности одновременно возродиться к жизни, подобно 

птице Феникс [2, c. 501]. Для западной цивилизации эта черта свой-

ственна, по его мнению, в гораздо большей степени, нежели для иных, 

известных истории. Обретая новую идентичность, она порождает одно-

временно и ранее неизвестный тип репрезентации истории. 

Возвышенный исторический опыт, в понимании Анкерсмита 

прямо сопряжен с одной из центральных тем его творчества – утвер-

ждением связи истории с особым способом ее воспроизведения как не-

коей картины единства вещей и событий, которая именуется им «репре-

зентацией». Репрезентация роднит историю с искусством, где воспроиз-

водится также картинная дескрипция вещей и событий, которая в ее це-

лостности воспринимается как обладающая осмысленностью или же 

отсутствием таковой. При таком картинном воспроизведении вещей и 

событий мы, по Анкерсмиту, не соотносим его обязательно изначально 

с какого-либо рода аналогом в реальности, а воспринимаем его как не-

что самодостаточное. Пейзаж или натюрморт самодостаточны, и зри-

тель совсем не обязательно будет интересоваться предметными анало-

гами изображенного, погружаясь в смысл изображенного. Здесь эпи-

стемологическая аналитика достоверности изображенного может возни-

кать лишь как нечто вторичное, хотя такой подход не исключается. Ан-

керсмит считает, что нечто аналогичное происходит и в сфере истори-

ческой наррации, когда восприятие нарратива как организованной 

смысловой целостности превалирует над вторичными эпистемологиче-

скими сюжетами достоверности его фрагментов и как результата – его 

целостности [7, p. 80]. Он к тому же солидарен с А. Данто, писавшим о 

возможности истинностной оценки лишь отдельных составляющих 
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нарратива, но не его целостности, которая задана преференцией автора 

и может рассматриваться как более или менее достоверная. Репрезента-

ции могут конкурировать как более или менее достоверные, но, по Ан-

керсмиту, их невозможно прямо соотнести с ушедшей в небытие реаль-

ностью прошлого. Они скорее заменяют прошлое сообразно своей эсте-

тической ценности. 

Возвышенный исторический опыт ведет к смене не только иден-

тичности, но и к появлению коррелятивной таковой новой репрезента-

ции минувшего. Смена типов репрезентаций и составляет основание ис-

ториографии. Более конкурентоспособная репрезентация становится 

основанием для видения не только прошлого, но и настоящего в пер-

спективе воплощенных в ней политических и моральных ценностей. Он 

демонстрирует, «какие моральные и политические ценности мы должны 

предпочтительнее принять» [7, p. 98]. Так допредикативный возвышен-

ный исторический опыт, по Анкерсмиту, получает языковую, нарратив-

ную оболочку.  

 

Выводы 

Воззрения Ф. Анкерсмита на природу возвышенного историче-

ского опыта связаны с попыткой преодоления сугубо аналитическо-

эпистемологической трактовки процесса создания картины истории. В 

его поздних трудах отчетливо очевидно устремление показать, что нар-

ративная форма постижения и изложения истории при всей ее значимо-

сти может рассматриваться как финальное основание конституирования 

знания о минувшем. Само по себе пребывание субъекта в потоке собы-

тий постоянно трансформирующейся во времени социокультурной ре-

альности есть свидетельство сопричастности его экстралингвистической 

среде, запечатлеваемой опытом истории. В полемике не только с высоко 

оцениваемым им Р. Рорти, который системно выразил идею витген-

штейнианского «лингвистического поворота» в границах собственной 

неопрагматистской программы, а также с построениями, представлен-

ными в герменевтике Х.-Г. Гадамера и постструктурализме Ж. Деррида, 

Анкерсмит формулирует идею выхода из «лингвистической темницы» в 

пространство возвышенного исторического опыта, запечатлевающего 

радикальный травматический разрыв прошлого и настоящего. Остава-

ясь верен многим идеям Р. Дж. Коллингвуда, он подчеркивает, что но-

вый вектор его исканий задан прагматизмом Дьюи. Он утверждает, что 

новый взгляд на смысл исторических событий задан именно экстра-

лингвистическим переживанием этой драмы вовлеченным в нее практи-

чески-деятельным субъектом. 

Тонко прорисовывая различия объективного опыта истории, 

субъективного опыта минувшего и возвышенного исторического опыта, 

Анкерсмит в своем понимании значимости объективной «логики разры-

ва» во многом ориентирован эстетикой возвышенного Э. Бёрка и 
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И. Канта и построениями О. Шпенглера относительно несоизмеримости 

культурных миров. Одновременно нельзя не заметить, что радикально-

му побегу из «темницы языка» не дано удасться полностью. Очевидно, 

что сама «логика разрыва», переживаемого субъектом, потрясенным от-

носительно независимым от него возвышенным историческим опытом, 

должна обрести смысловую артикуляцию. Это происходит, как конста-

тирует сам Анкерсмит, на основе новых способов эстетически окрашен-

ных репрезентаций истории, которые инкорпорируют в себе моральные 

и политические ценности и воплощены в языке. Репрезентация и нарра-

ция возвращаются после критики «языковой темницы» как верные 

спутники возвышенного исторического опыта. 
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F. ANKERSMIT’S THEORY OF THE SUBLIME HISTORICAL 

EXPERIENCE THE UNPREDICTABILITY OF THE PAST VISION 

K.V. Anufrieva 

Tver State University, Tver 

The aim of the article is to consider the idea of the unpredictability of the vi-

sion of the past in the light of F. Ankersmit’s theory of the sublime historical 

experience. The philosophical and historiographical prerequisites for the 

Dutch philosopher's interpretation of the phenomenon of sublime historical 

experience are revealed. Simultaneously, the main motivations of Ankersmit's 
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search for means of escape from the «linguistic prison» necessary for a break-

through to extralinguistic reality, which allows understanding the way of radi-

cal changes in historiography, are analyzed. Creating the theory of sublime 

historical experience and unpredictability of the past, Ankersmit, as empha-

sized in the article, was largely inspired by J. Dewey's interpretation of expe-

rience. The author comes to the conclusion that the final escape from the «lin-

guistic prison» in Ankersmit's philosophy did not take place, since representa-

tion and narrative remain, in his understanding, faithful companions of the 

sublime historical experience. 
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historical experience, historical subject, unpredictability of the past. 
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УДК 1(091) 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕМОКРАТИЯ В ФИЛОСОФИИ Ф. АНКЕРСМИТА 

О.И. Туманова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет», г. Тверь 

DOI: 10.26456/vtphilos/2022.1.216 

Рассматривается подход голландского философа Ф.Р. Анкерсмита к ка-

тегории политической репрезентации, которая в соответствии с предло-

женной им концепцией эстетической политики составляет основу пред-

ставительной демократии. Перенося свою теорию репрезентации из ис-

тории в сферу политики, исследователь тем самым подчеркивает их 

связь. В рамках объяснения миметического и эстетического подхода к 

репрезентации Ф.Р. Анкерсмит приводит аргументы, обосновывающие 

актуальность ее использования для граждан и для политического про-

цесса. Исследователь обосновывает необходимость сохранения и под-

держания института представительной демократии, признавая при этом 

необходимость определенных трансформаций, вызванных особенностя-

ми социальной и политической действительности. 

Ключевые слова: государство, общество, представительная демокра-

тия, политическая репрезентация, теория репрезентации, эстетиче-

ская политика. 

Анализ института представительной демократии в политической 

науке нельзя представить без позиции голландского философа Фран-

клина Рудольфа Анкерсмита (1945), изложенной им в рамках теории 

эстетической политики. В своих исследованиях он активно использует 

концепцию репрезентации, которая, по его собственному мнению, 

находится в «золотой середине между идеализмом и реализмом» [1, 

с. 33]. Изначально используя ее для философии истории [5], он продви-

гается в сторону философии политики, связывая эти области категорией 

представительства [1, с. 35]. Активное обращение к анализу историко-

политической мысли позволяет исследователю не только аргументиро-

вать значимость института репрезентации для становления представи-

тельной демократии в европейских странах, но и определять ее актуаль-

ность для участников современных политических процессов.  

Обозначая представительную демократию как «продукт эпохи 

Просвещения» [2, с. 126], Ф. Анкерсмит при анализе ее истоков находит 

«романтические корни» [2, с. 121], несмотря на сохранение общей атмо-

сферы религиозных и политических разногласий в Европе. Философия 

естественного права Т. Гоббса, Ш.Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо формиру-

ет идеи о равенстве граждан и необходимости объединения их в госу-

дарство, которое организуется с целью «сосредоточения всей власти и 
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силы в одном человеке или в собрании людей, которое большинством 

голосов могло бы свести все воли граждан в единую волю» [4, с. 119]. 

Опираясь на изучение конфликтов и революций в европейской истории, 

Ф. Анкерсмит приходит к выводу, что формирование основ представи-

тельной демократии стало естественным ответом на возникавшие угро-

зы и единственным выходом, позволяющим государствам избежать 

гражданской войны. Именно этот тип политической системы позволяет 

достигать компромисса, который «сохраняет возможность сотрудниче-

ства, даже если люди придерживаются различных взглядов и отказыва-

ются менять их в будущем» [2, с. 126]. Философские идеи естественного 

права не только обозначили основные принципы в отношениях гражда-

нина и государства, но и ввели в политическую теорию и практику кате-

горию политической репрезентации [2, с. 127]. Институт представитель-

ства является оптимальным вариантом взаимоотношений власти и обще-

ства, который позволяет сохранять баланс и политическую стабильность. 

В соответствии с философскими представлениями 

Ф. Анкерсмита основу представительной демократии составляет поли-

тическая репрезентация. Следует отметить, что это не первый опыт об-

ращения исследователя к данному понятию. Рассматривая в своих ран-

них работах репрезентацию в истории, исследователь переносит ее в 

сферу политики, тем самым формируя общее основание для развития 

политики и истории. Вместе с тем политическая репрезентация по 

Ф. Анкерсмиту имеет эстетическую природу и аналогична репрезента-

ции в искусстве. И в том и в другом случае ее правильность «всегда 

остается предметом споров и никогда не может быть объективно уста-

новлена», поскольку невозможно «определить фактическую истинность 

суждения» [3, с. 38].  

По мнению французского историка Р. Шартье, репрезентация 

позволяет видеть нечто отсутствующее [7, p. 1514–1515]. С этим утвер-

ждением соглашается и Ф. Анкерсмит, говоря о том, что «политическая 

реальность возникает только после репрезентации и благодаря ей» [3, 

с. 67]. Граждане получают возможность увидеть облик и очертания 

подлинного политического бытия, а демократическая политика обретает 

свои контуры [1, с. 145–146]. 

Рассуждая о политической репрезентации, исследователь рас-

сматривает два возможных, но в то же время противоположных вариан-

та теории репрезентации: миметическую и эстетическую. Миметическая 

теория представляет подход, при котором «репрезентация народа долж-

на отражать представляемый народ насколько возможно точно» [3, 

с. 44]. Эстетическая теория не предполагает тождества между предста-

вителями и представляемыми, «как неизбежно и различие между порт-

ретом человека и им самим» [3, с. 44].  

Анализируя основные положения рассматриваемых теорий, 

Ф. Анкерсмит акцентирует внимание на том, что в миметической тео-
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рии тождество репрезентанта и репрезентуемого в плоскости политики 

в случае возникновения различий неизбежно приводит «к жесткому 

применению власти первым по отношению ко второму» [3, с. 69]. В ка-

честве сторонника данного типа исследователь указывает на немецкого 

политического философа К. Шмитта, автора классической теории поли-

тической репрезентации, который, по мнению Ф. Анкерсмита, «радика-

лизировал идею Гоббса, сделав из нее довод в пользу Левиафана XX 

века» [3, с. 44]. Однако здесь следует отметить, что К. Шмитт определял 

репрезентацию как «конкретное проявление высшего вида бытия» [6, 

с. 49], которое отличает народ, представляющий собой политическое 

единство. При этом преобладание репрезентации, по его мнению, влечет 

за собой увеличение правительства, и, в свою очередь, может привести к 

образованию государства без народа [6, с. 58]. Таким образом, репрезен-

тация рассматривается К. Шмиттом все же в качестве инструмента, ба-

лансирующего политическую систему, а не осложняющего ее развитие.  

Вместе с тем отождествление государства и общества в рамках 

миметической репрезентации, рассматриваемой Ф. Анкерсмитом, пред-

ставляет собой желанную цель для участников политического процесса. 

Стремление к ее достижению привело, по его мнению, к созданию того 

объема «нелегитимной политической власти, который сегодня находит-

ся в обращении в западных демократиях» [3, с. 73]. 

В случае использования эстетического подхода к репрезентации 

за счет определенной обособленности, которая возникает между «поли-

тической волей представителя и волей представляемого лица», образу-

ется разрыв, «пробел», который позволяет «двигаться, не вступая в 

конфликт друг с другом» [3, с. 69]. Разрыв этот может представлять со-

бой «воплощение пустоты, которая создана безразличием» [3, с. 130]. 

Решение проблем, непосредственно не относящихся к жизни граждан, 

составляет большую часть деятельности института представительства в 

политическом поле, в то время как само общество относится к этому с 

«разумным и понятным» безразличием [3, с. 130]. Эстетическая репре-

зентация позволяет контролировать уровень равнодушия в обществе, 

при котором политический режим не радикализируется в сторону тира-

нии или не произойдет полного отчуждения граждан от власти.  

Различие становится, по Ф. Анкерсмиту, тем самым источником 

политической власти, которая создается эстетической репрезентацией, 

поскольку «воля представителя является обязывающей для воли пред-

ставляемого лица» [3, с. 69] при отсутствии необходимости обеспечения 

тождества обеих сторон. Возникающий разрыв тем более естественен, 

поскольку представители самостоятельны в принятии решений, учиты-

вая, однако, мнения тех, кого они представляют. Отсутствие абсолютно-

го совпадения позиций часто рассматривается как искажение самого 

процесса репрезентации, а в отдельных случаях и как деформация ин-

ститута представительной демократии. В данном случае важно разгра-
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ничивать разрыв, представляющий собой естественную разницу в поли-

тических волях участников процесса представительства, и намеренное 

злоупотребление подобным различием, не оправдывающим и искажа-

ющим ожидания нации. Анализ эстетической природы политической 

репрезентации, по мнению исследователя, показывает, что она может 

приводить к тому, что в процессе формирования института представи-

тельства возникает «немалая доля произвола и полнейшей исторической 

случайности» [3, c. 61]. Однако несмотря на указанный недостаток, 

Ф. Анкерсмит определяет ее как более совершенный инструмент для 

решения социально-политических проблем государства.  

Выбор между идеей прямой демократии и репрезентацией дела-

ется в пользу последней, поскольку ее возможности гораздо более ши-

рокие, чем решение «практической проблемы собирания всех граждан 

вместе» [3, c. 72]. Успехи в решении проблем социально-экономической 

сферы между тем делают репрезентацию бесполезной для особой кате-

гории проблем, которые «возникают в самом демократическом государ-

стве либо порождаются им» [2, с. 150]. В случае перехода от решения 

проблем общества к решению проблем государства происходит сниже-

ние эффективности государственного управления [2, с. 150]. 

Поскольку эстетический зазор у Ф. Анкерсмита рассматривается 

в качестве ядра политической власти, попытки его делегитимации или 

стремление развернуть систему в сторону прямой демократии могут 

привести к тому, что разрыв «начинает заполняться социальными и ква-

зиполитическими институтами», что в свою очередь приводит к заме-

щению представителей бюрократией, а политики-администрированием 

[3, с. 131]. 

Рассуждения о преимуществах эстетической репрезентации поз-

воляют обосновать предпочтительность ее выбора и для гражданина. 

Только с ее помощью «индивид становится микрокосмом всего полити-

ческого порядка, отражаемого его “я”»[3, с. 77]. Развитие миметическо-

го подхода или же полное отсутствие репрезентации позволяет человеку 

не выходить за «собственные пределы» [3, с. 76] и не вызывает желания 

«посмотреть на мир с другой точки зрения» [3, с. 76], что в конечном 

итоге может повлечь за собой отчуждение от политического процесса. 

Определяя это обстоятельство, Ф. Анкерсмит закрепляет за эстетической 

репрезентацией цивилизующую и социализирующую функции [3, с. 77].  

Владение искусством эстетической репрезентации становится 

определяющим качеством и для успеха политического деятеля. От его 

умения находить компромиссы, сглаживать проблемные ситуации, 

представлять политическую действительность напрямую зависит его 

популярность у избирателей в условиях представительной демократии. 

В случае, если политик не уделяет должного внимания развитию дан-

ных умений, возникает ситуация, при которой население, избиратели 

теряют интерес к политической действительности, демонстрируя разо-
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чарованность и апатию. На сегодняшний день неудовлетворенность 

граждан практической работой института представительства является 

одной из угроз его дальнейшего развития. 

В своих рассуждениях об использовании возможностей предста-

вительной (парламентской) демократии для решения политических 

проблем современности Ф. Анкерсмит, прежде всего, делает вывод о 

том, что действительность сегодняшнего дня существенно отличается 

от опыта прошлого. Имея дело с новыми политическими проблемами, 

«затрагивающими всех граждан более или менее равным образом» [2, 

с. 134], исследователь указывает на различия между текущими пробле-

мами и теми задачами, для решения которых изначально предназнача-

лась демократия.  

Современные политические проблемы, по мнению 

Ф. Анкерсмита, представляют собой «непредумышленные результаты» 

[2, с. 135] принимаемых решений, а граждане «в не меньшей степени 

виновники проблем, чем их жертвы» [2, с. 134]. Возникающие социаль-

но-политические кризисы не приводят к разъединению общества, как 

это было в прошлом, но укореняются в жизни конкретного человека, 

что приводит к тому, что «конфликт между гражданами сменяется кон-

фликтом в сознании отдельного гражданина» [2, с. 135]. Схожесть про-

блем, с которыми сталкивается каждый член общества, придает им 

определенный «демократический» характер, однако решить их с ис-

пользованием традиционных инструментов демократии, согласно 

Ф. Анкерсмиту, практически невозможно [2, с. 135]. Исследователь 

объясняет это тем, что рассматриваемый тип политической системы 

наиболее всего применим для решения проблем, «унаследованных из 

аристократического прошлого» [2, с. 135]. Использование его для реше-

ния иных задач (например, в рамках текущей политической повестки) 

приводит к необходимости поиска путей и механизмов адаптации клас-

сической модели представительной демократии. В связи с этим основ-

ная задача, которая стоит перед современной политической системой, 

определяется Ф. Анкерсмитом как «самореформирование» [2, с. 136]. 

Суверенная власть, возникающая в результате эстетического раз-

рыва между репрезентантами и репрезентуемыми в рамках представи-

тельной демократии, не принадлежит никому из участников политиче-

ского процесса, в отличие от права на ее использование. Этим правом 

граждане наделяют тех избранных лиц, которые представляют их инте-

ресы в отведенный законом период [2, с. 149–150]. И здесь, по мнению 

Ф. Анкерсмита, логика выборов зачастую приобретает «характер пле-

бисцита о последних действиях государства» [2, с. 154]. 

Проблема трансформации представительной демократии в пле-

бисцитарную рассматривается в отношении основных акторов полити-

ческого процесса: государства, избирателей и политических партий. 

Основной институт политической системы – государство – в результате 
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подобного превращения (в формулировке Ф. Анкерсмита – «деграда-

ции» [2, с. 157]) находится в более выигрышной позиции. Представи-

тельная демократия требует от него определения своих действий в соот-

ветствии с мнением и пожеланиями граждан, что представляет собой 

«постоянный источник раздражения и фрустрации» [2, с. 158]. В ре-

зультате это приводит к постоянным попыткам противодействия рас-

пространению политической репрезентации со стороны государства. 

Проблема идентичности рядовых избирателей, обусловленная конфлик-

том в их собственном сознании, а также индивидуализацией проблем-

ной повестки приводит к постепенному отчуждению общества от ин-

ститута представительства. По мнению Ф. Анкерсмита, «современная 

ситуация плохо согласуется как с природой человека, так и с сущностью 

политики в условиях демократии» [2, с. 158]. Обозначенная тенденция 

общественного развития обусловлена комплексом социально-

экономических проблем и более успешно может быть выражена посред-

ством использования плебисцитарной модели. Политические партии как 

медиатор процесса взаимодействия государства и общества позволяют 

сохранять между ними «эстетические отношения» [2, с. 164]. При этом 

специфика института партий в политике позволяет рассматривать их 

как элемент, который более остальных способен изменяться в целях со-

хранения представительной демократии. Ф. Анкерсмит видит эти пере-

мены не в виде идеологической борьбы за конкретную часть электората, 

а в виде разработки программы партии, «которая может быть привлека-

тельной для любого избирателя» [3, с. 427]. Внимание к интересам и 

проблемам всех граждан представляет собой позицию, наиболее полно 

отражающую текущую политическую повестку. 

Трансформация концепции демократии должна сосредоточиться 

не только на наделении института государства «более широкими пол-

номочиями для эффективного решения масштабных проблем, которые 

могут возникнуть в ближайшем столетии» [3, с. 428], но и на установле-

нии такого демократического контроля, «который позволил бы избе-

жать опасности деспотизма» [3, с. 428]. Ф. Анкерсмит утверждает, что 

формирование сильного государства не только не противоречит распро-

странению демократии, но и получает от этого еще больше политиче-

ской власти [3, с. 428]. 

Репрезентация как основа представительной демократии позво-

ляет искать новые пути решения возникающих проблем в рамках поли-

тической практики. Именно с помощью репрезентации политика может 

бороться с тем «хаосом несоизмеримости», который вызван, по 

Ф. Анкерсмиту, «парадоксами и несоизмеримостями социальной ответ-

ственности» [2, с. 287]. В этом значении она становится символом вся-

кой политики, которую делает своим центром [2, с. 287]. Следователь-

но, борьба за сохранение репрезентативной демократии приобретает 

смысл с целью стабилизации политической системы современного об-
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щества. Представительство для государства и граждан является в теку-

щих условиях оптимальным способом сохранения консенсуса и реше-

ния возникающих проблем.  

Анализ политической репрезентации и представительной демо-

кратии в рамках концепции эстетической политики Ф. Анкерсмита поз-

воляет по-новому оценить проблему взаимоотношений власти и обще-

ства в условиях кризиса, оставляя при этом открытым вопрос о степени 

заинтересованности участников политического процесса в преодолении 

этого кризиса. 
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This article examines the approach of the Dutch philosopher F.R. Ankersmith 

to the category of political representation, which, according to his proposed 

concept of aesthetic politics, forms the basis of representative democracy. 

Transferring his theory of representation from history to the sphere of politics, 

the researcher thus emphasizes their connection. Within the framework of ex-

plaining the mimetic and aesthetic approach to representation, 

F.R. Ankersmith provides arguments to justify the relevance of its use for cit-

izens and for the political process. The researcher substantiates the necessity 

of preserving and maintaining the institution of representative democracy, 
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while recognizing the need for certain transformations caused by the peculiar-

ities of social and political reality. 
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редакцию ранее опубликованных статей не допускается.  

8. Оформление рукописи должно соответствовать следующим правилам: 

• текстовой редактор Microsoft Word версии не ниже 97 (название файла 

со статьёй даётся по фамилии первого автора (например, Pe-

trov_text.docx, Petrov_text.rtf); 

• язык публикаций – русский. Перевод аннотации и ключевых слов дол-

жен быть сделан с учетом используемых в англоязычной литературе 

специальных терминов и правил транслитерации на английский язык. 

Возможен прием статей на английском языке с дублированием анно-

тации и ключевых слов на русском языке. 

• формат бумаги А4; 

• параметры страницы: поля – верхнее 3 см, левое и нижнее 2.5 см, пра-

вое 2 см, верхний колонтитул 2 см, нижний колонтитул 2 см; 

• к публикации принимаются статьи объёмом до 0,5 п. л., аналитические 

обзоры до 1 п. л., статьи аспирантов объёмом до 0,5 п. л.; сообщения 

(краткая информация о научной проблеме, научной жизни, заметки о 

достижениях отдельных учёных или юбилейных датах, некрологи) в 

объёме от 0,2 до 0,4 п. л.; рецензии (до 0,5 п. л.). 

Общий порядок расположения частей статьи 

1. УДК (выравнивание по левому краю, 10 пунктов). 

2. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (шрифт полужирный, все 

буквы прописные, выравнивание по центру, 12 пунктов). Информация о 

грантовой поддержке (при ее наличии) даётся на название статьи и выно-

сится подстрочной ссылкой в конце первой страницы текста статьи (вы-

равнивание по ширине, 10 пунктов). 

3. Инициалы, фамилия автора(-ов) (шрифт полужирный, выравнивание по 

центру, 12 пунктов). 

4. Название основного места работы (учёбы), город (выравнивание по цен-

тру, 11 пунктов). 

5. Аннотация на русском языке (выравнивание по ширине, 11 пунктов,) – 

100–250 слов. 

6. Ключевые слова на русском языке (курсив, выравнивание по ширине, 11 

пунктов, даются через запяту) 5–7 слов и/или словсочетаний. 

7. Текст статьи (выравнивание по ширине, 12 пунктов). Текст должен быть 

тщательно отредактирован, все данные, цитаты и библиография выверены. 

Не используется более одного пробела между словами. Все лишние пробе-

лы следует удалить из текста. Для удаления лишних пробелов используйте 

в Word опцию «Найти – Заменить». Подчеркивание в тексте не применяет-

ся (смешивается с гиперссылками). Вместо подчеркивания используйте 

выделение курсивом или жирным шрифтом. 

8. Благодарности (при их наличии) (курсив, выравнивание по ширине, 11 

пунктов). 
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9. Список литературы (выравнивание по левому краю, 11 пунктов). биб-

лиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на 

него по тексту, начиная с первого, выполненное по ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния». Номер ссылки в тексте заключается в квадратные скобки, в спис-

ке литературы – нумеруется арабскими цифрами без скобок. Библио-

графический список не должен превышать 15 (для обзорных статей – 

25) наименований: приводятся только источники, на которые есть 

ссылки в тексте (ссылки на неопубликованные и нетиражированные 

работы не допускаются). При этом ссылки на собственные публикации 

не должны преобладать, желательно, чтобы их количество не превы-

шало 25% общего числа ссылок. 

10. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (шрифт полужир-

ный, все буквы прописные, выравнивание по центру, 12 пунктов). 

11. Инициалы, фамилия автора(-ов) на английском языке (шрифт полужир-

ный, выравнивание по центру, 12 пунктов). 

12. Название учреждения(-ий) на английском языке (выравнивание по центру, 

11 пунктов). 

13. Аннотация на английском языке (выравнивание по ширине, 11 пунктов). 

14. Ключевые слова (Keywords) на английском языке (курсив, выравнивание по 

ширине, 11 пунктов, даются через запятую). 

15. Сведения об авторах на русском языке (ФАМИЛИЯ Имя Отчество – уче-

ное звание, ученая степень, должность с указанием подразделения, место 

работы с указанием организационно-правовой формы учреждения, адреса 

(юридического) и почтовый индекс, e-mail) (выравнивание по ширине, 12 

пунктов). 

16. Сведения об авторах на английском языке (ФАМИЛИЯ Имя Отчество – 

ученое звание, ученая степень, должность с указанием подразделения, ме-

сто работы, адреса и почтового индекса, e-mail) (выравнивание по ширине, 

12 пунктов). 

 

Редакция не берет на себя обязательства по срокам публикации и остав-

ляет за собой право редактирования, сокращения публикуемых материалов и 

адаптации их к рубрикам журнала.  
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