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способы мышления о будущем есть в других культурах? 
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Концепции социальной эволюции, подобной по уровню разработанности 

Дарвиновской для мира живого, не существует. Между тем, значение понимания проблем, 

провоцируемых социальными изменениями эпохи, неизмеримо возрастает. Но не меньшее 

значение приобретают и аспекты преемственности в социуме. Адекватное понимание 

соотношения данных аспектов социальной жизни, то есть, механизмов социальных 

изменений и будет означать формирование теории социальной эволюции, 

соответствующей критериям научности. Показано, что ни одна из имевших место в 

прошлом попыток такого рода успехов не имела.  Наиболее перспективными на 

сегодняшний день представляются те из них, которые ориентированы на познавательный 

опыт дарвинизма. 

Ключевые слова: эволюция, теория эволюции, метафизическая исследовательская 

программа, научная исследовательская программа  
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The concept of social evolution, similar in level of elaboration to Darwin's concept for the 

living world, does not exist. Meanwhile, the importance of understanding the problems provoked 

by the social changes of our epoch is growing immeasurably. However, the aspects of continuity 

in society are not less important, too. An adequate understanding the correlation of these aspects 

of social life, that is, the mechanisms of social changes, will mean the formation of a theory of 

social evolution that meets the scientific criteria. It is shown that none of the past attempts of such 

a kind have had any success. The most promising today are those of them that are focused on the 

cognitive experience of Darwinism. 

Keywords: evolution, theory of evolution, metaphysical research program, scientific 

research program 

 

Хотя попытки выработки концепций, трактующих социальные изменения в духе 

концепта эволюции, в целом современны дарвиновскому «Происхождению видов», 

присущего этому исследованию научного потенциала они не достигали. Достаточно 

показательны в этом смысле претензии Спенсера и Маркса. Вежливый поклон Энгельса в 

сторону Дарвина всерьёз принят быть не может. «Подобно тому, как Дарвин открыл закон 

развития органического мира, - говорил он, - Маркс открыл закон развития человеческой 
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истории». Но вот незадача, ни Дарвину, ни Марксу нельзя приписать чести открытия неких 

«законов», если понимать законы в значении адекватном научному дискурсу. Первый 

«закон развития органического мира» открыл монах Мендель, положив начало науке 

генетике, а в дальнейшем – развитию самого дарвинизма, превращению его в 

синтетическую теорию эволюции. 

А что же Маркс и Спенсер? Ничего подобного ни у первого, ни у второго мы не 

найдём. 

Согласно Спенсеру, вместо дарвиновских видов здесь фигурируют «общества». 

Эволюция является движением общества по лестнице прогресса с увеличением сложности, 

от простых стадий к более сложным. Эволюционирующее общество резко переходит на 

следующую ступень «эволюционной» лестницы, чтобы стать новым, более сложным 

обществом. Способ мышления присутствующий здесь – рефлексия (спекулятивное 

мышление по Канту), а не, допустим, присущий науке, с её разграничением «вещей самих 

по себе» и «вещей» для нас». Это то же движение мысли, что и, допустим, у ионийских 

философов. Спенсеровское представление о развитии как движении от несвязной 

однородности (гомогенности) к связанной разнородности (гетерогенности) ничем не 

превосходит гераклитовское: «разнообразие порождает прекраснейшую гармонию, а всё 

через распрю создаётся». 

По той же эпистемологической тропе двинулся и herr doctor der Philosophie Marx, 

решительно заявив, что видит свою миссию в «открытии экономического закона движения 

современного общества». И как свидетельствовал его alter ego Энгельс, таки открыл: 

«Маркс открыл закон развития человеческой истории: тот до последнего времени скрытый 

под идеологическими наслоениями факт, что люди в первую очередь должны есть, пить, 

иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, 

искусством, религией и т. д.; что, следовательно, производство непосредственных 

материальных средств к жизни и тем самым каждая данная ступень экономического 

развития народа или эпохи образуют основу, из которой развиваются государственные 

учреждения, правовые воззрения, искусство и даже религиозные представления данных 

людей и из которой они поэтому должны быть объяснены, -  а не наоборот, как это делалось 

до сих пор» [1, с. 283-284 ] . 

Правда, у самого Маркса данный «закон» приобретал вид гносеологического 

постулата: «не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие 

определят их сознание». В последствии данное положение стало восприниматься как 

существо «исторического материализма». Но «материализм», по своему происхождению 

репрезентировал базовую гносеологическую установку естествознания, становившегося в 

Новое время формой собственно научного знания. Маркс претендовал на открытие законов 

«движения» общества, объективных по своему статусу, что и находило выражение в 

категории материи. Однако объективный статус выявляемых физикой законов природы – 

это нечто другое, нежели объективность характеристик социальной реальности. Она 

заключается в независимости их от индивидуального субъективного опыта человека. Это 

статус существования идеалов, ценностей и норм. Основная ошибка Маркса, как раз и 

заключалась в некритическом переносе онтологических параметров, присущих 

естествознанию, на социальный мир. Данная ошибка в значительной мере нивелировала 

гносеологические качества марксизма, привела к крайне негативным последствиям в сфере 

социального познания и социальной практики (достаточно вспомнить о строительстве 

материально-технической базе коммунизма).  

Данной ошибки показательно избежал Э. Дюркгейм: «Мы не утверждаем, что 

социальные факты – это материальные вещи; это вещи того же ранга, что и материальные 

вещи, хотя и на свой лад» [2, с. 394]. 

Возникает, однако, в связи с вышеизложенным вопрос: с какого типа знанием мы 

здесь имеем дело? Существует традиция усматривать и относить его к формам научного 

знания. Но это не совсем так, а в некоторых отношениях совсем не так. Наиболее 
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соответствующим сути дела представляется идентификация данного «блока» научного 

познания, находящая выражение в концепте «метафизической исследовательской 

программы». В современной философии науки вполне укрепилось понятие научной 

исследовательской программы, введённое Имре Лакатосом, но это другое. Концепт 

метафизической исследовательской программы выдвинул Карл Поппер. Поппер 

оговаривает, что свою программу он представил гораздо раньше, чем Лакатос свою, и в 

контексте обсуждения «эволюционной» темы, как она реализована у Дарвина. 

Итак, метафизические теории (метафизические позиции) формируются в векторе 

решения проблем и могут быть «подвергнуты критике и оспариванию». Причём, и это 

существенно, не все из возможных позиций такого рода приемлемы, по Попперу, в плане 

обсуждения эволюционной теории. «Я, - говорил он, - применил эту идею (критицизма) к 

пяти метафизическим теориям: детерминизму, идеализму (и субъективизму), 

иррационализму, волюнтаризму (Шопенгауэра) и нигилизму (философии небытия 

Хайдеггера)». Его собственная позиция – «индетерминизм, реализм и объективизм», то 

есть, определённая версия материализма [3, с. 162 -163]. 

С данных позиций Поппер интерпретирует собственную теорию роста знания, 

идентифицируя её в качестве типа эволюционной теории. Сам же дарвинизм выглядит у 

него как метафизическая исследовательская программа.  

Собственно научные теории, имеющие своей ориентацией решение проблем, чтобы 

утвердиться в научном дискурсе, должны пройти процедуры адаптации к нему. В общем 

смысле это тоже, что у Дарвина отбор и селекция. Тогда это путь проб и ошибок. 

Схематически дело обстоит так: 

р1            ТТ        ЕЕ        р2 

 

где р1 – исходная проблема; ТТ – предположительное пробное решение, пробная теория; ЕЕ 

– процесс устранения ошибки; р2 – новая проблема, возникающая из нашей собственной 

творческой деятельности, но не являющаяся преднамеренно созданной нами, а 

возникающая автономно из области новых отношений, появлению которых мы не в 

состоянии помешать. Налицо, таким образом, аналог того, что в дарвиновской модели 

именуется мутацией.  

Характерное явление второй половины двадцатого века – появление довольно 

большого количества попыток распространить дарвиновскую программу в область 

эмпирического исследования процессов социальной эволюции. Нужно сказать, уже сам 

Дарвин предположительно говорил о возможности применения своей эволюционной 

модели к культурологическим процессам, в частности, к развитию языка.  Но более или 

менее масштабные исследования подобной направленности начались в 60 -70 гг. 

двадцатого века. В связи с этим часто ссылаются на работы Роба Бойда и Питера Ричерсона 

«Культура и эволюционный процесс» [4]. 

В этот общий дискурс теории социальной эволюции «ложится» подход Ричарда 

Докинза, которым полагается, что культурная информация, минимальный элемент которой 

– мем, подобно гену тоже стремится к воспроизведению и размножению себя. Гены и мемы 

переходящие от одного индивида к другому подвержены действию законов генетической и   

культурной эволюции. 

В порядке общего вывода. Не подлежит, конечно, сомнению общая позитивная 

оценка данного направления исследований. И в то же время не могут не броситься в глаза 

определённые методологические «огрехи» в этих исследованиях. Методологически 

неприемлемым выглядит использование для понимания механизмов культурной эволюции 

категории информация в фундаментальном смысле, в определении культуры как 

информации. В анализе эволюционных процессов в культуре следует обращаться не к 

теории информации, а к семиотике. Реальностью, в которой протекают эти процессы, 

является знаковая коммуникация. Можно привести и другие примеры такого рода. 
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 Современное научно-технологичное общество продолжает обращаться к 

социальным мифам для объяснения действительности также как оно это делало в 

предыдущие исторические периоды. Использование сложнейших информационных 

технологий и цифровой техники, осуществление значительной части социальной жизни в 

виртуальном пространстве и цифровизация повседневной реальности позволяет говорить 

о современном обществе как цифровом. Цифровое общество перестраивает 

коммуникационные процессы, переводя их в сетевой формат, который направлен на 

создание устойчивых социальных связей при помощи цифровых технологий. Миф 

способствует укреплению и обоснованию этих связей, а также связывает индивида с 

действительностью, подвергающейся тотальной цифровизации. Цифровизация 

человеческого бытия неизбежно приводит к появлению цифрового сознания, частью 

которого является миф, также трансформирующийся в цифровую форму. 

Мифологизированные представления о времени занимают в нем ключевую роль.  

Ключевые слова: цифровая мифология, цифровой миф, социальный миф, будущее, 

мифологизация времени. 
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 Modern scientific and technological society continues to turn to social myths to explain 

reality, just as it did in previous historical periods. The use of the most complex information 

technologies and digital technology, the implementation of a significant part of social life in the 

virtual space and the digitalization of everyday reality allows us to talk about modern society as 

digital. The digital society is rebuilding communication processes, translating them into a network 

format, which is aimed at creating sustainable social ties with the help of digital technologies. The 

myth helps to strengthen and substantiate these connections, and also connects the individual with 

reality, which is undergoing total digitalization. The digitalization of human existence inevitably 

leads to the emergence of digital consciousness, part of which is a myth, which is also being 

transformed into a digital form. Mythologized ideas about time occupy a key role in it. 

Keywords: digital mythology, digital myth, social myth, future, mythologization of time.  

 

В цифровом обществе медиа оказывают определяющее влияние на конструирование 

коллективно разделяемых представлений о прошлом, что приводит к структурным 

изменениям исторической, культурной и коммуникативной памяти, трансформирующимся 

в медиапамять. Представления о будущем создаются на основе образов прошлого, 

составляющих структуру медиапамяти. Медиапамять можно рассматривать как 

коммуникационный феномен, возникающий в результате деятельности равноакторных 

субъектов по воспроизводству образов Прошлого, выработке исторического знания и 

созданию проектов будущего. Массы интернет-пользователей перестали быть пассивными 

потребителями информации, в том числе культурной и исторической, и на равных с 

профессиональными учеными, политиками, журналистами, общественными и 

культурными деятелями принимают участие в производстве контента, служащего 

материалом для конструирования представлений о времени. Конструирование 

медиапамяти происходит при помощи цифровых технологий и на площадках социальных 

медиа, которые представляют собой эпистемические арены, структурирующие процессы 

производства исторического знания. В рамках эпистемических арен происходит стирание 

границ между Историей как знанием и исторической памятью, так как вовлечение массовой 

аудитории интернет-пользователей в создание и распространение исторической 

информации делает процесс получения представлений о Прошлом деятельным и носит 

личностный характер. Каждый индивид при помощи цифровых технологий, 

визуализирующих темпоральные образы, создает и получает представления о Прошлом и 

Будущем, имеющие эмоциональный характер и соответствующие его мировоззрению.  

Вовлечение массовой аудитории в конструирование медиапамяти неизбежно 

приводит к ее мифологизации и миф становится одним из основных элементов 

исторического сознания общества. Цифровой поворот предполагает не только изменение 

практик исследования социальных мифов, но и трансформацию способов их 

воспроизводства. В сетевых сообществах циркулируют мифологические нарративы, 

направленные на конструирование коллективной идентичности, героизацию, осмысление 

повседневной реальности. Мифические конструкты выступают в качестве строительного 

материала, формирующего коммьюнити. Участники сетевых сообществ, создавая 

различный контент, становятся творцами цифровых мифов, черпая из цифровой среды 

наборы архетипических историй, позволяющих им осмыслять мир и конструировать 

собственную мифологизированную реальность. Социальная мифология трансформируется 

в цифровую форму.  

Древние и сущностные мифологические образы сегодня наиболее востребованы в 

Интернете и медиасреде, становясь частью современной цифровой культуры. Архетипы и 

иные мифологические конструкции выступают аттрактором пользовательского контента, 

направленного на описание окружающего мира. В архетипических конструктах, 

создаваемых пользователями, находят отражение симулякры современной массовой 

культуры, привлекаемые для интерпретации действительности с помощью инструментов 
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цифровой реальности. Таким образом, медиапамять становится формой бытования мифов 

о времени в цифровой среде, соединяя образы массовой культуры с историческими 

представлениями. 

Медиапамять понимается как механизм воспоминания и забвения, включающий в 

себя все формы бытования образов времени, сохраняющиеся и воспроизводящиеся в 

медиасреде. Она возникает как новый вид коллективной памяти, конструируемой при 

помощи медиастратегий интернет-пользователями в социальных медиа и цифровыми 

технологиями. В отличии от исторической памяти, и проектов будущего эпохи модерна и 

постмодерна, конструировавшихся интеллектуальной элитой, профессиональными 

историками и идеологами, медиапамять открыта для творчества широких масс, которые 

используют информацию, размещенную в медиа, для создания своих версий Прошлого и 

Будущего при помощи цифровых технологий. Современные медиа обладают широкими 

возможностями для влияния на знание, позволяя пользователям редактировать и 

переформатировать его. В цифровых условиях формируется новый баланс 

коммуникативной и культурной памяти, а также способы их коммуникации, что радикально 

меняет облик коллективной памяти. Культурная память включается в коммуникативную 

практику путем использования образов массовой культуры в производстве исторического 

контента. Под историческим контентом понимается вся совокупность исторических 

источников, доступных в цифровой среде (исторические исследования, художественные 

произведения, фото и видеохроника, мемы, оцифрованные архивные документы). В 

условиях широкого распространения социальных медиа возникает новое пространство 

циркуляции исторического контента, вытесняющее традиционную коммуникативную 

память. Медиапамять объединяет историческую, культурную и коммуникативную память, 

осуществляя их конвергенцию, облегчаемую переходом коллективных форм памяти в 

цифровой формат. Социальная мифология является неотъемлемой частью коллективной 

памяти и в цифровую эпоху она также трансформируется в цифровую форму. Для 

коллективной памяти эпохи цифрового общества характерна именно цифровая мифология, 

исследование которой необходимо проводить в контексте изучения медиапамяти. 

Современный цифровой миф способен встраиваться в информационный поток, 

транслируемый средствами массовой коммуникации, затрудняя объективное восприятие 

информации, и «удревляя» событие или выстраивая ложную хронологическую 

последовательность. Понимание особенностей функционирования мифа в современном 

медийном пространстве, прежде всего работы мифа с представлениями о времени, позволит 

избежать опрометчивых выводов об освещаемых социальных и исторических явлениях и 

процессах. 
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 «Золотой век» -  устоявшаяся идиома, принятая во многих языках и 

употребляющаяся для обозначения исторического периода, когда общество в целом, или 

отдельные области культуры достигли своего наивысшего расцвета, были созданы 

считающиеся непревзойденными образцы художественного и интеллектуального 

творчества. Оптимистические сценарии будущего всеобщего благоденствия – мечта о 

новом Золотом веке, более совершенном, чем минувший и лишенный недостатков и пороков 

настоящего времени. Предлагается к рассмотрению конкретная историческая ситуация, 

которую можно охарактеризовать как «Золотой век в поисках Эльдорадо, или как 

воплотившаяся мечта о золоте погубила эпоху, вошедшую в историю как Золотой век 

Испании».  

Ключевые слова: метафора, золотой век, сценарии будущего, завоевание нового 

Света, техногенный путь развития, диалог цивилизаций 

 

THESIS TITLE THE OPTICAL ILLUSION OF THE "GOLDEN AGE": BETWEEN 

THE IDEALIZED MYTH OF THE PAST AND THE IMPOSSIBLE UTOPIA OF THE 

FUTURE 

 

Burgete Ayala M.R. 

Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences  

(Moscow, Russian) 

 

 

The "Golden Age" is an established idiom adopted in many languages and used to refer to 

the historical period when society as a whole, or individual areas of culture reached their highest 

flourishing, and examples of artistic and intellectual creativity were created that are considered 

unsurpassed. Optimistic scenarios of the future of universal prosperity are a dream of a new 

Golden Age, more perfect than the past and devoid of the shortcomings and vices of the present 

time. A specific historical situation is proposed for consideration, which can be described as "The 

Golden Age in search of El Dorado, or how the dream of gold came true destroyed the era that 

went down in history as the Golden Age of Spain". 

 

Keywords: metaphor, golden age, scenarios of the future, conquest of the new world, 

technogenic path of development, dialogue of civilizations 

 

 

“Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, 

 в который час господь ваш приидет” (Мф. 24)  

 

Я чту Христа, что сказал нам:  

На землю звезды спадут, 

прейдут и земля, и небо, 

слова мои не прейдут, - 

Какие слова вместили  

единственный твой наказ? 

Любовь? Сострадание? Милость? 

Слова: - не смыкайте глаз 

Антонио Мачадо, 1912 [1, с.219] 

 

Метафора из области оптики очень подходит для выбранного мной предмета 

рассуждения. Оптическая иллюзия определяется как ошибка, обман зрения, или точнее - 

обман разума, где зрение является средством передачи данных, а разум берется трактовать 

и оценивать запечатленные факты и события.  Переставляется бинокль, переворачивая 
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который и изменяя фокус, мы можем приближать и удалять прошлое или будущее. 

Поставим вопросы: существовал ли он когда-либо в действительности и насколько 

возможен в будущем желанный Золотой век? Или же это иллюзия, и когда мы пытаемся 

реконструировать прошлое или смоделировать будущее, обманывается наш разум 

(рефлексирующий, фантазирующий, спящий)? 

Наверное, нет культуры или народа, в котором не существует определенного 

исторического периода, который носит имя «Золотого», как и  в языках, представляющих 

культуры, где золото является не только денежным эквивалентом, но и символом богатства 

– бытуют поговорки о том, что так легко обмануться и принять за золото ложный  блеск. 

Рассмотренный в фокусе понятия Золотого века, парадоксальным и удивительным 

представляется период испанской истории, приходящийся на конец XV - XVI вв. В нем 

взаимоисключающе присутствуют, как в оценочном, так и в реальном статусе, различные 

образы и функции этого металла. Разумеется, свое высокое заслуженное имя он получит, 

уже канув в Лету, и его представители и творцы, во многом определившие дальнейший 

взлет европейской науки и философии, сами прожившие непростые, драматические, а 

порой и трагические судьбы, были бы удивлены тем, что их эпоха будет названа Золотым 

веком именно за созданные ими бессмертные творения. Рассказы и слухи об Эльдорадо 

неизменно будоражили воображение и манили завоевателей Нового Света. Стремление к 

быстрому обогащению «здесь и сейчас» и то, что реальное золото полилось рекой в 

метрополию, - эти обстоятельства сыграли с Испанией злую шутку. Его поток привел к 

упадку собственной промышленности, сокращению дееспособного населения, и в 

результате на сотни лет отбросил страну на второстепенные роли на мировой сцене. 

Испания никогда более не сможет достигнуть высот империи, в которой никогда не заходит 

солнце, и ее Золотой век останется недосягаемым и загадочным для последующих 

поколений. 

Слово хронике XVI в.: «Они дали испанцам флаги из золота, флаги из перьев 

кецаля и золотые ожерелья. И когда они дали им это, лица испанцев выражали счастье, они 

возрадовались и были в восхищении. Словно обезьяны, хватали они золото, раскачиваясь 

от удовольствия, как будто оно их преобразило и озарило ярким светом их сердца. 

Поскольку ведь это истина - что они стремятся к нему с неизъяснимой жаждой. У них 

раздулось от него брюхо, они рвутся к нему, как голодные. Словно голодные свиньи, 

жаждут они золота. Они алчно выхватывают флаги из золота, размахивают ими из стороны 

в сторону, разглядывают их с одной и с другой стороны. Они как те, что говорят на 

варварском языке…» [2]. 

Цивилизация, вступившая на путь техногенного развития на первоначальном этапе 

своей экспансии в Новый Свет, захлебнулась золотом сама, и практически безвозвратно 

погубила совершенно иной мир, не сумев на том этапе вступить с ним в диалог и понять 

его.  «Золотыми» же стали творения человеческой мысли, благодаря своей 

гуманистической устремленности и созданным ценностям, по сравнению с которыми блеск 

золота – это ничтожный обман зрения, когда сиюминутный интерес принимается за 

высшую ценность и цель. 

Рассуждать о будущем «Золотом веке» безопасно, когда ничего не происходит, то 

есть, когда вам повезло не жить в эпоху перемен. Когда же начинают происходить события, 

кардинально меняющие положение вещей, то будущее врывается и ломает плавно текущее 

настоящее, делая его прошлым – и чем сильнее изменения, тем более далеким становится 

даже ближайшее «вчера», оно превращается в другую жизнь, понимать и оценивать 

которую приходится, уже находясь в совершенно иных условия.  Следуя за своими 

желаниями, мечтами и идеалами, следите за тем, чтобы они не превратились в свою 

противоположность. И не пропустите момент, когда будет пройдена точка невозврата. Ведь 

если верно то, что господь не посылает испытаний больших, чем может выдержать человек, 

то Спаситель должен явиться, когда человеческие силы человеческие закончились, но 

сочтет ли он нужным спасти вас/их/нас или придется в очередной раз доказывать, что люди 
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этого достойны?  
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В данной работе рассматривается проблема реализации прагматики 

манифестарного текста в условиях современного информационного пространства. Автор 

указывает на манифестарный текст как на выражение определенного способа 

существования человека. Не-длительность, экстатичность и репрессивность как главные 

черты этого способа существования задают ряд условий успешности прагматики 

манифеста. Не выполнение этих условий, или не связанность манифестарного текста с 

этим способом существования приводят к провалу прагматики текста. Автор называет 

различные провалы манифестации «трагедиями манифестации» и указывает на основные 

три: трагедию места, трагедию несоответствия, трагедию погружения.  

Ключевые слова: манифестарный текст, манифестарное существование, экстаз, 

репрессивность, трагедия манифестации 

 

THE TRAGEDY OF MANIFESTATION: WHEN THE FUTURE HANGS IN THE 

PRESENT 

 

Valuev D. G. 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

Simferopol, Russia 

 

This paper examines the problem of implementing the pragmatics of the manifest text in 

the conditions of the modern information space. The author points to the manifest text as an 

expression of a certain way of human existence. Non-duration, ecstasy and repressiveness as the 

main features of this mode of existence set a number of conditions for the success of the pragmatics 

of the manifest text. Failure to fulfill these conditions, or the lack of connection between the 

manifest text and this mode of existence, lead to the failure of the pragmatism of the text. The 

author calls the various failures of the manifestation «tragedies of manifestation» and points to 

the main three: the tragedy of the place, the tragedy of inconsistency, the tragedy of immersion.  

Key words: manifest text, manifest existence, ecstasy, repressiveness, tragedy of 

manifestation 

 

                                                      
1 Доклад подготовлен при поддержке РФФИ. Проект 20-011-00622 «Философия как действие: 

прагматика текстового поведения». 
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Начиная с XV-XVI вв. различные манифестарные тексты становятся средством 

выражения надежды человека на избавление от гнетущего настоящего. Религиозные тезисы 

периода Реформации, политические памфлеты Американской революции, гимны 

Французской революции – всё это примеры манифестарных текстов в истории. Несмотря 

на то, что расцвет манифестов пришелся на начало XX в., они до сих пор производятся и 

циркулируют в современном информационном пространстве. Но условия, в которых 

существует манифестарный текст, изменились: доступность информации возросла, как и 

уровень её производства, появились цифровые средства коммуникации. Становятся 

понятными вопросы: как новые условия влияют на прагматику манифестарного текста? 

будет ли он способен осуществить должное воздействия на читателя, может ли он призвать 

его к определенным действиям? 

Прежде всего стоит отметить, что манифестарные тексты служат средством 

выражения особого переживания человеком настоящего, определенный способ 

существования. Фундамент этого существования состоит из двух элементов: а) 

переживание настоящего как Не-Жизни, ситуации в которой невозможно осуществление 

собственного Я; б) надежды как установки на достижение желаемого Иного. Подобная 

ситуация порождает стремление выскочить из оков настоящего, немедленно освободиться 

и заменить настоящее Иным. Манифестарное существование предполагает порыв, особый 

тип активности человека, немедленно отбрасывающей настоящее, без каких-либо 

условностей и подготовки. Единственной опорой манифестирующего становится он сам: 

его действия есть инструмент обретения самости. Порыв экстатичен, он совмещает 

долженствование и созерцание: «Я должен это сделать, чтобы быть» и «Я наслаждаюсь тем, 

что я есть». Суть экстаза – обретение собственного Я в процессе, ведь своё предыдущее Я 

он оставил, отбросил с гнетущим настоящим.  Таким образом, манифестарное 

существование предполагает собственную не-длительность: чем дольше оно остается 

подвешенным, не дающим окончательного обретения человеком собственного Я, тем 

дольше длится мучительное существование. Вместе с этим, манифестарное существование 

предполагает репрессивное отношение к настоящему. М. Мамардашвили отмечал, что для 

революционного, утопического экстаза современности характерно разчеловечивание мира, 

ведь иначе его невозможно радикально изменить [1, с. 445]. 

Именно эти черты манифестарного существования (не-длительность, 

экстатичность и репрессивность) определяют природу манифестарного текста: он 

становится инструментом сближения старого настоящего с проектом нового будущего в 

одну точку «здесь и сейчас». Пока захваченный манифестом действует, разворачивает 

манифестарный смысл, он приводит силы желаемого Иного в настоящее, стараясь второе 

заменить первым. Подобный политический аспект манифестации указывает на 

пограничность манифестарных текстов, на сопряжение литературного вымысла и акта 

политической воли. Благодаря этому, как отметила О. Соколова, манифестарные тексты 

«представляют собой тексты-действия, формирующие и меняющие сознание реципиента и 

трансформирующего окружающую реальность» [2, с. 223]. Пограничность манифестарного 

текста способна предоставить ресурсы манифестирующему, а репрессивное отношение к 

настоящему не обременит выбором средств. Пограничность манифестарного текста с 

необходимостью предполагает и его эклектичность, ведь прагматика манифеста нуждается 

в обращении как к рассудку, так и к чувствам читателя, что невозможно без широкого 

набора средств выражения. И, наконец, манифестарный текст, выстроенный вокруг 

дихотомии настоящего и возможного Иного, как «Не-Жизни/Жизни» не признает 

альтернативных вариантов осуществления манифестарного порыва, нежели того, что 

транслируется через него. Обсуждение, рецензии и остановки на самом тексте тормозят 

реализацию его прагматики и задерживают человека в манифестарном существовании. 

Следовательно, манифестарный текст требует для себя трибуну, он должен заглушать 

альтернативные источники и навязывать образ манифестирующего субъекта читателю. Он 

монологичен, не дает слово Другому.  
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Таким образом, манифестарный текст предполагает несколько условий 

успешности собственной прагматики: пограничность, эклектичность, монологичность. 

Однако часть из них сложно соблюдать в пространстве современных информационных 

технологий. К примеру, сеть Интернет является не только местом производства 

информации, но и её нескончаемой переработки пользователями. Любой контент 

предполагает возможность комментирования почти в любое время и любым пользователем. 

Всё представлено на суд публики, вместо боевого штандарта манифестарный текст рискует 

стать уликой обвинения. Схожий сценарий произошел с манифестом К. Богомолова 

«Похищение Европы 2.0» [3], опубликованным на портале «Новой Газеты». Размещение 

манифеста уже сопровождалось призывом к дискуссии со стороны информационного 

портала, а само устройство социальных сетей позволило большому количеству 

пользователей включиться в этот процесс. Если деятели искусства начала выкладывать в 

сеть обличительные и критические заметки и статьи, то пользователи делали это через 

комментарии. Итог: вместо принятия установок и следования им, было запущено 

обсуждение содержательных аспектов манифеста, его роли в современной политической 

ситуации и уместности в российском обществе. Иначе говоря, вместо текста-действия 

манифест К. Богомолова стал очередной заметкой в истории публикаций портала «Новой 

газеты». Подобный срыв манифестации, не осуществление манифестарного замысла по 

причинам неуместности текста, приводящей к несоблюдению одного или ряда условий 

успешной манифестации, можно обозначить «трагедией места» манифестации. 

Помимо этого, манифестарный текст становится своеобразным жестом, 

привычным элементом социально-политической коммуникации. Многие компании, 

общественные движения, художественные коллективы начинают свою деятельность с 

публикации «манифеста». Их задача - быстрее объявить о появлении нового коллектива или 

начинания и привлечь сторонников, однако сама деятельность не несет в себе никакого 

радикального преобразовательного потенциала. Примером подобного манифеста может 

быть Манифест Digital Humanities [4], который действительно призывает к определенным 

действиям, к участию в развитии новой области знаний, но никак не связывается с особым 

переживанием настоящего как экзистенциальной угрозы. Схожей иллюстрацией является 

Манифест медленной науки [5]. В отличие от предыдущего манифеста он уже 

демонстрирует неприязнь к сложившейся ситуации, сообщает об угрозе существования 

научного сообщества. Однако он направлен на отделение от сложившегося положения дел, 

он словно просит оставить науку в покое. Никакого существенного вызова настоящему нет, 

проект будущего слишком локален. После этого манифеста «ни один ученый не пострадал», 

все продолжили работать в своих лабораториях. Оба примера демонстрируют их 

несвязанность с манифестарным существованием, которое описывалось ранее. Эти 

манифесты уместно обозначить как псевдоманифестарные тексты, а саму ситуацию как 

«трагедию несоответствия». 

Еще одна опасность кроется в самой природе манифестации, а именно в 

экстатичности. Манифестация может стать смыслом существования, есть риск «западания» 

человека внутри постоянно возобновляемого порыва: обретенная самость не реализуется в 

строительстве нового, а лишь заново утверждается. Фактически манифестация должна быть 

первым словом в долгой утопической речи субъекта: громогласный крик должен 

заканчиваться утверждением воли и власти. Но современность больше не похожа на 

трибуну, она скорее - рынок с многоголосьем, где необходимо постоянно напоминать о 

себе, чтобы хоть кто-то обратил внимание, а некоторые левые партии и объединения 

демонстрируют такую установку на постоянное повторение манифестацию. Они из раза в 

раз стараются во весь голос заявить о своих проектах и идеях, одним и тем же способом. 

Подобное западание манифестации, уничтожение её не-длительности, есть третья трагедия 

манифестации – «трагедия погружения». 
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УДК 167/168 

Говоря о будущем в феноменологической перспективе, неизбежно приходится 

учитывать, что это будущее определяется рамками феноменологии внутреннего 

сознания-времени. Существующая не-фрегевская версия формальной феноменологии 

позволяет получить аксиоматические расширения, описывающие формальную аксиологию 

(теорию ценностей) Т. Чежовского и динамическую не-фрегевскую антидиодорову 

феноменологию. Объединяя их вместе, удается получить формальное описание 

феноменолого- аксиологического дискурса будущего. 

Ключевые слова: формальная феноменология, сознание-время, интенциональный 

объект, антидиодоровы определения, протенция  

DISCOURSE OF THE FUTURE: FORMAL AXIOLOGICAL APPROACH  

 

Vasyukov Vladimir L. 

Dr Sci (Philosophy)  

Institute of Philosophy RAS 

(Moscow, Russia) 

 

Discussing the future in the phenomenological perspective we inevitably should take into 

account that the future is determined within the framework of the phenomenology of inner time-

consciousness. Modern non-fregean version of formal phenomenology allows to obtain axiomatic 

extensions describing a formal axiology (theory of values) by T. Czezowski and a dynamical non-

fregean anti-diodorean phenomenology. Joining them together we succeed to obtain a formal 

description of the phenomenological axiological discourse of the future. 

Keywords: scientist, social elevator, guise of science, kinds of knowledge, scientific 

philosophy  

Ситуационная интерпретация некоторых аспектов теории сознания-времени 

Брентано-Гуссерля, предложенная в книге [1], основывается на не-фрегевской версии 

формальной феноменологии, представляющей собой расширение системы логики Р. 

Вуйцицкого. В свою очередь, подобный подход базируется на концепции так называемых 

антидиодоровых логик. Их основная идея заключается в конструировании темпоральных 
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операторов из модальных (отсюда название «антидиодоровы», так как если Диодор Хронос 

полагал, что возможное может быть определено как то, что либо есть, либо будет истинным, 

а необходимое – как то, что есть и всегда будет истинным, то идея антидиодоровых 

заключалась в обратном: определении простого будущего в терминах диодоровой 

возможности и необходимости).  

Не-фрегевская феноменология представляют собой «феноменологическое» 

расширение не-фрегевской логики, имеющей ситуационную семантику (когда вместо 

истинности говорят о фактичности), за счет введения в рассмотрение, во-первых, связки 

«ситуационно есть», когда x ≼ y читается «x ситуационно есть (вовлекает) y», т.е. множество 

ситуаций для x является подмножеством множества ситуаций для y, а во-вторых, 

интенциональных объектов, получаемых с помощью интенциональных операторов, 

например оператора ноэмы , когда понятие ноэзиса передается с помощью выражений 

типа x ≼ y. С этой целью постулируется наличие некоторого интенционального 

отношения на множестве ситуаций, которое позволяет соотнести с интенциональным 

состоянием сознания множество ситуаций, связанных с данной ситуацией этим 

интенциональным отношением. Отсюда ситуация «быть интенциональным объектом» для 

некоторого объекта означает совпадение этой ситуации с ситуацией вовлечения каким-

нибудь объектом его ноэмы, которая, в свою очередь, определяется тем, что 

рассматриваемый объект хотя бы однажды встречался в интенциональном состоянии 

сознания. 

В рамках не-фрегевской формальной феноменологии удается реинтерпретировать 

формальную аксиологию Т. Чежовского, основываясь на ситуационной трактовке понятия 

ценности. Если обогатить язык еще и оператором ценности W(-)(−) , то при таком подходе 

ценность x ≼ Wy𝑧 или x ≼ WB𝐴 возникает тогда, когда имеет место ситуация возникновения 

некоторого отношения «ценности» R между z и y, или же такое отношение возникает между 

ситуациями, представляющими собой денотаты A и B соответственно. Поскольку у нас 

учитываются интенциональные объекты, то возможны и «интенциональные» ценности, 

например, x ≼ Wy𝑧 или x ≼ Wy𝑧.  
Если теперь рассматривать не-фрегевскую формальную аксиологию с 

антидиодоровой точки зрения, то поскольку, согласно А. Прайору, для объекта а следует 

различать термин «вещь, которая будет а, есть b» и высказывание «Будет так, что а есть b», 

в нашем случае «а есть объект» может быть определено как x(a ≼ x), но нам необходимо 

различать термин «вещь, которая будет а, ситуационно есть b» и высказывание «Будет так, 

что а ситуационно есть b», т. е. fa ≼b и F(a ≼b).  

Антидиодоров подход в отношении оператора «будущего» в [2] привел к 

определениям: 

F =def , 

G =def , 

где G означает «всегда будет так, что ». В рамках не-фрегевской феноменологии это 

приводит к определениям «будущего объекта» и «будущего всегда объекта»: 

x ≼ fa def x ≼ a, 

x ≼ ga def x ≼ [a]. 

Однако в случае феноменологии, согласно концепции Брентано-Гуссерля, следует 

говорить не о времени, но о сознании-времени, когда каждое актуальное восприятие, по-

видимому, является источником «первичных ассоциаций», каждое мгновенное восприятие 

влечет возникновение спонтанных представлений памяти, присоединенных без всякого 

посредника к каждому перцептуальному представлению. Отсюда существует общая 

модификация, в силу которой каждое актуальное восприятие порождает представление при 

условии темпоральной детерминации. Эта цепь представлений, присоединенных к каждому 

перцептуальному представлению, будет результатом деятельности воображения, которое 

подобным способом порождает темпоральный момент, присоединенный к первичному 
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представлению. 

Гуссерль заменяет брентановскую темпоральную модификацию понятием ретенции — 

специальной разновидности интенциональной очевидности, в которой у нас есть нечто 

собственное — то, что ушло, и его прохождение. Кроме того, восприятие всегда направлено 

от прошлого в будущее и наряду с первичным воспоминанием существует определенная 

установка на что-то последующее; первичное ожидание будущего — протенция. При этом 

Гуссерль рассматривает каждую конституируемую сущность — каждую индивидуальную 

вещь — как длящуюся, и даже более того, — как длящуюся с необходимостью, т.е. 

продленную во времени и самотождественную в этом продленном существовании, которое 

также может рассматриваться как процесс. Эта разновидность продления — продления с 

необходимостью — требует обращения к динамической не-фрегевской антидиодоровой 

феноменологии и приводит к расширению языка с помощью []a, что читается как 

«интенциональный объект a после ситуационной ретенции » и ||||a – «ноэмы a после 

ситуационной протенции ». Финальные антидиодоровы определения выглядят так: 

x ≼ fa = def x ≼ []||||a, 

x ≼ ga = def x ≼ ||||[]a. 

Наконец, возвращаясь к формальной аксиологии Чежовского, мы получаем, что мы 

можем рассматривать будущие и будущие всегда ценности используя определения  

x ≼ fWy𝑧 = def x ≼ []||||Wy𝑧,  

x ≼ gWy𝑧 = def x ≼ ||||[]Wy𝑧 

и соответствующую аксиоматику динамической не-фрегевской антидиодоровой 

формальной феноменологии.  
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Утопия относится к миру в целом, во всей его совокупности. Это связано с ее так 

называемым «односторонним» мышлением, иначе говоря, с ее однонаправленным 

движением. Так или иначе, утопия была точкой опоры, местом фиктивного возмещения 

ущерба, где можно было испытать трогательную иллюзию достигнутой истины. И для 

этого она активировала и изобретала себя. Однако утопия сбивается со своего пути, 

когда откладывает противостояние настоящего, и предпочитает ограничиться 

простым и чистым использованием внутреннего антагонизма, стремясь продлить 

искушение вернуться в оазис законченных и стабильных моделей. Утопия и ее смешанные 

версии — вероятность, планирование, предвидение — уже вызвали дисбаланс в единой 

структуре времени. При этом многообещающая гармония между памятью, 

повседневными явлениями и предчувствиями так и не была достигнута. Тем не менее, речь 

не идет о необходимости прибегать к воображению, чтобы изобрести новую утопию, 

которая была бы лишь продолжением, повторением без различия. Речь идет о признании, 

описании и, возможно, оценке преобладающих разочарований и случайных успехов ее 
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жесткого курса. В этом ключе сама утопия откладывается: не ее оружие, но ее стертая 

воля. Но в то же время сохраняется неуверенная надежда на ее возможную 

реконструкцию.  

Ключевые слова: утопия, идеология, дезориентация, несоответствие, событие, 

ценностный порядок, моральный выбор.  
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Utopia refers to the world as a whole, in its entirety. This is due to its so-called "one-

way" thinking, in other words, due to its one-way movement. One way or another, utopia was a 

fulcrum, a bottomless support, a place of fictitious compensation for damage, where one could 

experience the touching illusion of the attained truth. And for this it activated and reinvented itself. 

However, utopia goes astray when it postpones the confrontation of the present and prefers to 

limit itself to a simple and pure use of internal antagonism, seeking to prolong the temptation to 

return to the oasis of complete and stable models. Utopia and its mixed versions — probability, 

planning, foresight — have already caused an imbalance in the uniform structure of time. At the 

same time, the promising harmony between memory, everyday occurrences and premonitions has 

not achieved. However, we are not talking about the need to appeal to imagination in order to 

invent a new utopia, which would be only a continuation, a repetition without distinction. It's about 

recognizing, describing, and perhaps evaluating the prevailing disappointments and occasional 

successes of its hardline. In this vein, utopia itself is postponed: not its weapon, but its erased will. 

But at the same time, there is still an uncertain hope for its possible reconstruction. 

Keywords: utopia, ideology, disorientation, inconsistency, event, values order, moral 

choice.  

 Сегодня доступно несколько гипотез для оценки концепции утопии со всем, что 

она содержит в себе питательного, жизненного, а также всего того, что она представляет 

как ошибочное обещание. Утопия — это не что иное, как воображаемое сооружение 

земного рая. Рождаясь из стремления к совершенству, утопии часто приводят к разрушению 

и варварству. Почему же идеалистический энтузиазм в отношении преображенного 

сообщества оборачивается насилием и злом? Можно привести одну из самых 

распространенных критик утопии — указание на ее неэффективность: стремление к цели 

без применения на практике средств для ее достижения. По сути, это критика, которую 

ведет Маркс против утопического «идеализма» моралиста, отказывающегося признать 

существование динамики социальных сил, которые позволили бы изменить ситуацию. 

Такой моралист игнорирует подходящие средства для достижения своих целей. Он может 

быть наделен лучшими намерениями, но остается бессильным, когда дело доходит до 

социальных улучшений, которые ему дороги. Что еще хуже, он может невольно 

сотрудничать, чтобы сохранить ситуацию неизменной, или даже создать компанию, 

противоположную той, которую он представлял. Но почему утопист не принимает во 

внимание средства, позволяющие ему достичь своей цели? 

 Такое может произойти из-за потери ориентира, которую можно определить в 

соответствии с тремя дополнительными аспектами. 

 Во-первых, стоит указать на расхождение, которое возникает между 

окончательным намерением и концом действия: благодаря этичному поведению идеальное 

общество может играть роль регулирующей идеи политического действия. Это действие 

также можно интегрировать в коллективный проект как цель, которую необходимо 
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достичь. Но в утопии предполагаемый конец отождествляется с ситуацией, достигнутой в 

результате цепочки действий. Таким образом, финал представляет собой всего лишь одно 

из многих событий. 

 Во-вторых, можно говорить о несоответствии между представлением ценностного 

порядка и фактического события. Одна из характеристик утопии состоит в том, что она 

представляет в воображении модель общества, в котором реализуются желаемые ценности. 

Однако это воображаемое представление легко спутать с определенной социальной 

ситуацией, которая может иметь место в ходе истории. Если допустить, что утопическое 

общество противоположно существующему обществу, то необходимо, чтобы оно 

располагалось в другой момент времени; но, при этом, — в то время, которое точно ему 

соответствует. Таким образом, «не-место» (οὐ-τοπος) понимается как место. Следовательно, 

оно представляет собой пространственно-временное событие реальной истории. В этом 

случае борьба за навязывание этого общества представляет собой конфликт между 

абсолютным добром и злом, между ценностями и их недостатками. В результате, во имя 

идеальной политической ситуации, которую мы создаем, мы должны уничтожить 

противостоящее ей общество. 

 И, в-третьих, возникает разночтение между правилом поведения и мандатом. 

Идеальное общество носит нормативный характер, его рациональная функция состоит в 

том, чтобы играть роль правила поведения, оно направляет политическое действие, 

руководит им, но при этом само никогда не реализуется полностью. Идеальное общество 

— это регулирующая идея. Если предлагаемая цель отождествляется с конечным событием, 

а представление идеального общества с исторической ситуацией, то порядок ценностей 

будет совпадать с этой исторической ситуацией. Таким образом, проект наилучшего 

возможного общества больше не действует как идея, управляющая всеми политическими 

действиями, теперь он устанавливает мандат на построение идеального общества. Его 

давление на предшествующую реальность производит тот разрыв, который неизбежно 

провоцирует насилие. Между существующим обществом и новым порядком, который 

пытается навязать ему себя, компромисс невозможен. При этом, каждый должен выбрать 

между тем, содействовать ли ему достижению искомой исторической ситуации или 

цепляться за существующую модель. 

 Тем не менее, слабое место утопии состоит не в противопоставлении социальных 

фактов ценностям, которые их превосходят; и не в установлении различий между реальным 

обществом и обществом, к которому стремятся (напротив, утопия традиционно является 

условием морального возрождения). Но ее слабое место заключается в том, что она путает 

желаемый порядок ценностей с историческим событием, желая воплотить его в конкретном 

факте. Ее слабое место — это идолопоклонство. 

 Поиск ценностей должен выступать в качестве идеала, который направляет 

коллективные действия, но никогда не будет полностью реализован. Следовательно, он не 

отождествляется с какой-либо конкретной ситуацией, обязательно подчиняющейся 

порядку господства. Но когда такое происходит, это превращается в утопию, которая в этом 

движении приближается к своей противоположности: идеологии. 

 В результате, между утопией и идеологией происходит диалог : идеология, 

помимо маскировки реальности, рассеивает утопическую силу под предлогом 

навязываемого реализма. Утопия, в свою очередь, черпает свой обман в предполагаемом 

предварительном знании бесконечно откладываемого будущего, тем более невероятного, 

когда настоящее раскрывается во всем своем избытке. Именно это ненасытное настоящее 

поглощает прошлое и будущее одновременно. Так, перед лицом смерти будущего утопия 

терпит поражение. И когда утопия настаивает на том, что лучшее еще впереди, она входит 

в число стратегий колонизации, приобретает черты конформизма и освещает собой 

праздность.  
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 В данном докладе автор анализирует экологическую проблематику в контексте 

переосмысления взаимодействия природы и культуры. Ключевыми концептами, 

иллюстрирующими взаимоотношение этих двух непересекающихся пространств, 

представляются квазиобъекты Б. Латура и гиперобъекты Т. Мортона. Они вскрывают 

динамику и взаимовлияние природного и культурного, акцентируя внимание на 

последствиях этого взаимодействия для экологии.     

Ключевые слова: гиперобъекты, квазиобъекты, общество модерна, философия 

экологии  

 

RECONSIDERATION THE DICHOTOMY OF NATURE AND SOCIETY: 

HYPEROBJECTS AND QUASI-OBJECTS 

 

Volkova A.A. 

Assistant of the department  

RSUH, Faculty of Philosophy 

Department of Modern Problems of Philosophy 

(Moscow, Russia) 

 

 In this report, the author analyzes environmental issues in the context of rethinking the 

interaction of nature and culture. The main concepts which illustrating the relationship of these 

disjoint spaces is the B. Latour's quasi-objects and T. Morton's hyperobjects. Its shows the 

dynamics and mutual influence of nature and culture and focuses on the consequences of this 

interaction for the environment.     

Keywords: hyperobjects, quasi-objects, modern society, philosophy of ecology 

Современная экологическая ситуация, представляющаяся как катастрофическая, 

ставит нас перед необходимостью переосмысления способов взаимодействия человека и 

окружающего его мира. Такому переосмыслению подвергаются не только явные формы 

коммуникации различных субъектов социального взаимодействия, но и сами 

онтологические принципы, фундирующие эти способы коммуникации. Это означает, что 

уже сегодня человек стоит перед проблемой конструирования будущего экологии, которое 

будет оказывать влияния на многие факторы существования самого человека. Такое 

взаимовлияние представляет собой не просто связь двух различных онтологий, двух 

несовместимых сфер природного и культурного (человеческого). Природное и культурное 

в этом случае понимаются как две стороны одной медали, или, точнее, как лента Мебиуса, 

обе стороны которой в итоге являются единым целым. 

О необходимости переосмысления дихотомии природы и культуры говорит Б. 

Латур в работе «Нового времени не было». Он предлагает пересмотреть Конституцию 

Нового времени, т.е. основоположения общества модерна, которые стали 

главенствующими не только в западной культуре, но и активно распространялись за ее 

пределами посредством дискурса колониализма. Одним из основополагающих принципов 

нововременной Конституции является онтологическое разделение природы и общества, 
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которое представляет собой невозможность равноправного взаимодействия человека и 

окружающей природной среды, т.к. порядок коммуникации устанавливается человеком в 

одностороннем порядке. Критика современности предполагает в некотором роде полный 

отказ от самого концепта современности, т.к. гибридные формы сосуществования людей и 

нечеловеческих существ (мира природы) не могут быть объяснены ее Конституцией [1, с. 

115]. Такие гибридные формы пронизывают все типы обществ, в том числе и современные 

коллективы, а не только те, которым приписывается статус донововременных.  

Такие гибридные типы взаимодействия представляет собой не простую смесь из 

субъектов общества и природных объектов, а приобретают эмерджентный характер. Это 

означает, что их невозможно отнести ни к обществу, ни к природе, а их местонахождение 

располагается в зоне медиации, которая исключается Конституцией Нового времени [1, 

с.119]. Эти гибриды Латур называет квазиобъектами, к которым, например, относятся 

озоновые дыры, глобальное потепление. Квазиобъекты формируются посредством 

взаимонаправленного влияния друг на друга природного пространства и пространства 

социального, которое в то же самое время маркирует определенным образом природные 

явления, упорядочивает их и подверагает анализу. Пространство природы также оказывает 

влияние на социальное с помощью различных средств, одним из примеров которых может 

служить еще не окончившаяся пандемия. Общество вынуждено подстраиваться, 

сообразовывать свою деятельность с теми вызовами, которые бросает ему природа, и 

развитие науки и техники тому яркое подтверждение.  

Осмысляя взаимодействие философии и экологии, Т. Мортон также говорит о 

новом типе объектов, а точнее гиперобъектов. «Гиперобъекты – это не просто ментальные 

(или же идеальные) конструкции, но реальные сущности, первичная реальность которых 

является изъятой для людей» [2, с.27]. К гиперобъектам Мортон также, как и Латур, относит 

глобальное потепление, помимо которого можно также упомянуть нефть, атомную бомбу 

и т.д. Эти и многие другие вещи, подпадающие под определение гиперобъектов, связывают 

воедино природу и внеприродное пространство культуры. При этом природа 

представляется через культурную призму: как статичное изображение какого-либо пейзажа 

[2, с.94]. Гиперобъекты, распространяясь во времени и занимая большое пространство, 

открывают динамику и изменчивость не только природы, но и самого взаимодействия 

человеческого пространства (социального) и природного.  

Разработка концептов квазиобъектов Латура и гиперобъектов Мортона показывает, 

что экологические проблемы, с которыми человек столкнулся сегодня, имеет глубокие 

корни: необходимо переосмыслить сами основы дихотомии природного и культурного 

пространств. Успешное решение этих проблем также, возможно, будет зависеть от того, 

насколько готов человек воспринимать себя не на вершине иерархии живых существ, но в 

контексте своего взаимодействия с другими не-людьми. Вопрос о проектировании 

будущего, будущего экологического развития в частности, также тесно связан с 

переосмыслением человека своего места в мире.           
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В статье анализируется новое религиозное движение под названием «Дети 

солнца», появившееся и быстро развивающееся в Крымском регионе в последние годы. 

Автор раскрывает его основные характерные признаки и предлагает посмотреть на него 

как на пример социальной утопии, характеризующейся псевдо-религиозным содержанием. 
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The article analyzes a new religious movement called "Children of the Sun" that has 

appeared and is rapidly developing in the Crimean region in recent years. The author reveals its 

main characteristic features and suggests looking at it as an example of a social utopia 

characterized by pseudo-religious content. 
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Религиозным людям свойственно искать альтернативных путей развития, как 

личного, так и своих сообществ. Это происходит, в первую очередь, в силу самой сути 

духовного – оно «не от мира сего», - а также личностных особенностей людей, находящихся 

на пути духовных поисков. В светском обществе, в традиционной культурной среде такого 

рода людям не всегда удается находить возможности для удовлетворения своих как 

духовных, так и очень часто – материальных потребностей, что зачастую подталкивает их 

к построению своих сообществ, иногда закрытых, альтернативных традиционным. Изучая 

новые религиозные движения, мы столкнулись с тем фактом, что результатами подобных 

поисков иногда становятся различного рода социальные утопии, напоминающие хорошо 

известные утопии Т. Мора и Т. Кампанеллы, в частности, «Город солнца». 

Как и утопии классического толка, современные утопии начинаются с 

критического отношения их авторов к действительности и чаще всего имеют религиозную 

окрашенность. Кроме того, уже традиционным и для современных утопистов становится 

апеллирование к образу солнца: поселение «Город Солнца» в Красноярском крае, 

созданное под руководством основателя религиозной организации «Церковь последнего 

завета» Сергеем Торопом (Виссарионом). Появляются новые религиозные движения 

подобного толка и в регионе Крым-Севастополь. Можно обозначить данные религиозные 

течения как некие альтернативные, назовем их совокупно - «солнечные» проекты, в 

которых отражается определенное видение будущего для людей, находящихся в духовных 

поисках и не принадлежащих современным культурным и религиозным традициям. 

В наши задачи входит рассмотрение особенностей современных новых 

религиозных течений как неких альтернативных псевдорелигиозных проектов будущего.  

Примерно с весны 2015 года в ряде сел Бахчисарайского района, в так называемой 

Бельбекской долине, в окрестностях Ялты и Севастополя (преимущественно в горной 

местности и прибрежной зоне) наблюдается нарастающая активность в деятельности 

организованных групп людей, фигурирующих под общим названием «Дети Солнца». По 

некоторым данным в организацию входит более тысячи человек, из числа либо постоянно 

проживающих в данной местности, либо периодически здесь появляющихся. 

Предположительно, общая численность последователей данного направления в России 
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может достигать нескольких тысяч человек.  

«Дети Солнца», по сути,  являются незарегистрированной религиозной 

организацией, состоящей из последователей определенного религиозного учения, 

характеризующейся такими чертами, как социальная замкнутость, определенная иерархия, 

следование собственным социальным и этическим нормам и принципам, отличным от 

общепринятых традиционных норм общества и культуры.  

Организация «Дети Солнца» имеет собственный независимый орган управления - Совет, 

регулирующий основные сферы жизнедеятельности своих членов.  

Из немногочисленных текстов членов организации, присутствующих 

преимущественно в социальных сетях, и рассказов очевидцев можно сложить некоторое 

представление об особенностях вероучения, включающего собственную картину 

мироустройства, собственную терминологию, принятую в коммуникациях между членами 

организации, собственные морально-нравственные принципы, отличные от общепринятых 

норм морали и нравственности, которые включают: одобрение педофилии, 

нетрадиционной сексуальной ориентации, беспорядочных половых связей; употребление 

наркотических и психотропных средств. В социальном и бытовом планах наблюдаются: 

отказ от употребления пищи животного  происхождения, отказ от прошлого, отказ от 

физических контактов с лицами, не входящими в состав группы, отказ от физических 

контактов с пищей и с деньгами, полученными от лиц, не входящих в состав группы и т.д.  

Одной из проблем в местах распространения деятельности групп является то, что их 

поведение является асоциальным и входит в противоречие с общепринятыми нормами, что 

встречает резкое неприятие со стороны местных жителей. Например, местное население 

протестует против появления детей солнца в общественных местах в оголенном виде, их 

публичных сексуальных проявлений, а также против  нахождения их в состоянии 

наркотического опьянения.  

             В деятельность Организации активно вовлекаются несовершеннолетние, в т.ч. 

посредством собственных нетрадиционных образовательных учреждений и проектов, 

таких как «Лицеум», «несадик», «нешкола» и т.п. В педагогической составляющей 

вероучения и социальных практиках детей солнца явно прослеживается стремление к 

созданию альтернативного сообщества. Ими применяются нетрадиционные 

педагогические методики, типа Вальдорфской, которая, по сути, тоже базируется на 

религиозном учении.  

           Организация «Дети Солнца» проводит активную культурную и просветительскую 

деятельность, организуя на разных площадках всевозможные «фестивали», «ярмарки», 

«семинары», «практики» и «тренинги» (духовные, телесные, личностного роста, 

самопознания, саморазвития, оздоровительные, психологические). В Бахчисарайском 

районе появился ряд непривычных для местного населения организаций, типа ашрамов, как 

в пос. Куйбышево и ретрит-центров, как в с.Соколином. 

В религиозном плане вероучение «Детей солнца» представляет собой религиозный 

синкретизм - конгломерат из индуизма, йоги, некоторых направлений «нью-эйдж» и 

мистических течений.  
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Технотронное общество - концепция современного общества, основанная на 

применении информационных технологий, основными чертами которого являются:  

1) переход от технологий преобразования и использования материальных ресурсов 

к технологиям производства, распределения и использования информации;  

2) преобразование системы политической жизни;  

3) изменение ориентиров повседневной жизни людей. 

Революция в средствах коммуникации, связи и информатики порождает серьезную 

социокультурную взаимозависимость отдельных стран и народов, что ведет к ослаблению 

национальных государств и нарастающему кризису национальной и конфессиональной 

идентичности. 

В системе стратификации общества акцент постепенно переносится с типов 

поведения на структуру ценностей человека. Ведущим социальным типом становится 

человек, способный к свободному поиску информации и творческому ее осмыслению.  

Проблема идентичности приводит к конфликтности в социальной, политической и 

идеологической сферах. Поиск идентичности, т.е. попытки ценностного и культурного 

самоопределения, рассматриваются, прежде всего, как защитная реакция в условиях 

технотронного общества, а потому может быть источником нарастающей социальной 

напряженности. 

Идентичность основывается на групповой солидарности и культурных традициях. В 

последние десятилетия наблюдается «размывание» привычных категорий идентичности, 

когда сложившиеся в процессе развития социума формы общения вытесняются из 

коммуникативной культуры, что, в свою очередь, приводит к социальной изоляции, когда 

происходит отторжение индивида или социальной группы от других индивидов или 
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социальных групп как результат прекращения/резкого сокращения социальных и 

межличностных контактов 

Традиция тогда воспринимается как искусственное ограничение свободного 

самовыражения человека, а не сосредоточение культурного опыта поколений, что можно 

трактовать как глобальный ценностный и мотивационный кризис. 

В технотронном обществе происходит переход к совершенно новой системе 

самоидентификации, когда конструируется собственная идентичность без сопричастности 

к тем или иным сообществам и культурным традициям. 

Способность к свободной самоидентификации является одним из проявлений так 

называемого «креативного мышления». В отличие от традиционной вербально-логической 

системы, «креативное мышление» не является инструментом логики и результатом 

многоуровневого абстрагирования. Оно опирается лишь на систему разрозненных образов, 

иррационально воспринимаемых и обрабатываемых подсознанием. 

Кризис идентичности и часто вытекающая из этого социальная изоляция являются 

одной из наиболее сложных и взрывоопасных проблем человечества, порожденных 

инновационным характером развития технотронного (информационного) общества, 

перманентной изменчивостью и клиповой фрагментарностью современной культуры, 

порождающих это «креативное мышление». 
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УДК 101.2 

 

Вопрос о практическом аспекте философской рефлексии как о философском 

действии помещается в контекст различия между метафизическим мироотношением «к-

вечному» и темпорализованным мироотношением «к-будущему». На примере двух 

подходов -  прагматического и практического – выдвигается тезис об особенности 

философского действия, реализуемого в рамках темпорализованного мироотношения. Её 

можно назвать содержательной пустотой действия, которая предполагает, что 

специфически философское действие осуществляется при погружении его субъекта в не-

философские контексты.  

Ключевые слова: философское действие, будущее, мироотношение, темпорализация. 
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The question of the practical aspect of philosophical reflection as a philosophical action is 

placed in the context of the difference between the metaphysical world attitude towards the eternal 

and the temporalized world attitude towards the future. On the example of two approaches - 

pragmatic and practical - the thesis is put forward about the peculiarities of philosophical action, 

realized within the framework of a temporalized world attitude. It can be called the meaningful 

void of action, which assumes that a specifically philosophical action is carried out when its 

subject is immersed in non-philosophical contexts. 

Key words: philosophical action, future, world attitude, temporalization. 

  

«Будущее» в философской рефлексии можно определить в качестве 

мировоззренческого заместителя «вечного». Эта идея, уже давно высказанная Р. Рорти [4] 

как идея «темпорализованного интеллектуального мира», намечает путь переосмысления 

человека в качестве существа, выходящего за пределы наличного бытия. Нам знаком 

философский образ человека, обращенного к вечному в вертикальной проекции 

идеационного усилия, направленного на то, чтобы устоять в потоке изменений, не потерять 

свою подлинность и предназначение. Сегодня, как можно понять Рорти, ситуация иная, 

место вертикальной проекции занимает проекция горизонтальная, темпорализованная 

идеей будущего. Здесь всякая устойчивость имеет вид инерционной схемы 

запаздывающего поведения и воспринимается как признак ретрограда, который на службе 

своего предназначения отстал от жизни и не в состоянии идти в ногу со временем.  

Де-профессионализация, стирание границы между философией и не-философией, 

отказ от иератического самосознания (философ/жрец/мудрец) – все эти указываемые Рорти 

признаки можно воспринимать как проявления сущности темпорализованного 

мироотношения. Особенность этой сущности задает интенция «к-будущему». Адресовать 

себя будущему – значит выйти из-под опеки вечных ценностей и вечных истин, свернуть с 

дороги однозначных ответов на метафизические вопросы «Кто я?» и «В чем истина бытия?» 

к позиции вопроса «Кем еще могу я стать?».  

Неверно, по Рорти, что настоящее определяет будущее, как неверно, что спрос 

(действительность) определяет предложение (возможность). Скорее приходится признать 

обратное: будущее входит в настоящее, постоянно обесценивая уже наработанное и 

приобретенное. В таком мироощущении видна основа прагматистской установки, 

нацеливающая философа на задачу «примирения», возникающую, как пишет Рорти, «когда 

язык прошлого пришёл в конфликт с потребностями будущего» [4].  

Отношение «к-будущему» как социокультурная установка заключает риски 

возникновения в обществе внутренних расколов и конфликтов, ведь настоящему присуща 

инерция. Отсюда потребность в механизмах компенсации и предупреждения, в 

совокупности образующих парадигму посредничества и миротворчества как политическую 

парадигму философского действия. Расслоение, отставание и опоздание есть нечто 

большее, чем социально диагностируемая проблема «отцов и детей» или проблема 

внедрения технологических новаций. Здесь по-новому проявлена проблема смысла как 

проблема адаптации настоящего к тому будущему, которое представляется не-своим, как 

чужое оно вызывает отторжение и чувство неприятия. 

 Прагматистский тезис о непрерывности опыта в пределе артикуляции принимает вид 

космо-политической утопии, подводит к образу, как пишет Рорти, «всепланетной 

демократии». Этот образ можно воспринимать как политический шифр. Здесь зашифрована 

идея философского действия как действия миротворческого, задача которого 

нейтрализовать пробелы и пропуски, которые продуцируют неравенство в отношении 

запаздывающих и конфликты – в отношении тех, кто не приемлет будущее в виде 

изменений, через которые оно приходит.    

Лишь в определенном значении обращенность «к-будущему» реализуется в жизни в 

виде политической парадигмы философского действия, мотивированного стремлением не 
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дать жизненному процессу развалиться на части. Это значение видно из позиции философа, 

который в попытке примирения реагирует на конфликт старого и нового. Чувствительность 

к происходящему в мире и рефлексивная реакция – вот основа философской позиции как 

позиции, подчеркнем это, именно реагирования, т.е. реактивной точки зрения, хорошо 

известной в том смысле, в каком верно, что философия возникает не из самой себя, она 

жива проблемами, исходящими из самой жизни.  

Но существует и другое значение философского действия. Оно прописано в рамках 

движения «философская практика» (philosophical practice) [1], его логика противоположна 

прагматизму и соответствует тому, что принято называть «философским 

консультированием» (philosophical consultation) [6]. Сближение философии и психотерапии 

здесь очевидно [2], данный стык генерирует поиски новых форм философской 

деятельности, выходящих за пределы модели общения как профессиональной услуги в 

направлении того, что Р. Лахав определяет в виде модели «философского партнерства» 

(philosophical companionship) [7].     

Независимо от этого внутреннего спора о том, является ли философская деятельность 

профессиональной услугой, идеология философской практики опирается на представление, 

что философия заключает в себе механизм интеллектуальной «самотрансформации» (Self-

Transformation) [5, с. 60-63]. Важно подчеркнуть, что этот механизм в коммуникативной 

настройке философского слова на освобождающий эффект релевантен темпорализованной 

позиции отношения «к-будущему».  

Речь идет об актуализации и переосмыслении классического наследия. Реализуемый 

в философской беседе сократический эффект высвобождения из-под власти ложных идей и 

доктрин есть заново прочитываемый образец философской коммуникации как процесса 

нейтрализации привычных и шаблонных мыслительных схем. Теперь вопрос не в их 

ложности, а в их инерционной силе, подчинении индивида бессознательно усвоенным 

представлениям. Философская беседа востребуется как оптика восприятия жизни, 

настроенная в прицеле освобождающего эффекта. Освобождающего прежде всего из-под 

власти некритически усвоенного и накопленного, что образует инерционный ресурс 

настоящего.  

Несогласие с тем, что и как уже есть, уже определилось – это выбор Сократа, 

прочитываемый Г. Ахенбахом по формуле «уж лучше жить с неопределенностью, чем с 

определенностью, которой на самом деле нет» [1, c. 105]. Признание Сократа в собственном 

незнании есть не просто биографическое свидетельство, сегодня оно прочитывается как 

способ философского действия. Иначе говоря, речь идет о философской практике 

высвобождения из спутанности настоящего и того знания, которым обременен текущий 

момент: «мы только сейчас начинаем действительно понимать, что означает его признание 

в том, что зная, он ничего не знает, что стало для нас очевидно только теперь, когда мы 

имеем дело не с частными особенностями характера Сократа, а с выражением 

обязательства, которое относится ко всем нам» - пишет Ахенбах [1, c. 105].  

 Динамичный и подвижный ум, догматически не связанный никакой доктриной, 

заполняет промежуток между настоящим и будущим. По сути, это платоновский эрос, 

представленный в горизонтальной темпорализованной развертке. Ему соответствует образ 

философского действия, нацеленного в первую очередь на продуцируемый им эпифеномен 

освобождения от привычного взгляда на вещи, способность усвоить новое и по-новому 

увидеть известное.   

Рассматривая эпифеномен освобождения как второстепенный и задавая в качестве 

первостепенных ориентиры в виде идеаций Бытия, Спасения или метафизического 

Абсолюта, мы тем самым возвращаемся к метафизическому, т.е. нетемпорализованному 

мироотношению, заданному в обращении к вечному. Здесь, действительно, эпифеномен 

освобождения вторичен, в темпорализованном мироотношении, напротив, он первичен.   

 Примирение и трансформация, две различные парадигмы философского действия, 

расходятся в оценках того, как философски налаживается связанность будущего с 
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настоящим. В первом случае, философ занимает позицию легитимирующего наблюдателя 

или интерпретатора. Во втором – это позиция инкорпорированного агента, проводника или 

сталкера.  

Но есть то, в чем эти позиции сходятся, несмотря на различие. Это прежде всего 

понимание, что вывод философского действия за рамки метафизического мироотношения 

возможен при условии отказа от самой идеи существования специфически философского 

списка предметов, вопросов, проблем. Отказа от какого-то особого «своего», доступного 

для посвященных содержания, наполняющего это действие. Иначе говоря, это действие 

внутри себя пустое, не вычитываемое из своего специфического содержания. Оно может 

быть наполнено чем угодно и именно в этом проявляется его функциональность. Данную 

особенность можно зафиксировать как принцип «содержательной пустоты действия». 
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Статья посвящена проблемному вопросу о степени долженствования норм, 

входящих в канонический корпус Православной Церкви, для современных клириков и мирян. 

Анализируется природа долженствования в сфере канонического права, влияние таких 

факторов, как намерение законодателя, культурно-исторический контекст 
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Annotation. The article is devoted to the problematic issue of the degree of oughtness of 
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The nature of the oughtness in the sphere of canon law, the influence of such factors as the 
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Канон – многозначное понятие. В правовом контексте каноном может быть названо 

церковное законодательство в целом и отдельные правила, «…которые определяют 

внутреннее устройство Церкви, внутрицерковную дисциплину и частные аспекты жизни 

входящих в нее членов» [1].  

Каноны представляют собой нормы дисциплинарного или административного 

характера, регулирующие взаимоотношения внутри церкви, а также ее взаимодействие с 

государством и обществом. Впрочем, можно выделить и каноны догматического характера, 

в которых излагается отношение к различным ересям [1]. При этом каноны не определяют 

вероучение, но формулируются строго на его основе. 

С одной стороны, каноны обязательны для всех членов Церкви, освящены 

авторитетом принимающих их субъектов, имеют связь с вероучительными догматами. С 

другой стороны, в Церкви отвергается канонический формализм. Для светского 

законодательства (хотя и не во всех подходах) дух должен быть главнее буквы закона; в 

еще большей степени данный это характерно для канонического права. 

Канонический корпус Православной Церкви был сформирован к концу IX века. 

Отдельные каноны изначально носили конкретный характер (например, Правило 4 Второго 

Вселенского Собора, осуждающее Максима Киника). Впрочем, они могут быть 

интерпретированы как правовой прецедент: в случае возникновения подобной ситуации, 

апеллируя к положениям канона, по аналогии могут быть предприняты те же действия.  

Ряд канонов не может быть применен в современных условиях ввиду исчезновения 

отдельных институтов и реалий. Так, правило о возрасте диаконисс (Правило 15 Четвертого 

Вселенского Собора) не применяется, поскольку древний институт диаконисс не действует. 

Однако если он будет восстановлен, канон Вселенского Собора актуализируется.  

Что касается иных канонов, то они продолжаются действовать для всех 

православных клириков и мирян, вне зависимости от того, на канонической территории 

какой поместной церкви они проживают, но они, по большей части, применяются не 

буквально, а с учетом значимых обстоятельств в каждом конкретном случае.  

Рассмотрение вопроса о применимости того или иного канона к современным 

реалиям решается с учетом принципов икономии (чаще для канонов дисциплинарного 

характера) и акривии (чаще для канонов догматического характера), намерения 

законодателя, заложенного в ту или иную норму, результатов культурно-исторического 

анализа ситуации появления конкретного канона. Немаловажным представляется и 

применение подхода с позиций индивидуальной справедливости. Р. Биннс под 

индивидуальной справедливостью понимает такой подход к разрешению конфликтной 

ситуации, согласно которому каждый случай должен оцениваться по существу, без 

сравнения или обобщения предыдущих [2]. 
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В этой связи является небезынтересным вопрос о степени долженствования, 

возникающего в сфере применения древних канонов в современном мире. Следует ли 

учитывать нормы, принятые отдельными поместными церквями и действующими только 

на определенной канонической территории? Так, например, в 2015 году на Архиерейском 

Совещании Русской Православной Церкви был одобрен нормативный документ «Об 

участии верных в Евхаристии» [3]. В данном документе содержится правило о регулярном 

причащении, но нет указаний на конкретные сроки, в то время как анализ канонических 

правил свидетельствует о том, что верные, не приходящие без уважительной причины в 

церковное собрание три воскресных дня, подлежат отлучению (Правило 80 Шестого 

Вселенского Собора), так же, как и приходящих в церковь, «…но не пребывающих на 

молитве и святом причащении до конца» (9 Апостольское правило).  

В отношении каких норм будет формироваться более высокая степень 

долженствования у субъекта нормоприменения? Поиск ответа на этот вопрос обязывает 

обратиться к содержанию понятия «долженствование» в сфере канонического права. 

В морали под долженствованием понимается особого рода необходимость, 

обозначающая возможный поступок [4]. Долг связан с самопонуждением к добру. 

«Должно» часто противопоставляется «хочу» (но не обязательно), поэтому часто моральное 

долженствование ассоциируется с самозаставлением, с понуждением к совершению 

морального поступка. Моральное долженствование – это обязанность человека перед 

самим собой определять для себя причины каждого своего поступка. Если поступающий 

задается вопросом: «Почему я так поступил?», он попадает в сферу действия морального 

долженствования. Ч. Кэмпбелл полагает, что моральное долженствование –дискретно, т.е. 

«…не может проявляться в большей или в меньшей степени, оно либо есть, либо нет» [5, p. 

152].  

Если применить понятие морального долженствования к действию канонических 

правил в современном мире, актуализируется, так называемый, «ДВ-принцип» 

(соотношение долженствования и возможности), точнее, такая ситуация, когда 

«…определенная нравственная норма, задана наличием иной нормы, которая в этой же 

ситуации и в тот же момент времени требует от нас чего-то другого» [6, с. 70-71]. 

В правовой доктрине долженствование наделяется несколько отличными 

характеристиками. Так, в концепции Г. Кельзена долженствование в сочетании с бытием 

составляет саму правовую реальность. Долженствование выражается в содержании 

правовой нормы, и только с ним имеет дело правовое мышление [Цит. по: 7]. О. Вайнбегер, 

напротив, настаивает на семантическом понимании отличия бытия от долженствования и 

обосновывает институциональную природу правовых норм [Цит. по: 8] 

Несмотря на кажущуюся близость, скорее, к праву, чем, к морали, в сфере 

канонического права более актуальным является понимание морального долженствования. 

Носитель религиозного сознания самопонуждает себя к следованию древним канонам, там, 

где это возможно, осознавая при этом, что к нему может быть применен принцип икономии 

с учетом намерений законодателя, культурно-исторического и индивидуального 

контекстов нормоприменения. 

В любом случае, соблюдение древних канонов – это сфера должного. Однако их 

содержание мало известно современным мирянам, поэтому степень долженствования лица, 

обязанного им следовать, не велика. При этом священнослужителям, а в особо сложных 

случаях – епископам необходимо знать и применять каноны с учетом уникальности каждой 

конкретной ситуации, подлежащей разрешению. В каждой новой ситуации всегда будут 

появляться факторы, не подлежащие обобщению или, в радикальной форме, кодированию 

(например, духовное состояние человека, в отношении которого принимается решение).  
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Что является источником понимания будущего - разум, чувственность или 

спекуляция? Типология моделей понимания будущего, усвоенная нами из наследия немецкого 

идеализма, призвана дать ответ на этот вопрос. В докладе обсуждаются реконструкции 

моделей понимания будущего, ярко выраженные в трансцендентализме, эмпиризме и 

спекулятивной философии. На примере анализа отдельных положений из произведений 

Канта, Фихте и Гегеля составлена целостная картина взаимопереходов и различий в их 

отношении к проблеме будущего. 

Ключевые слова: понимание будущего, трансцендентальная модель, эмпирическая 

модель, спекулятивная модель. 
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IDEALISM 
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What is the source of understanding the future - reason, sensuality, or speculation? 

Typology of models of understanding the future, which we have learned from the legacy of German 

idealism, is intended to answer this question. The report discusses reconstructions of models of 

understanding the future, which are clearly expressed in transcendentalism, empiricism and 

speculative philosophy. On the example of the analysis of certain provisions from the works of 
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Kant, Fichte and Hegel, a complete picture of mutual transitions and differences in their attitude 

to the problem of the future is compiled. 

Keywords: understanding the future, transcendental model, empirical model, speculative 

model. 

 

Трансцендентальная модель понимания будущего. Как выразился Кант: “Мы при 

всем напряжении нашего разума можем иметь только очень смутные и сомнительные виды 

на будущее» [1, с. 484].  Однако если мы сможем сформировать у себя уважительное 

отношение к нравственному закону, то нам предоставится возможность «заглянуть, и то 

мельком, в царство сверхчувственного... и разумное существо может стать достойным быть 

причастным к высшему благу» [1, с. 484]. Ради такой причастности к высшему благу как 

конечной цели нашего существования мы и должны, пусть сомнительные и смутные, но 

иметь виды на будущее, которое без такой цели становится для нас химерическим и 

призрачным. Таким образом, будущее открывает для нас свои горизонты, согласно 

трансцендентальной точки зрения, только при определенных условиях, без выполнения 

которых мы вряд ли можем рассчитывать на то, что  свет будущего и «неисповедимая 

мудрость, благодаря которой мы существуем» [1, с. 484], взаимопроникнутся в нас как 

достойные уважения «в том, в чем [они] нам отказали, как и в том, что [они] нам дали». [1, 

с. 484]. К трансцендентальному будущему нельзя подходить с мерками прошлого или 

настоящего, оно не вписывается во временной ряд. Его надо искать с позиции конечной 

цели нашего существования и высшего блага. Ведь только приумножая свое естественное 

совершенство и тем самым беря на себя дополнительные обязанности, человек «может 

иметь надежду на блаженное будущее /курсив мой — А.К./; ведь именно этим выражением 

пользуется разум, чтобы обозначить полное благо, независимое от всех случайных причин 

мира; это благо так же, как и святость, есть идея, которая может содержаться только в 

бесконечном прогрессе и его целокупности и которой, стало быть, сотворенное существо 

никогда полностью не достигает» [1, с. 456]. 

Итак, трансцендентальное будущее, поскольку оно непосредственно связано  с 

дающимся людям практическим разумом моральным законом и тем самым с моральным 

доказательством бытия Бога, обретает свое полное содержание  «только в бесконечном 

прогрессе», к которому конечное существо может быть лишь причастно как стремящееся 

приобщиться к этой целокупности, но остающееся при этом в полностью недосягаемом для 

него процессе совершенствования себя перед идеалом блага и святости. 

Эмпирическая модель понимания будущего. Вслед за выходом «Критики 

практического разума» Канта начинающей адепт трасцендентальной философии Фихте 

создает свой «Опыт критики всякого откровения», где он, опираясь на кантовскую критику 

чистого и практического разума, обосновывает условия возможности существования 

религии откровения. И одним из важных условий доказательства возможности выделения 

религий откровения на ряду с уже известными естественными религиями и религиями 

разума становится чувственность. Фихте полагает, что «мыслить Бога подчиненным 

условиям чистой чувственности — во времени и пространстве — вынужден всякий, кто 

хочет его мыслить, если он — человек» [2, с. 196]. И связано это с тем, что наше мышление 

подвержено желанию со стороны чувственности как в стремлении осовременить  Бога, 

располагая его там, где мы сами находимся, так и в  стремлении сделать Его ответственным 

за свойственные нам предвосхищения наших будущих судеб и наших грядущих решений, и 

тем самым «мы мыслим его [Бога] так, будто из времени, в котором он теперь есть, он 

прозревает время, в котором его еще нет» [2, с. 196]. Отсюда Фихте делает вывод, что «к 

таким представлениям должно приспосабливаться изложение всякой религии; ибо она 

должна обращаться к людям и не может говорить никаким другим языком, кроме 

человеческого» [2, с. 196]. Однако эмпирическая чувственность на этом не останавливается 

и делает следующий шаг. Непрерывный ход восприятий такой чувственностью 

соотношений и различий частей одного и того же позволяет ей отличать один момент своего 
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восприятия чего-либо от другого момента себя самого. И таким образом, делает вывод 

Фихте: «Эмпирическое сознание не может замечать ничего, кроме изменений. Его мир есть 

беспрерывная цепь модификаций» [2, с. 196]. Итак, будущее, которое может быть уготовано 

эмпирическим сознанием, представляет собой непрерывную цепь модификаций его самого, 

экстраполируемую на какую-нибудь сущность, находящуюся за его пределами. 

Спекулятивная модель понимания будущего.  Для спекулятивной философии 

настоящее и будущее — это одно и то же. Так, для Гегеля сотворенный мир и мир, 

подлежащий творению — это один и тот же мир, поскольку в действительности между тем, 

что уже создано и тем, что еще предстоит создать, различий нет. Точнее говоря, если между 

ними и есть различия, то они не истинные различия. «Чистое бытие и чистое ничто есть, - 

утверждает Гегель, - следовательно, одно и то же. Истина - это не бытие и не ничто, она 

состоит в том, что бытие не переходит, а перешло в ничто, и ничто не переходит, а перешло 

в бытие... Их истина есть, следовательно, это движение непосредственного исчезновения 

одного в другом: становление; такое движение, в котором они оба различны, но благодаря 

такому различию, которое столь же непосредственно растворилось» [3, с. 140 - 141]. Тем 

самым Гегель разрешает противоречие между трансцендентальным и эмпирическим 

пониманием будущего, поскольку ни прогресс в бесконечность, ни непрерывные 

модификации чувственности, еще не свидетельствуют о том, что будущее наступит. В самих 

этих процессах еще нет ни грамма будущего. И если бы бытие не перешло в ничто, а ничто 

не перешло в бытие, то ожидать того, что будущее наступит, было бы глубоким 

заблуждением. А раз оно уже наступило, то будущее и настоящее — это одно и то же. 

Литература 

1. Кант, И. Сочинения в шести томах [Под общ. ред. В. Ф. Асмуса. А. В. Гулыги, Т. 

И. Ойзермана], М., изд-во «Мысль», 1965. (Философское наследие. Акад. наук СССР. Ин-т 

философии) Т. 4. Ч. 1. 

2. Фихте, И.Г. Сочинения: Работы 1792-1801 гг. Изд. подгот. П. П. Гайденко. - М.: 

Науч.-изд. центр "Ладомир", 1995.  

3. Гегель, Г.В.Ф. Наука логики. В 3-х томах. Т. 1. М., «Мысль», 1970. 

 

 

 

ВОЗРАСТ И ВРЕМЯ: МОДУСЫ БУДУЩЕГО В ГРАНИЦАХ ЖИЗНИ1 

 

Лишаев С. А. 

Профессор, доктор философских наук 

Самарский университет, 

(Самара, Российская Федерация) 

 

УДК 128 

 

В тезисах раскрывается проблематика будущего в его возрастной данности. 

Акцентируется внимание на качественных изменениях, которые претерпевает внутри-

биографическое будущее в его данности молодым, зрелым и старым людям. 

Рассматриваются различия в конструкции возрастных этосов в зависимости от 

трансформации восприятия и переживания надситуативного будущего в границах 

индивидуального века.  

Ключевые слова: человек, время, возраст, надситуативное будущее, возрастное 

будущее, внутривозрастное будущее 

 
                                                      

1 Выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00910 

«Маргинальные феномены человеческого бытия (Антропология ad Marginem)» 
 

32



AGE AND TIME: FUTURE MODES IN THE BOUNDARIES OF LIFE1 

 

Lishaev S. A. 

Dr. Sci. in Philosophy, Professor  

Samara National Research University,  

(Samara, Russian Federation) 

 

 The absctracts deal with the problems of future in the age contest. Much attention is 

given to the qualitative changes of the intrabiographic future of young, mature and old people. 

The structure of age ethoses varies according to the transformation of the perception of the 

oversituational future (within the limits of personal life). 
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Модальности человеческого существования зависят от возрастной расположенности 

Dasein, от соотношения времен в границах жизни. Один из важных вопросов 

феноменологии возраста – трансформация временения в границах индивидуального века. 

Модальности человеческого существования зависят от возрастной расположенности 

Dasein, от соотношения времен в границах жизни. Один из важных вопросов 

феноменологии возраста – трансформация временения в границах индивидуального века. 

У времени имеются и качественные, и количественные параметры. Направление 

(измерение, вектор) времени – характеристика качественная. Специфика возрастных 

формаций взрослости (в детстве временение осуществляется на ситуативном уровне) 

определена размерностью тех или иных направлений времени в границах жизни. 

Величина времен в границах века меняется постоянно. Протяженность прошлого, 

впервые открывшегося в образе завершившегося детства, по ходу жизни растет, а величина 

будущего (предполагаемая дистанция до конца жизни) неизменно сокращается. Изменение 

баланса между исполненным (прожитым), исполняемым (проживаемым) и не исполненным 

(не прожитым) временем становится – в годы взрослости – предметом постоянного 

внимания, заботы и рефлексии, определяя форму возрастного этоса.  

Решающее значение для возрастного самосознания взрослых имеет dead-line 

(воображаемая граница индивидуальной жизни). Смертность – временная мера 

существования как процесса перераспределения возможного в пользу действительного, 

свершившегося и несбывшегося. Овремененность жизни означает распределенность 

времени (внимания) между прошедшим, настоящим и предстоящем.  

Возрастные различия в границах взрослости связаны с изменением в соотношении 

векторов временения, замкнутых в рамку биографического времени, по их величине. Самое 

значительное по величине время – это время, доминирующее в обеспечении жизни 

содержанием, в наполнении ее смыслом. Смена темпоральной доминанты приводит к 

изменению этоса и образа жизни. В молодости доминирует будущее, в зрелости – 

настоящее, а в старости – прошлое или Другое (вневременное).  Рассмотрим, как являет 

себя будущее в молодости, зрелости и старости. 

Будущее – возрастное время молодости, его темпоральная доминанта. Из него она 

получает свое содержательно-смысловое наполнение. Оно дано им определенном и 

неопределенном в модусах.  

Определенное будущее – это будущее, застроенное мечтами, целями и планами. В 

качестве неопределенного оно воспринимается как поле еще не обнаруживших себя 

возможностей: «в будущем возможно все».  

Определенное будущее определяется по-разному. Во-первых, это проекты (наброски) 

будущего, проходящие апробацию на площадке настоящего. Это такие его определения, 

которые имеют фоном неопределенное будущее. Таких набросков за годы молодости может 

быть несколько, и они, до тех пор, пока не будут приняты в качестве обязательных к 

исполнению, остаются условными образами будущего. Они находятся под вопросом: то ли 
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все это всерьез, то ли нет. Это будущее, от которого, «если что», вполне можно отказаться. 

Юность – период практической футурологии, период построения разных версий будущего 

и их тестирования на привлекательность и исполнимость. Определенное будущее 

находится в подчинении у будущего как неопределенной совокупности возможностей. 

Во-вторых, определенное будущее может быть принято в качестве обязательного к 

исполнению. От него невозможно отречься без потерь, без нанесения глубокой раны 

самому себе и ближним. Их мобилизационным потенциалом велик. Не исполнение того, с 

чем человек всерьез связал себя и «сжег за собой мосты», воспринимается как 

экзистенциальное поражение, как свидетельство несостоятельности. Молодость, 

сделавшую выбор, можно назвать возмужалостью. Неопределенное будущее, которое 

неизвестно что нам готовит, сохраняется и здесь, но правит этосом не оно, а принятые к 

исполнению долгосрочные цели и обязательства. Определенное будущее доминирует здесь 

над неопределенным. 

Большое будущее молодости – своей величиной и вписанными в нее 

«неограниченными возможностями» располагает к «пробам пера», к испытанию себя и 

обогащению опытом. Но не только к ним одним. Неопределенное будущее может 

переживаться как чистая возможность иного. Наиболее подходящий образ для такого 

опыта, если обратиться к эстетике направлений – необъятный простор. Будущее здесь - 

символ Другого.  Это событийный, кайротичный опыт. В нем мы, по сути, трансцендируем 

временение и заботу, имея дело с началом временения как чистой возможности иного. 

Явленное в таком опыте будущее – это преодолевшее себя будущее. В переживании 

будущего как чистой возможности иного переживается полнота присутствия. Человек 

находится в модусе настоящего настоящего. Коррелятивная переживанию чистой 

возможности иного метафизическая беспечность открывает Присутствие (Dasein) 

(на)стоящему настоящему, настоящему, свободному от переходности, от привязки к 

прошлому и будущему. В чистом настоящем мир не конструируется как пространство 

самореализации. Он дан в качестве полноты присутствия.  

В зрелости доминирует возрастное настоящее, подчиняющее себе возрастное «до» и 

«после» реализации базовых экзистенциальных задач. Нацеленный на исполнение 

долговременных целей и обязательств, человек среднего возраста располагает как прошлым 

(тем, что завершилось), так и не реализованным будущим внутри зрелости, подпираемым 

стеной возрастного будущего в образе очередного возраста – старости.  

Возрастное будущее переживается здесь в качестве границы реализации собственной 

сущности (dead-line дел и свершений). Это предел и стимул, такое будущее не позволяет 

заснуть в циклических ритмах привычек и обыкновений. Возрастное будущее 

способствует, наряду с сознание часа смертного мобилизации усилий, собирающих «я» в 

единстве воли, сгруппированной вокруг реализации целей и задач, размещенных в 

линейном – биографическом – будущем.  Содержательно-смысловой центр зрелости 

определен возрастным настоящим, а будущее находит себе место в границах возраста как 

время для реализации долгосрочных целей. Надситуативное будущее под управлением 

возрастного настоящего отличается – по сравнению с молодостью – большей ясностью, 

конкретностью и уменьшением коридора возможных отклонений от того, что уже есть.  

 Старость, граничащая со смертью, не имеет возрастного будущего. Надситуативное 

временение и прогнозирование имеет здесь постбиографический характер: «Что скажут обо 

мне люди? Чем они помянут меня? Добром ли? Как долго будут помнить? Как сложится 

жизнь внуков? Что будет со страной?» и т.д. Постбиографическое будущее радикально 

отличается от будущего в границах века: в нем не будет меня, на него нельзя строить на 

него планы, нельзя рассчитывать.  

Будущее, которым старик может располагать, это внутривозрастное будущее. От 

молодости и зрелости его отличает максимальная – в границах жизни - непредсказуемость 

по длительности и предсказуемость по содержанию. Веер возможностей сложился. И хотя 

деятельная старость, удерживающая надситуативное будущее в актуальном режиме, 
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возможна, ее отличает большая, чем в зрелости предопределенность ее содержания.  

Заранее известно, что будет, и чего не будет. В активной старости – будь то мужественная 

старость или старость завершения – доминирует прошлое. Оно дает содержание 

настоящему и будущему, определяет границы возможного и желанного. Старость, 

проходящая в бытовом режиме (без долгосрочных планов), ограничена актуализацией 

будущего на ситуативном уровне временения. Однако близость dead-line-на, как и сознание 

исчерпанности будущего дел и свершений (жизнь уже прошла), может послужить стимулом 

к осознанному отказу от надситуативного временения (от мыслей о прошлом и 

внутрижизненном будущем) ради подчинения настоящего метафизической вертикали 

настоящему настоящего. Сворачивание надситуативного временения в эсхатологической 

(ветхой) старости замещается вертикально-ориентированным существованием в режиме 

стоящего настоящего. 
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Современный кризис ускорил радикальные изменения в сфере труда и досуга, 

многие проблемы теперь существуют не только в теоретической, но и в практической 

сфере. В рамках доклада интерпретируются идеи таких социальных мыслителей и 
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Мир, еще сохраняющий некоторые привычные формы, постепенно меняет свое 

содержание. Современный кризис перевел дискуссии о будущем капитализма в 

практическую плоскость. Нередко современную стадию развития общества именуют 

посткапитализмом. На данной стадии капитализм становится более гибким, 

индивидуализированным, подвижным. Рыночным продуктом становится не только товары 

или информация, но также эмоции. Так на протяжении ряда лет успешно продавались 

удовольствия, ощущения свободы и независимости, в последнее время такой базовой 
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эмоцией стала безопасность как компенсация тревоги и страха. Данный термин все же 

остается предельно неконкретным, есть и множество других определений нового состояния 

общества: «постфордизм», «когнитивный капитализм», «эмоциональный капитализм», 

«капитализм платформ».  

Последнее из этих определений представляется наиболее удачным, поскольку 

именно цифровые платформы становятся основой для коммуникации в хозяйстве нового 

типа, для них характерна гибкость и адаптивность к изменяющимся социальным условиям. 

Н. Срничек, автор одноименной книги, отнес к основным таким «платформам» сервисы по 

заказу такси, прокату, оказанию всевозможных услуг. Платформа, с его точки зрения, 

относится к базовым инфраструктурам, позволяющим взаимодействовать различным 

социальным группам, вступать в экономические взаимоотношения, она является как бы 

средой, которая упрощает эти отношения, при этом владелец платформы извлекает 

прибыль из контроля над этим взаимодействием. Именно платформы оказываются в 

привилегированном положении в этой системе, обладая властью подключать новых 

участников или исключать кого-либо из социально-экономического взаимодействия. Те 

компании, которые вступили на этот путь, получают преимущества и максимальную 

прибыль.  

В условиях капитализма платформ меняется и статус труда: с одной стороны, здесь 

нет прямого противостояния работодателей и работников, характерного для классического 

капитализма. Отношения становятся безличными и анонимными. Социальное неравенство 

при этом нередко только усиливается, занятость становится неустойчивой, «пористой», без 

каких-либо гарантий, что нашло отражение в термине «прекариат», введенном английским 

социологом Г. Стэндингом и уже достаточно прочно вошедшем в употребление. Граница 

между трудом и досугом становится почти невидимой, что было совсем не характерно для 

классического капитализма с его четким разграничением между трудом и досугом, 

символом которого стал заводской гудок. Несмотря на номинальное сокращение 

продолжительности рабочего времени, труд начинает колонизировать сферу досуга. 

Количество труда уже не измеряется непосредственно отработанными часами, поскольку 

человек должен всегда оставаться на связи, в зоне непосредственного доступа.  

Многие люди в наше время превращаются в маленькие предприятия, задача 

которых – функционировать, постоянно наращивая свою эффективность. Ряд аналитиков 

сейчас отмечают кризис на рынке труда, появление избыточной рабочей силы, широкое 

распространение феномена частичной занятости.  Развитие тенденций по автоматизации и 

роботизации, возможно, приведет к радикальному пересмотру всех отношений в сфере 

занятости. О радикально ином обществе пишут в книге «Изобретая будущее. 

Посткапитализм и мир без труда» левые социальные теоретики Н. Срничек и А. Уильямс. 

От общества, принуждающего к труду, где труд рассматривается как высшая ценность, как 

они полагают, возможно перейти к обществу со свободной творческой активностью. 

«Базовый доход», о котором сейчас говорят не только в теоретическом аспекте, может стать 

гарантией того, что люди не будут обречены на постоянный поиск средств к 

существованию, у них появится время и возможности для спонтанной творческой 

активности. Технологии здесь рассматриваются не как средства интенсификации 

неолиберального экономического проекта, а как способ экономического и политического 

освобождения. Современный дискурс труда является открытым, незавершенным, остается 

множество острых дискуссионных проблем. Ведь труд непосредственно был укоренен в 

социально-экономической системе индустриального общества как западного, так и 

советского типа.  В настоящее время труд престает быть основной ценностью, теряет 

смысловую определенность. Современное общество предполагает наличие различного типа 

активностей, плюралистический взгляд на проблему занятости.  
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В данной работе рассматриваются: утопия в качестве носителя образа 

идеального, желаемого будущего в противовес настоящему и антиутопия как образ 

«ужасного» будущего в противовес утопическому. Осуществляется описание и 

сравнительный анализ этих двух вариантов человеческого бытия и их мировоззренческие 

основания.  

Ключевые слова: утопия, антиутопия, образ будущего, возможность, проект.  

 

TWO IMAGES OF THE FUTURE IN UTOPIAS AND DYSTOPIAS 

Malykhina Y.Y 

 V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

Simferopol, Russia 

 

This paper examines the problem of utopia as a carrier of the image of an ideal, desired 

future as opposed to the present and dystopia as an image of a "terrible" future as opposed to 

utopian. The description and comparative analysis of these two variants of human existence and 

their ideological foundations are carried out. 

Keywords: utopia, dystopia, image of the future, opportunity, project. 

 

Сегодня утопия ассоциируется с образом будущего и авторы утопических текстов, 

так или иначе, писали и пишут именно о будущем: ближайшем или долговременном, 

фантастическом или реалистичном, желаемом или нет. Утопия и антиутопия по-разному 

работают с образами будущего. Первой будущее представляется как продолжение 

ужасного настоящего, если утопический проект не будет реализован. Второй будущее 

представляется ужасным именно в случае попытки реализации утопического проекта.  

Цель утопии состоит в том, чтобы воплотиться в действительности. Автор должен 

вложить такой смысл, чтобы адресант начал говорить о будущем мире так, как говорится в 

утопии. Утопический текст устроен таким образом, что наряду со сведениями, которые в 

нем сообщаются в явной форме, например, проект устройства лучшего государства как у 

Платона и Мора или образ будущего человечества как у братьев Стругацких, он содержит 

еще такую часть, неявную, которую читатель должен «извлечь» из текста. Это, например, 

критика современной автору действительности или призыв к действию, где примером 

могут служить утопические лозунги бастующих студентов («будьте реалистами, требуйте 

невозможного»). Почему лозунги студентов тоже можно считать утопией? На этот вопрос 

отвечает Ф. Аинса в работе «Реконструкция утопий», где утверждает, что автором утопии 

может стать человек, не написавший ни одного текста. Ведь при этом «альтернативное 

видение реальности необязательно проявляется в связном и последовательном сочинении, 

соотносимом с жанром, но сомнение в правильности мироустройства или просто надежда 

на лучший миропорядок сами по себе уже являются признаками утопического мышления» 

[1, с. 20]. Поэтому утопия есть выражение такого способа миропонимания и 

                                                      
1 Доклад подготовлен при поддержке РФФИ. Проект 20-011-00622 «Философия как действие: 

прагматика текстового поведения». 

 

37



мироотношения, который может воплощаться во множестве различных форм. Они могут 

быть рационально-рефлексивными («Государство» Платона), образно-художественными 

(«Остров» О. Хаксли), проективными (коммунистические), прогностическими. Сегодня 

самым настоящим прогнозом выглядят образы-прогнозы, созданные Ф. Бэконом: 

воздухоплавание, подводные лодки, криогеника, генная инженерия, термоядерный синтез. 

И нужно сказать, что в подобных прогнозах Ф. Бэкон был далеко не одинок. Так, Т. Мор 

настаивал на сокращении рабочего времени до шести часов, а Т. Кампанелла — до четырех. 

Они оказались в этом смысле даже радикальнее Ф. Энгельса с К. Марксом, которые 

предложили ограничить рабочий день привычными нам теперь восемью часами.  

Несмотря на то, что антиутопии по-иному работают с образом будущего, авторское 

воображение выполняет в них ту же прогностическую функцию, что и в утопии. 

Современные интерпретаторы антиутопии 1953 года «451 градус по Фаренгейту» [2] 

считают, что Рэй Брэдбери предсказал появление банкоматов, наушников и плейеров, 

Bluetooth, телевизоров с плоским экраном, социальных сетей, умных автомобилей. 

Утопические и антиутопические образы будущего будут всегда присутствовать в 

истории человечества как некая сценарная возможность. Утопия и антиутопия идут в 

человеческой истории рука об руку. Это своего рода «свет» и «тень» — отражение вечного 

мифа о борьбе добра и зла в судьбе человека и истории человечества. Но у мифа — своя 

собственная, отличная от повседневной, амбивалентная логика. Поэтому то, что сегодня 

кажется абсолютным добром, завтра может обернуться его абсолютной 

противоположностью. 

Мечта об идеальном обществе по-прежнему столь же сильна, как и страх перед 

неизвестным будущим. Утопия сегодня живет в современных конституциях государств, в 

израильских кибуцах, в христианских и буддийских общинах, в социальных сетях. Но 

нужно понимать, что утопии и антиутопии - всего лишь образы будущего, которое 

возможно, но отнюдь не необходимо. Они имеют опасное свойство сбываться лишь тогда, 

когда большое число людей принимает их как реальные и неизбежные, начинают в них 

верить и осуществлять ожидаемое. Современные утопии и антиутопии представляют собой 

мыслительные эксперименты с использованием инструментов научно-технического и 

социального конструирования, так что все образы будущего – это проекция того, что 

происходит в реальности нашего мира. Создание утопий и антиутопий – человеческая 

попытка оправдать противоречия жизни и объяснить развитие мира, придать всему схему 

и план. В игре с образами будущего человек имеет дело не просто с любыми 

возможностями, а с теми из них, в которых есть место ему, человеку, его страхам и 

надеждам, его свободе и вере, его решениям и поступкам. Человек не столько определяется 

с будущим, сколько сам определяет себя посредством будущего и определяет будущее 

посредством себя. С одной стороны, это попытка представить возможное развитие. С 

другой стороны, это попытка оспорить развитие и предложить свой образ будущего.  
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Предметом данного исследования является представление авторов эмигрантского 

журнала «Новый град» об обществе будущего справедливого социального устройства. В 

40-х годах XIX века новоградцы, отвергая и капитализм и социализм, предлагают третий 

путь социального развития –«трудовой строй», в котором были бы реализованы права и 

свободы человека и осуществлялся приоритет духовных ценностей над материальными. 

Политический режим будущего общества новоградцы представляют как демократию, но 

главным принципом этой демократии должна быть не власть народа и большинства, а 

правовое государство и автономная личность. Подлинный социализм им представлялся 

как общество не только коллективного труда, но и стремления к появлению соборной 

личности, связанной с другими людьми нравственными отношениями. 

Персоналистический социализм, как иногда авторы журнала называют желаемый ими 

строй - это общество, где интересы личности и общества, свободы и солидарности были 

бы обеспечены в равной степени. 

Ключевые слова: «Новый град», демократия, третий путь, свобода личности.  
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The subject of this research is the presentation of the authors of the emigrant magazine 

"Novy Grad" about the society of the future fair social structure. In the 40s of the XIX century, 

Novograd residents, rejecting both capitalism and socialism, offer a third way of social 

development –the"labor system", in which human rights and freedoms would be realized and the 

priority of spiritual values over material values would be realized. Novograd residents present the 

political regime of the future society as a democracy, but the main principle of this democracy 

should not be the power of the people and the majority, but a rule-of-law state and an autonomous 

personality. True socialism was presented to them as a society not only of collective labor, but 

also of striving for the appearance of a collective personality connected with other people by moral 

relations. Personalistic socialism, as the authors of the magazine sometimes call the system they 

want, is a society where the interests of the individual and society, freedom and solidarity would 

be provided equally. 

Keywords: "New City", democracy, the third way, personal freedom. 

 

Журнал «Новый град» занимает особое место в богатой на таланты русской 

эмигрантской литературе 30-40-х годов. Это место определено прежде всего тем, что в его 

создании принимали участие выдающиеся мыслители и блестящие стилисты: Г. Федотов, 

Ф. Степун, Н. Бердяев, Н. Лосский, И. Бунаков, Б. Вышеславцев. 

Главная задача журнала была обозначена Ф. Степуном в редакционной статье первого 

номера. Это попытка обозначить основные черты справедливого общественного 
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устройства, которое новоградцы не видели в реальной действительности, ни в России, ни в 

Европе.  

Это социальный строй, где осуществилась бы наконец подлинная демократия, которая 

гарантировала бы свободу личности, ведь по словам Вышеславцева:  

«Принцип демократии, наперекор словесному смыслу, вовсе не есть власть народа и 

власть большинства. Принцип   демократии: правовое государство и автономия личности. 

Иначе говоря, ее принцип есть отрицание простого приказа, отрицание пассивного 

повиновения, отрицание всяческой диктатуры. Принцип демократии есть принцип права и 

справедливости. И этот принцип утверждает: индивидуальная личность и коллектив —

равноценны. Ни личность не может быть принесена в жертву коллективу, ни коллектив — 

в жертву личности» [1, с. 45].  

Современный исследователь русской мысли А. Ермичев отмечает: «Новоградцы 

видят наличие формального, «количественного» момента в механизме действия 

демократии, они хотели бы избежать его, усилить в демократии действие нравственного, 

«качественного» начала. В демократии они хотели бы видеть не господство большинства, 

которым можно манипулировать, а господство ума и таланта, выражающих истину 

национальной жизни» [2, с.178]. 

Защита свободы — по мнению редакторов, важнейшего наследия XIX века — была 

для них центральной задачей времени. Социалистическое хозяйство должно быть полярно 

противоположно государственному капитализму, оно должно исходить из верховной 

ценности человеческой личности, для него интересы самих трудящихся, стоят выше 

интересов государства, хотя бы и социалистического.  

Новоградцы неоднократно отмечали, что речь не идет о выборе между капитализмом 

и коммунизмом, они искали для России и Европы третий путь, где интересы личности и 

общества, свободы и солидарности были бы обеспечены в равной степени.  

В экономическом отношении, по мысли новоградцев, новый строй лежит, где - то 

посередине между капитализмом и коммунизмом, поэтому можно говорить о частичной 

реставрации частно-хозяйственных отношений. Будущий строй обозначался 

неопределенным словом «трудовой», «ибо труд, а не капитал займет в нем почетное место» 

(И. Бунаков). Этот строй будет организован на началах плана и организации, на началах 

реальной свободы — прав человека на достойное существование; на началах труда. В этом 

новом строе останутся капитал, частная собственность и свободный обмен, но они не будут 

руководящими началами народного хозяйства. Государственное принуждение в 

организации труда отвергается, хозяйственный процесс должен быть свободным и 

творческим [2, с. 36]. Обобщая рассуждения новоградцев о достижимом обществе, мы 

получим следующую картину. Это трудовое общество на основе социальной и 

хозяйственной демократии, в котором трудящиеся классы – работники в широком смысле 

слова – приобретают господствующее положение: «Государство будет демократическим, т. 

е. выступать как носитель права, а не господства и огосударствления.... Нормальной 

формой собственности на крупных предприятиях будет предприятие, никому не 

принадлежащее, принадлежащее самому себе, приобретшее институциональный характер, 

чему не препятствует соучастие в собственности на него рабочих и служащих, государства 

и других общественных организаций (земства, общин и т. д.)» [3, с. 37]. Всем этим не 

исключается традиционная форма частной собственности, за которой – будь она результат 

личных усилий – сохраняется сакральное значение. 

Постепенно возникает «всеединая хозяйственно-правовая организация, сохраняющая 

духовную свободу и субъективные права личности...   Плановость   и   самоорганизация   

исходят   снизу...Принцип   кооперации   будет центральным   принципом универсально   

организованного   хозяйственного   самоуправления [1, с. 44].  Итак, возрождающаяся 

Россия первая подает пример конвергенции – «идеал хозяйственной демократии не есть 

социализм...и не анархический капитализм, а синтез ценных положительных сторон того и 

другого строя» [4, с. 59]. 
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Политической формой на ближайшее после падения или низвержения большевиков время 

новоградцам представлялась республика с очень сильной президентской властью. 

Президент выбирается всенародным голосованием на пятилетний срок. На этот срок он 

получает диктаторские полномочия. Назначаемый им совет министров не требует 

утверждения со стороны высшего органа народного представительства. Вся полнота 

ответственности падает на президента [5, с. 22].  

 Настоящий социализм, который новоградцы призывают не путать с 

«большевистским марксизмом», означает и труд, и устремление коллективного труда к 

соборной личности. Соборность для новоградцев это подлинная общность людей, 

основанная на нравственных ценностях, но достигается она лишь там, где общество состоит 

из личностей, по этому поводу Ф. Степун остроумно замечает, что там, где нет личностей, 

а есть индивидуумы, допустима лишь речь о коллективе [6, с. 14].  

И еще одно замечание, новоградцы называют свое мировоззрение «социальным 

христианством» - их целью является основанная на христианстве общественная реформа. 

Они утверждают, что социализм гораздо ближе к христианству, чем капитализм, на самом 

деле, он глубоко укоренен в христианстве: в Евангелии, в апостольских общинах, в древней 

церкви, в самом монашестве, в социальном служении средневековой, как западной, так и 

русской церкви. Выясняется окончательно, что социализм есть «блудный сын 

христианства». Целостное мировоззрение, к которому устремлено новоградство, 

представляется ими как «религиозная апология свободы».  

В редакционной статье в десятом номере новоградцы прямо называют себя 

сторонниками персоналистического социализма и подчеркивают, что замысел о «Новом 

граде» есть прежде всего — замысел о новом человеке в его обращенности к 

государственной, политической, общественной и социальной жизни [7, с. 9. В заключение 

необходимо отметить, что несмотря ни на что, новоградцы были убеждены, что, России, 

отменившей идеи свободы и личности, предстоит первой выйти на новый путь социального 

и духовного творчества. Поэтому, одной из задач, которую они ставили перед собой, была 

задача интуитивно разгадать и творчески закрепить рождающийся в Советской России 

образ нового человека. По мнению Бердяева, самое главное преимущество этого человека 

в том, что это человек из народа, который, впервые себя почувствовал сознательным 

участником и строителем новой жизни. 
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Современный мир сложно представить без цифрового пространства. Метафорически 

его можно выразить по-разному, но в любом случае, в нём будут лидеры и аутсайдеры, 

ведущие и ведомые, элита и профаны. И – неизбежно – насильники и насилуемые. Правила, 

которые постулируются существующими религиозными и светскими законами, могут 

декларативно соблюдаться, а могут с лёгкостью отметаться, прикрываясь интернетной 

анонимностью в форме никнеймов, перестановкой локаций и прочими ухищрениями во 

благо собственной безопасности и стремлением хоть как-то, пусть анонимно, 

удовлетворить чувство собственной значимости. 

Многие люди, пользующиеся Интернетом, сталкивались с агрессивными 

комментариями в сетях под, казалось бы, безобидными постами, обсуждениями их 

собственной персоны и её деятельностью в группах, к которым они не имеют никакого 

отношения, откровенным воровством фотографий с личных страниц и использованием их 

для публикации мэмов, клипов и прочих материалов. 

Этичность подобного использования часто отводится на второй план, если вообще 

обсуждается. Хотя, на наш взгляд, эта проблема заслуживает отдельного рассмотрения. 

Насколько этично «таскать» фотографии с личных страниц кого-либо, чтобы, 

снабдив «остроумными» подписями, публиковать их в Интернет-ресурсах? Можно ли 

анонимно «стянуть» опубликованный автором текст, чтобы проверить его на предмет 

заимствований (а качество программ подобной проверки вызывает массу вопросов)? Будет 

ли порядочным отслеживание опубликованных фотографий для делания и публикации 

каких-то выводов, которые, возможно, порочат репутацию человека, который использует 

Интернет по своему прямому назначению и даже не помышлял, что публикуемые им 

материалы могут быть превратно истолкованы и использованы в отнюдь не 

человеколюбивых интересах? 

Множество людей пользуются Интернет-сервисами для выбора тех или иных услуг, 

начиная от выбора доставки продуктов и такси и заканчивая образовательными услугами, 

где пользователи ставят «оценки», дают отзывы по их качеству. Но многим ли хотелось, 

чтобы их оценивали анонимы, ставя низкие оценки, исходя из личных соображений – 

начиная от личных симпатий и антипатий и заканчивая просто желанием самоутвердиться? 

Этику как науку часто называют «устаревшей», «исчерпавшей себя», «сказавшей 

всё, что могло быть сказано». Однако вызовы современности свидетельствуют об обратном.  

Если несколько веков назад можно было потребовать сатисфакции, бросив перчатку 

в лицо вполне конкретному обидчику, то ныне не так-то просто вызвать ноунейма на дуэль, 
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да даже просто объясниться с ним словесно, ибо он может запросто удалиться из сети. 

В этой связи нам видится ряд проблем. Прежде всего, душевное состояние 

обиженной стороны, связанное с уроном его репутации, оскорбления чести и достоинства. 

Всё это может привести к необратимым последствиям, начиная от психосоматических 

расстройств и заканчивая смертью, в том числе, суицидам, о чём свидетельствуют 

материалы, опубликованные в Интернете. 

Следующая проблема – ущерб (здесь больше речь идёт об экономическом факторе) 

от материалов, которые могут быть «хайповыми», но, при ближайшем рассмотрении, 

противоречащим здравому смыслу. 

О материалах, которые носят явно экстремистский характер, призывающих к 

межнациональной и межрелигиозной розни, - разговор отдельный, всё чаще 

поднимающийся как в научной среде, так и на официальных ресурсах. 

Таким образом, этические аспекты цифровых коммуникаций являются актуальнейшей 

междисциплинарной проблемой, к решению которой должны привлекаться специалисты 

разных сфер, как IT и, в первую очередь, немодной нынче гуманитаристики 
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 Профессор Джулиан Савулеску является одним из ведущих исследователей в 

области биологического нравственного совершенствования. Его подход –улучшение 

нравственных качеств – является наиболее обсуждаемым. В рамках этого подхода 

Савулеску говорит об улучшении человека путем определения «хороших» и «плохих» 

качества. Воплощением всех его идей выступает умозрительный эксперимент Машины 

Бога – биокомпьютера, контролирующего нравственное поведение людей. Основанная на 

идеях либерализма, плюрализма ценностей свободе использования, теория Джулиана 

Савулеску сталкивается с рядом проблем, связанных с вопросами свободы, долга, 
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Идеи технологий биологического нравственного совершенствования как комплекса 

способов и методов создания идеального нравственного человека активно развиваются по 

всему миру. В дискуссиях о возможности и рамках использования таких технологий 

ключевое место занимает профессор Джулиан Савулеску. Его подход – биологическое 

нравственное совершенствование через улучшение нравственных качеств – является 

наиболее обсуждаемым.  

«Улучшение нравственных качеств» основывается на идее наличия у человека 

определенного набора характеристик, которые универсально признаются «хорошими» в 

моральном смысле. В рамках теории Савулеску, наличие у человека этих черт как будто 

автоматически означает что человек нравственный. Даже если предположить, что 

действительно существует единый для всех набор «хороших» качеств и черт, хотя сама по 

себе идея уже весьма сомнительна, интересно обратить внимание на то, как определяются 

эти качества.  

Одной из существенных проблем данной теории выступает то, что Савулеску пишет 

о некоторых «общепринятых» характеристиках, которые все признают как нравственные. 

Но означает ли, если черта признана большинством как «этичная», что она таковой и 

является? А если нет единого представления о том, какие именно качества являются 

нравственными, то развитие и распространение нравственного биологического улучшения 

практически невозможно.  

Еще одна из проблем основывается на том, что Савулеску рассматривает технологии 

улучшения в контексте нравственного долга обеспечивать наилучшую и наиболее 

благополучную из возможных жизней. Он также говорит о нравственном долге родителей 

использовать все доступные средства для создания наилучших возможных детей. В 

результате, от нравственного долга Савулеску довольно легко переходит к системе 

«добровольного принуждения», в рамках которой определенные черты будут прививаться 

абсолютно всем детям в качестве некоторой государственной или даже международной 

программы по улучшению населения, но при этом все население будет согласно на 

подобные модификации генома ради «общепринятых положительных качеств». 

При этом интересно, что программы использования технологий улучшения будут, 

согласно Савулеску, учитывать «личные особенности» каждой семьи, будь то их 

религиозные взгляды или социальные установки. Но контроль над этими программами 

Савулеску также возлагает на государственные органы. И это, в определенном смысле, 

противоречит самому понятию нравственности, превращая нравственность в право и 

юридическое регулирование. В результате может получиться, что государство, выбирая 

социальные и нравственные установки будущего поколения, выберет не разнообразие, а 

преимущественно то, что выгодно политике государства. Савулеску довольно уверенно 

переводит использование технологий совершенствования в реалии классической евгеники, 

где выбор вмешательств и преобразований стоит за государством. Биологическое 

улучшение в его интерпретации становится машиной штамповки роботов, разделяющих 

одинаковые ценности.  

Все это Джулиан Савулеску рассматривает, проводя свои исследования в рамках 

«нормального диапазона возможностей». Однако он также предлагает умозрительный 

эксперимент, выходящий за пределы данного диапазона и фактический выступающий 

максимизацией всех его идей и теорий – Машина Бога.  

Машины Бога – умозрительный эксперимент, в котором описывается появившийся 

в 2050 году мощнейший в мире, самообучающийся, саморазвивающийся биокомпьютер, 

задачей которого выступает мониторинг мыслей, желаний, мнений и намерений. Она 

способна за наносекунды изменить их, при этом без осознания человеком произошедшего 
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внешнего принуждения к изменению.  

Машина Бога была бы создана так, чтобы обеспечить почти полную и максимальную 

свободу. Она вмешивается в поступки людей в исключительных случая, только когда речь 

идет о «крайне аморальном действии», то есть о том, которое, согласно современным 

законам, влечет за собой тюремное заключение.  

В своей сути, Машина Бога является воплощением всех идеалов нравственного 

биологического совершенствования человека. Она базируется на идее свободы человека – 

каждый сам решает подключаться или нет, она не заставляется человека ничего делать, а 

только предотвращает преступления, то есть в некотором смысле выполняет функцию 

государства.  

В теории, получается, что никого нельзя заставить подключиться к Машине и в 

любой момент можно принять решение от нее отключиться. Но так ли это? Если 

нравственное поведение взрослых обусловлено исключительно контролем Машины, то 

каким образом эти взрослые могут воспитывать нравственность в детях? А что произойдет, 

если один человек не подключиться к Машине, и сможет делать все что угодно, когда 

другие будут находится под полным контролем? В реальности, сможет ли человек выбрать 

не подключаться к Машине, когда это делают все? 

В теории, все идеи биологического нравственного совершенствования Савулеску 

развиваются, согласно современным тенденциям, в рамках идей либерализма, плюрализма 

ценностей и свободы использования. Однако внимательное рассмотрение предлагаемых 

технологий показывает, что теоретические основания противоречат друг другу, что в 

условиях реального использования содержит в себе моральные риски, связанные с 

вопросами свободы, долга, ответственности и личных нравственных представлений. 
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Целью доклада является анализ взаимосвязи старого и нового в сценариях будущего. 

Рассмотрение исходит из того, что первые попытки не только предсказывать будущее, 

но и создавать его образцы были предприняты Платоном. Он стал также 

предшественником спора о роли старого и нового в проектировании будущего. Однако 

контекстом этого спора является различение первой и второй природы, которое 

восходит к Аристотелю. Соответственно, исследование сосредоточивается на 

трудностях, связанных с формами поведения, основанными на обычае. Будучи второй 

природой, они создают видимость того, что являются первой природой и вследствие 

этого препятствуют целенаправленным изменениям в обществе. Указывается, что 

трудности в политической теории были преодолены посредством использования нового в 

облике старого. Но тогда политические нововведения предполагают подобную 

иконоборчеству критику, и рукотворное существующее положение понимается именно 

как произвольное искажение старой истины. Подчеркивается, что такая стратегия 

привела к появлению концепции идеологии и сценариев будущего, которые 

предусматривают философскую рефлексию над собственными идеологическими 

аспектами.  

Ключевые слова: утопия, сценарий будущего, старое, новое, обычай, традиция, 
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The purpose of the paper is to analyze the interconnection of the old and the new in 

scenarios of the future. The consideration proceeds from the assumption that the first attempts not 

only to forecast, but also to prototype the future were made by Plato. He became also the 

forerunner of the controversy about the significance of the old and the new in projecting the future. 

The context of that controversy is the distinguishing between the first and the second natures that, 

however, goes back to Aristotle. Accordingly, the study focuses on the difficulties with the 

customary modes of behavior. Being the second nature, these modes of behavior make semblance 

of being the first one and hereupon impede whatever purposeful social change. It is pointed out 

that the difficulties in political theory were overcome by using the new in the guise of the old. But 

then the political innovations presuppose the iconoclasm-like criticism, and the man-made status 

quo is construed as just the arbitrary distortion of the old truth. It is emphasized that such strategy 

resulted in the concept of ideology and the scenarios of the future which imply the philosophical 

reflection on their own ideological aspects.  

Keywords: utopia, scenarios of the future, the old, the new, custom, tradition, innovation, 

ideology.                     

 

Главным условием возможности утопического мышления является различие между 

земным и небесным, материальным и идеальным, совершенным и несовершенным, 

долженствованием и фактом и, в самом общем смысле, сущим и должным. Это различие 

позволяет противопоставлять воображаемое реальности, указывая на некий образец, 

которому она должна соответствовать в будущем, тем самым, подчеркивая ее недостатки. 

В этом смысле утопия теоретически могла возникнуть довольно давно – уже на развалинах 

мифа. Он еще не допускает существования утопии рядом с собой, поскольку не обладает 

достаточной внутренней дифференциацией для того, чтобы что-либо можно было бы 

противопоставить существующему состоянию общества и культуры в качестве образца, к 

которому реальности следовало стремиться.  

Неприятие существующего состояния общества и культуры, причем, в достаточной 

степени артикулированное и предполагающее конкретную альтернативу, впервые 

проявляет себя у Платона. Однако тот факт, что сам термин «утопия» был искусственно 

создан с помощью сочетания слов греческого языка значительно позже и затем внедрен в 

европейские языки в процессе перехода от средневековья к модерну, свидетельствует о 

появлении новых смыслов. В результате должное начинает противостоять сущему уже не 

из настоящего, а из будущего и, таким образом, перестает быть трансцендентным, как 

платоновские идеи.  

В эпоху модерна центральное положение в культуре индивида в качестве 

деятельного и опирающегося лишь на самого себя субъекта, допускает возможность его 

воздействия на должное именно в силу его имманентности. В итоге изменяется и 

понимание предлагаемого образца, в котором главным оказывается уже не содержательная 

сторона состояния совершенства, а способ перехода к этому состоянию. В зависимости от 

уверенности в возможности такого перехода начинает оцениваться степень обоснованности 

и реалистичности конкретного идеала, предлагаемого утопическим мышлением.  

Таким образом, имманентный идеал, помещенный в будущее и в этом смысле 

представляющий собой нечто новое, нужно осуществить в процессе человеческой 
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деятельности. Поскольку утопия начинает пониматься в качестве состояния, которое еще 

должно быть создано, она становится осуществимым проектом или сценарием будущего, 

которое для этого должно считаться поддающимся управлению. Напротив, в качестве 

«утопических» в прежнем смысле этого термина начинают рассматриваться такие 

сознательно сконструированные идеалы, которые, независимо от их очевидной 

привлекательности, представляются неосуществимыми или хотя бы вызывают сомнения 

именно в отношении своей осуществимости. 

Как показывает историко-философский анализ, осуществимость изменений 

общественного устройства, ориентированных на соответствие отнесенного к будущему 

идеалу, уже в эпоху Возрождения связывается с определенным истолкованием различия 

между природой и обычаем (или привычкой), которое восходит к Аристотелю. Он 

утверждал (Большая этика, 1186a, 4–7), что существующее от природы (например, свойство 

тел всегда падать вниз) не может измениться под влиянием привычки (например, долгого 

повторения подбрасывания тел вверх) [1, с. 306]. В отношении того, что касается 

человеческого поведения, позиция Аристотеля не так однозначна. Он допускает, что, хотя 

обычай и превращает определенные типы поведения в некую «природу» (которую можно 

было бы назвать «второй»), ее все же можно изменить.  

Так, переход к гражданской форме правления в эпоху Возрождения потребовал 

именно изменений привычных форм общественной жизни, приобретших устойчивость в 

качестве «второй природы». Однако эти изменения столкнулись с трудностями, на способ 

преодоления которых впервые, насколько можно судить, указал Дж. Савoнарола.  «Рецепт» 

Савонаролы, который обнаруживается не столько в его произведениях, сколько в его 

практике как политика, предполагал, в первую очередь, именно признание того, что 

«привычка – вторая натура», не принимающая никаких новшеств. Это объясняет истоки 

убеждения в том, что изменить формы общественной жизни, освященные обычаем, очень 

трудно или даже невозможно [2, с. 182–183].  

Между тем, способ сделать это существует, и в качестве элемента политической 

практики он был легитимирован Н. Макиавелли. Реформатору следует создать и 

поддерживать убеждение в том, что существующие формы общественной жизни 

представляют собой искажение «первой природы» и насилие над ней. Тогда следующим 

шагом должно быть представление новшеств в качестве восстановления попранного 

первоначального обычая, соответствующего «природе» [3, c. 26-30]. Вообще говоря, это 

делала и вся эпоха Возрождения, обращаясь к реконструкции греческой античности для 

представления нового в облике старого. При этом сценарии будущего, основанные на 

внедрении нового в качестве возрождения старого, содержали критику сущего, которая 

имела иконоборческий характер.  

В религиозном контексте иконоборчество предполагает противопоставление 

истинного образа Бога либо убеждения в его недоступности для человека его зримым 

рукотворным образам, которые в качестве предметов поклонения считаются ложными 

образами или идолами. Секулярная версия иконоборчества в стратегии представления 

нового в облике старого основывается на предварительном отождествлении 

существующего обычая в качестве «второй природы» с идолами, замещающими собой 

«первую природу» и нередко даже вытесняющими ее. Таким образом, имеет место 

изобретение новой социальной реальности, заключающееся в предварительном создании 

образа и сценария будущего.  

Соответственно, в сценарии будущего новому приписывается статус должного, 

которое предполагает запрет рефлексии над тем, что оно создано человеческими усилиями. 

Напротив, старое делается случайным и относительным именно благодаря рефлексии над 

его далеко не безусловными предпосылками и его подчеркиваемой рукотворностью. 

Именно эта гипертрофированная рефлексия легитимирует не только отрицание старого в 

качестве «идола», но и его замещение новым. В этом контексте формируется понятие 

идеологии, в свете которой «идолы» превращаются в «идеологические аберрации», а 
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борьба против них становится критикой идеологии. Роль философии в этом процессе 

предполагает доказательство возможности такой позиции субъекта, которая обеспечивала 

бы рефлексию над всем процессом в качестве целого.  
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УДК 1(091) 

 

Рассматриваются учения о времени, представленные в концепциях Г.И. Челпанова и 

Г.Г. Шпета. Выявляется специфика этих трактовок времени с точки зрения современного 

культурно-исторического подхода в эпистемологии. Г.И. Челпанов и Г.Г. Шпет как 

представители психолого-феноменологического направления отечественной мысли 

рассматривают время как данность осмысливающего его сознания. При этом Г. Челпанов 

полагает, что время отображает интенсивность душевной жизни субъекта, внутреннее 

пространство событий. Переживание времени специфично для человека, определено его 

физической природой. Г. Шпет делает акцент на социально-психологической стороне 

переживания времени. Он подчеркивает, что субъектно-объектные отношения 

формируются в социальном опыте, который включает пространственную и временную 

оценку событий. Также Шпет развивает идею о семиотической составляющей 

темпорального мировосприятия. 
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The doctrines of time presented in the concepts of G. I. Chelpanov and G. G. Shpet are 

considered. The specificity of these interpretations of time from the point of view of the modern 

cultural and historical approach in epistemology is revealed. G. I. Chelpanov and G. G. Shpet, as 

representatives of the psychological and phenomenological direction of Russian thought, consider 

time as a given of the consciousness that comprehends it. At the same time, G. Chelpanov believes 

that time reflects the intensity of the subject's mental life, the inner space of events. The experience 

of time is specific to a person, determined by his physical nature. Shpet focuses on the socio-

psychological side of the experience of time. He emphasizes that subject-object relations are 

formed in social experience, which includes a spatial and temporal assessment of events. Shpet 

also develops the idea of the semiotic component of the temporal worldview. 

Keywords: time, eternity, future, Chelpanov G., Shpet G., cultural and historical 

epistemology. 

 

Г.И. Челпанов и (в большей степени) его ученик Г.Г. Шпет стояли у истоков 

современного культурно-исторического подхода в эпистемологии. Суть которого, как 

справедливо отмечает Т.Г. Щедрина, выражена в следующем: «Чтобы понять 

действительность как историческую, надо увидеть ее как прошедшее (не как настоящее), а 

для этого ее необходимо истолковать как знак и понять ее конкретный смысл» [1, с. 91]. 

Культурно-историческая эпистемология подразумевает и включенность субъекта в 

познавательную практику (опыт социального переживания), и учет постоянной 

изменчивости как самой социальной реальности, так и точек ее обзора, и формирование 

междисциплинарных связей, но, что самое главное, выработку принципов интерпретации 

знания как исторического текста. Важную функцию в этом, выполняет, как видно из 

цитаты, исходное представление о времени.  

Заметим, что в нашем сообщении мы не имеем в виду привычные ходы толкования 

времени как физического атрибута материи или априорной формы чувственного опыта. 

Учитывая, что и Г.И. Челпанов, и Г.Г. Шпет принадлежат к неклассической философской 

традиции, время у них, скорее, есть данность не бытия, но осмысливающего его сознания.  

Как верно подметил исследователь А.Г. Черняков, характеризуя эту эпоху: «Метафизика 

вдруг обнаруживает, что в основании вечных истин, которыми она как philosophia perennis 

всегда занималась, лежит истина времени (это не значит, – разумеется, временные истины), 

что под маской veritas aeterna скрывается veritas temporalis. И это происходит по той 

причине, что «вечность» как атрибут истины заставляет нас мыслить истину в горизонте 

времени: вечность – не-время, вечность - остановленное «теперь», вечность – неподвижный 

(про)образ времени» [2, с. 15]. Стало быть, любое прозрение открывается познающему в 

знаках временного, приходящего. Какова природа этого времени? 

Темпоральная концепция Г.И. Челпанова отражена в работах: «О природе времени» 

(1893 г.), «Мозг и душа» (1900 г.), «Введение в философию» (1905 г.). Различая 

«математический» и «психологический» способы трактовки времени [3], Челпанов 

усматривает его истоки в глубинах второго – психического – начала человеческого бытия. 

Он пишет: «Итак, что же такое время? Русло времени проходит в нашей душе и по этому 

руслу текут события, факты, совершающиеся в пространстве. И начало, и конец, и 

бесконечность времени – в нашей душе, ибо время есть ее творение» [4, с. 54]. Время 

«творит» не только душу, но и определенное «пространство» событий, «количество» 

которых отображает интенсивность душевной жизни субъекта.  Челпанов – сторонник 

параллелистской («эмпирический параллелизм») концепции устройства сознания. Это 

значит, что процессы в мире психического проходят параллельно с физиологическими – в 
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теле. Отражением нервных реакций на внешние раздражители, являются «образы», 

которые, в свою очередь, и есть элементы психического времени. Итак, картина мира 

человека, группы людей, социума (какой бы точной она ни была) строится исключительно 

на основании деятельности образов – следов «переживаний» души, а также – идей, 

сформированных в результате отвлечения от чувственных образов.  Поэтому ни о какой 

объективности познания в материалистическом смысле говорить не приходится. Данный 

нам мир – наша конструкция, сформированная телесными реакциями и образами души. 

Мало того, Челпанов утверждает, что, если бы наш организм был устроен по-другому: 

например, был подобен комариному, то и отношение ко времени у человека было бы иным. 

Это, с одной стороны, выступило важным аргументом против убеждения в том, что 

классическая философия смогла выстроить исчерпывающее знание о времени, а с другой, 

предвосхитило темпоральные идеи представителей эволюционной эпистемологии.  

Темпоральная концепция Г.И. Челпанова нашла свой отклик в работах его 

знаменитого ученика – феноменолога Г.Г. Шпета. В рецензии на книгу «Мозг и душа» 

(1903) он пишет: «Анализ пространства и времени также показывает нам, что как одно, так 

и другое не имеют абсолютного существования, зависят от субъекта и им обуславливаются. 

Вне сознания, объективно, ни времени, ни пространства нет» [5, с. 87]. Шпет подчеркивает, 

что субъектно-объектные отношения изначально не заданы, но формируются в социальном 

опыте, а вместе с ними – и функции пространственной и временной оценки событий. И если 

у Г.И. Челпанова «образы» сознания дают исчерпывающую информацию о произошедшем 

(проблема соотношения обозначаемого и обозначающего у Челпанова не 

проблематизируется), то у Г.Г. Шпета прошлое раскрывается при правильно подобранном 

методе интерпретации. Так, философ различает «аллегорический» метод, 

сформировавшийся в древних духовных практиках и «исторический и грамматический» 

метод, возникший в недрах рациональной культуры и направленный на точный способ 

поиска «конкретного смысла» (см.: [1, с. 92]). Вместе с тем, прошлое становится доступным 

не только тогда, когда мы подбираем к нему правильный ключ, но предполагает 

необходимость живого участия в нем. «Действительность, оказывается, есть не только 

сложное сплетение и наслоение различных видов и форм бытия, - пишет Г.Г. Шпет, – но и 

различных временных моментов. Протекая по внутреннему закону последовательности, 

она в каждый момент своего настоящего содержит в себе прошлое и предуказывает 

будущее. Наше собственное творческое участие привносит в нее новые моменты» [6, с. 14].  

Как видно из цитаты, время у Г.Г. Шпета более всего напоминает «длительность» А. 

Бергсона, с той лишь разницей, что этот процесс у представителя философии жизни 

бессознателен, тогда как у Шпета время опредмечивается через символ – сознательный и 

творчески преобразовательный тип деятельности. 

Итак, в концепциях Г.И. Челпанова и Г.Г. Шпета общим является субъективно-

психологический подход к истолкованию природы времени: время и пространство как 

формы восприятия зарождаются в период формирования субъектно-объектного 

миропонимания. Природа времени реализуется в смене «образов» - носителей событий 

прошлого. Вместе с тем, Г.Г. Шпет акцентирует внимание на социальной и семиотической 

составляющих темпорального мировосприятия: временная последовательность как мир 

смыслов открывает себя при правильно подобранном коде интерпретации и связана с 

индивидуальным опытом. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 19-011-00302 А. 
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Виртуальное общение обладает целым рядом очевидных преимуществ по сравнению 

с личным общением: скорость связи, возможность выбора близких по интересам людей в 

глобальном масштабе, возможность самовыражения среди широкого круга людей и др. 

Однако дистанционное общение уступает непосредственно-личному общению по 

качеству и глубине. В виртуальном общении значительно чаще, чем в личном общении, 

проявляются грубость, обман, враждебность к чужакам и иному мнению. 

Деперсонализация, которая происходит в общении под «ником», нередко порождает 

чувство безнаказанности и вседозволенности («свободы от»). В результате этого мы 

сталкиваемся с такими проблемами, как проблема ответственности в виртуальном 

общении, проблема идентификации и самоидентификации и др.  Поэтому в настоящее 

время стоит вопрос о более эффективном нормативном упорядочении общения в 

виртуальном пространстве. 

Ключевые слова: непосредственно-личное общение, виртуальное общение, 

нравственные проблемы, ответственность, нормативное регулирование.  
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Virtual communication has a number of obvious advantages compared to personal 

communication: the speed of communication, the ability to choose people close to their interests 

on a global scale, the ability to express themselves among a wide range of people, etc. However, 

remote communication is inferior to face - to - face communication in quality and depth. In virtual 

communication, rudeness, deception, hostility to strangers and to other opinions are manifested 

much more often than in personal communication. Depersonalization, which occurs in 

communication under the nickname, often generates a sense of impunity and permissiveness 
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("freedom from"). As a result, we face such problems as the problem of responsibility in virtual 

communication, the problem of identification and self-identification, etc. Therefore, at present 

there is a question of a more effective regulatory ordering of communication in the virtual space. 

Keywords: direct-personal communication, virtual communication, moral problems, 

responsibility, regulatory regulation. 

 

Дистанционное общение возникает с появлением гонцов с посланиями, а затем и 

переписки, позволяющей общаться с человеком, находящимся вне зоны визуального 

контакта. Появление телеграфа, радио- и телефонной связи добавило новые возможности 

для общающихся, но принципиально ничего не изменило в характере общения для 

массового пользователя этих средств, поскольку использовались они в основном для связи 

с хорошо знакомыми людьми. Приращение же средств дистанционного общения за счет 

Интернета не только значительно расширило пространство социального общения, но и 

качественно изменило его. Несомненным достоинством интернет-связи является ее 

скорость. Другим преимуществом виртуальной связи Дебора Джонсон назвала 

возможность взаимодействия «многих со многими» в глобальном масштабе. Появляется 

возможность неограниченного выбора контактов с незнакомыми прежде людьми, эти 

контакты носят добровольный характер, а нежелательные из них могут быть прерваны в 

любой момент. Интернет предоставляет возможности для самовыражения среди широкого 

круга лиц, возможность поиска близких по интересам и духу, мировоззрению людей, где 

бы они ни находились. В интернете также остаются электронные «следы» коммуникации: 

дискуссии на форумах, комментарии и др., поэтому к этим высказываниям можно 

вернуться, обдумать, поспорить с ними. Кроме того, почти любую информацию можно 

копировать, воспроизводить, распространять. 

Однако виртуальное общение имеет и очевидные изъяны по сравнению с общением 

лицом к лицу. Отсутствие невербальной коммуникации существенно обедняет его, 

поскольку значительная часть информации в процессе живого, непосредственно-личного 

общения передается посредством невербальных сигналов (мимики, взгляда, интонации и 

др.). Поэтому виртуальное общение С.С. Хоружий назвал недоактуализированным [1, 403], 

ему, писал он, присущи формальность, безличность, большая примитивность содержания 

общения, грубость масок и ролей. Если сравнить виртуальное общение с непосредственно-

личным, то по степени полноценности более всего приближаются к личному общению 

видеообщение (скайп и видеосвязь). Сюда же следует отнести и личную переписку, 

поскольку она может в любой момент конвертироваться в личное общение, в известном 

смысле является его инобытием, дополнением. В личной же электронной переписке и 

обмене видеопосланиями с незнакомыми людьми в Интернете появляется возможность 

корректировки своего образа (фильтры, редактирование и др.). Анонимность общения под 

«ником», отсутствие свойственной непосредственно-личному общению открытости и 

ответственности, безнаказанность за нарушения моральных норм в общении приводят к 

разного рода злоупотреблениям, обману, а то и мошенничеству. Значительно выше, чем в 

личном общении, в Интернете враждебность к чужакам, иному мнению, больше грубости, 

фанаберии и агрессии. Растет потребительское отношение к общению в Интернете: оно все 

чаще рассматривается как самоцель, времяпровождение, общение ради общения, и нередко 

превращается в зависимость. Увеличение объема интернет-общения, таким образом, 

сопровождается снижением его качества, глубины, страдают также реальные отношения с 

близкими людьми и личностный рост. 

К нравственным проблемам, с которыми столкнулись коммуниканты в виртуальном 

пространстве, общество оказалось не вполне подготовленным. При общении с 

незнакомцами у некоторых пользователей появляется соблазн выдать себя за другого. При 

этом мотивы ролевой игры здесь не столь важны. Это может быть любопытство, 

бескорыстная игра, эксперимент с проигрыванием роли с целью узнать реакцию на нее 

других людей или какая-то иная, даже злонамеренная цель. Важно то, что появляется 
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дополнительная возможность конструирования личности, не раскрывая при этом своего 

подлинного лица. Поскольку эффективное нормативное регулирование в пространстве 

Интернета практически отсутствует, у тех, у кого в недостаточной мере сформированы 

механизмы самоконтроля, анонимность, деперсонализация могут порождать чувство 

безнаказанности и вседозволенности («свободы от»): отказываясь от своего имени, человек 

освобождает себя и от ответственности за свои поступки. Это приводит к росту лжи, обмана 

в общении, в результате чего возникает проблема идентификации и самоидентификации: 

предъявленное имя – настоящее или «ник»? Человек пишет о том, что на самом деле думает, 

или играет, шутит? Или, может быть, провоцирует, манипулирует? Дал ли я повод, чтобы 

ко мне так относились? Как мне себя с ним вести, чтобы не быть обманутым? И. т.д. 

Опытные пользователи, как правило, следуют принципу «презумпции виновности» (по 

аналогии с презумпцией невиновности в праве) и превентивно не доверяют многому из 

того, что встречают в Интернете. Страдают же от обмана и манипуляций самые наивные, 

самые незащищенные. Другой серьезной проблемой является грубость в виртуальном 

общении. В целом уровень фанаберии, агрессии и безответственности поведения в 

интернете значительно больше, чем в личном общении. Особенно агрессивны комментарии 

к интернет-текстам, записи в соцсетях и переклички, а уж игры в Интернете – это просто 

место канализации агрессии. Высок накал враждебности обитателей интернета также к 

чужакам, не принадлежащим к их сообществу, но посмевшим вторгнуться в него. 

Агрессия, враждебность в виртуальном общении является дополнительным источником 

деморализации общества, поскольку пространство Интернета в последние десятилетия 

стало неотъемлемой частью общественной жизни. Некоторые специалисты грубость 

считают следствием анонимности, однако немало сарказма, яда и обсценной лексики 

выливается на просторах Интернета и под своим именем. Однако то, что анонимность, 

безнаказанность, возможность выплеснуть злость без особых последствий для себя, 

развязывает руки, несомненно. 

Вопрос о нормативном упорядочении общения в Интернете поднимается вместе с 

его появлением. С этой целью предлагались правила сетевого этикета (нэтикет), правила 

этикета для хакеров, люди, объединенные в различные сообщества, создают негласные 

внутригрупповые правила общения. К поиску подлинного имени особо циничных 

интернет-хулиганов привлекаются продвинутые пользователи (как Anonymous), после чего 

нарушителей норм травят в Интернете. Это всё различные попытки самоорганизации 

обитателей Интернета, которые свидетельствуют о том, что многими существующее 

положение признается нетерпимым. Однако более эффективным представляется правовое 

регулирование интернета. Возможно ли это? Ведь модерация пока не достаточно активна и 

в отношении более существенных нарушений (таких, как пропаганда наркотиков, детское 

порно, описание способов суицида и др.). 
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В докладе ставится вопрос о роли идеи должного и выражений долженствования в 

философском дискурс, выдвигается тезис об их дискурсивной неустранимости 

(«неизбежности»). Выражения долженствования демонстрируют неотъемлемую 

специфику европейской философской мысли. Они составляют основу практической 

философии, трансформируя мировоззрение в мироотношение, которое, в свою очередь, 

переводит дескрипцию в проскрипцию, а истину в норму. Классики деонтологической 

мысли – Аристотель, И. Кант, Дж. Бентам – по-разному понимали их смысл и адресата. 

В современной философии часто происходят аберрации, когда текст практической 

философии заменяется нарративом-утопией, деонтология – «форкастингом». Новейшая 

форма выражения долженствования – принуждение к новому мышлению, призыв к и 

интеллектуальной революции. 

Ключевые слова. Долг, деонтология, долженствование, Аристотель, И. Кант, Дж. 

Бентам, прогнозирование, утопия. 
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The report questions the role of the idea of duty and expressions of duty in philosophical 

discourse and puts forward the thesis of their discursive non-elimination ("inevitability"). The idea 

of “deontos”, “Pflicht”, “duty” expresses the inherent specificity of European philosophical 

thought. Expressions of duty form the basis of practical philosophy, combining worldview with 

world-attitude, which, in turn, transforms description into proscription, and truth into norm. The 

classics of deontological thought - Aristotle, I. Kant, J. Bentham - understood the meaning and 

addressee of these expressions differently. In modern philosophy, the text of practical philosophy 

is often replaced by a narrative-utopia, deontology - by "forecasting", and expressions of duty - 

by the compulsion to “new thinking”. 

Keywords. Duty, deontology, Aristotle, I. Kant, J. Bentham, forecasting, utopia. 

 

Деонтология как учение о должном берет начало в EN Аристотеля, в его риторическом 

вопросе: «И словно стрелки, видя мишень перед собою, разве не вернее достигнем мы 

должного?» (EN I 1, 1094 a 25) [1, 55]». Стагирит не дает анализа понятия «должное», но 

его смысл можно реконструировать из контекста EN: оно есть ответ на вопрос о том, что 

должен делать каждый, чтобы всё было так, как должно быть. Это сочетание 

«долженствования бытия» и «долженствования действия», а также «вертикального» (как 

велит Бог-Разум) и «горизонтального» (как заведено, как положено) долженствования 

выражает идеал полисной «койнонии», общины «своих». Это общность счастливо, 

добродетельно, разумно живущих свободных граждан, соединяемых не кровными узами, а 

истинной дружбой, которая может позволит в счастливом будущем этого идеала достичь.  

Учение о долге И. Канта – это чистый случай «долженствования действия», ясный ответ на 

вопрос «что я должен делать?», данный без какой-либо связи с онтологией: понятия 

возможности, действительности и необходимости – это способы мышления о мире сущего 

в целом, разум же вправе решить и так, что «всему, что произошло согласно естественному 

ходу вещей и неминуемо должно было произойти по своим эмпирическим основаниям, не 

следовало произойти» [2, 717.], и так, что «невозможно, чтобы в природе нечто должно 

было существовать иначе, чем оно действительно существует» [там же, с. 713]. По поводу 

«долженствования действия» и вопрос, и ответ формулирует автор «Критики 

практического разума», но спрашивающий и отвечающий при этом - два как бы разных 

человека: «двоякая личность, которой должен мыслить себя человек, обвиняющий себя и 
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судящий себя в собственной совести…» [3, 149].  В такой ауто-коммуникации есть именно 

«внутреннее неравенство», когда одна моя ипостась выше другой, поэтому может учить и 

наставлять. На мой вопрос в качестве сущего человека даю ответ я же, но как ноуменальная 

личность, носитель должного, и ответ этот - ригористичный императив. 

«Деонтология» как термин принадлежит Дж. Бентаму, в учении которого сочетаются 

утилитаризм и критика идеи долга вообще. Его утилитаризм – это теоретический принцип, 

позволяющий понимать, как устроен естественный человек: Природа, утверждает Бентам, 

уже позаботилась о том, что каждый из нас стремился к лучшему для себя, поэтому 

бессмысленно морализировать и говорить человеку, что он должен делать. «Должное» 

вообще для него – теоретически инвалидная фикция, практически означающая 

необоснованное навязывание воли моралиста, насилие с его стороны, использование 

Другого для удовлетворения собственных желаний. Выбор линии поведения каждого 

разумного зрелого человека в своем уме, по Бентаму, должен быть предоставлен ему 

самому [4, 251]. Он предлагает исправленную версию грамматики выражения ought to: 

использовать этот глагол только в первом лице единственного числа – «я должен». 

Деонтолог, такой же как я человек, в его понимании подобен разведчику (охотнику) – как 

scout, он может отправиться разведывать (просчитывать) те отдаленные последствия моих 

поступков, которые я не всегда могу предвидеть (просчитывать). И тогда, если я 

добровольно соглашусь выслушать, он может дать мне несколько полезных советов. Эта 

мягкая форма нормативности в виде советов «специалиста» освобождает меня от уз 

навязанного моралистами долга. 

У выражений долженствования есть грамматическое и прагматическое значения, а можно 

ли вести речь об их роли и в философском дискурсе? Я полагаю, что должное как идея и 

долженствование как способ выражения этой идеи из философского дискурса неустранимы 

(даже если мыслитель отказывается рассуждать на эту тему) и эта неустранимость – одна 

из базовых характеристик европейской философии. У долженствования своя 

дискурсивная топология: оно обеспечивает связь между теоретической и практической 

философией, тем самым придавая всему дискурсу действенность, которую, используя 

выражение А.А. Гусейнова, можно назвать «этическим проектом». «Неизбежность 

долженствования» - так можно выразить мысль о моральной нацеленности философского 

дискурса, фундированной различением сущего и должного. Долженствование в нем играет 

роль «преобразователя описания» (термин А.М. Пятигорского [5]), который 

трансформирует мировоззрение в регистр мироотношения, а оно, в свою очередь, 

«переводит» истину в норму, а дескрипцию в проскрипцию. Мироотношение как 

рефлексивное действие по отношению к миру в целом может быть двух типов: отвержение 

и принятие, они связаны с «долженствованием бытия» и «долженствованием действия». 

Философская деонтология в наши дни отсутствует, тезис «я никому ничего не должен» 

особо популярен, а роль и дискурсивную функцию текста практической философии все 

чаще берут на себя нарративы-утопии. Это обстоятельство – выражение не столько 

пресловутого нарративизма (который позволяет вместо рефлексии должного создавать 

образ будущего), сколько социального поворота к проективности и прогнозированию, к 

технике мышления, конструирующего настоящее из будущего (а не наоборот). 

Повышенный интерес к будущему вызван технократическим характером современности, а 

в списке новых профессиональных компетенций кроме «лайф-коучей» (вместо моралиста?) 

появились, например, тренд-форкастер (вместо астролога?) и визионер как «лидерская 

компетенция» (вместо прорицателя?)2. В проспекте мероприятия «Архипелаг 2021» (проект 

НТИ https://nti2035.ru/nti/) в ответе на вопрос «зачем Университетам участвовать в 

Архипелаге 2021?» в качестве причины № 5 указывается подготовка к будущему: «на 

Архипелаге университетские команды смогут познакомиться с трендами, по которым будет 

                                                      
2 См. деятельность российского коммуникационного проекта «+1» (Plus One) и учрежденной им 

премии «Управление изменениями. Визионеры»: https://plus-one.ru/about и  https://plus-one.ru/society/kto-

poluchil-premiyu-vizionery-upravlenie-izmeneniyami  
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жить человечество в ближайшие 100 лет, … а также запустить у себя соответствующие 

программы по подготовке людей, умеющих работать с будущим. … ведущие визионеры со 

всего мира соберут модель трендов, будет представлена обновленная «Карта будущего»3.  

При этом неустранимая проблема долженствования может решаться причудливым 

образом. Например, в контексте популярного сейчас в среде IT-специалистов стоицизма [6], 

в котором могут увидеть «мостик» между европейской философией и буддийской 

культурой медитативной жизни [7]. На этом фоне особого внимания заслуживает проект 

интеллектуальной революции Р. Негарестани, который призывает осушить «болото» 

современного академизма путем превращения философии в «органон» достижения 

«лучшей жизни». Для этого требуется «аскетизм», превращение философии в программу, а 

философа в программиста, знающего, что это за программа, на каком эксперименте и с 

каким операциональным эффектом [8, 407]. И тогда с помощью Artificial General 

Intelligence (ОИИ) «…мы разорвем западную философию и построим философию заново; 

мы превратимся в того мыслящего и интригующего Другого, которого западная мысль 

имела полное право бояться» - пишет философ [ibid, 410]. Этот, по его выражению, «яд» 

нового мышления он распространяет с помощью долженствования (на сей раз 

«долженствования мышления»), используя модальный глагол ought to в первом лице, но 

множественного числа, говоря, о чем и как мы должны мыслить. Такая новая и 

объединенная общими показателями эффективности (kpi) инженерная общность – 

коллектив креативных программистов, который ставит себе целью постоянно создавать 

Лучшее: «… можешь ли ты создать что-либо, лучшее, чем ты?» [ibid, 473] - спрашивает 

Негарестани в духе ницшеанства эпохи AI.  

А как академической философии отвечать на эти вызовы будущего к настоящему и в 

настоящем? 
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В данной работе рассматривается тема политического измерения будущего с 

позиций экзистенциального анализа, для которого будущее предстает обобщенным 

названием различных модусов бытия человека в мире. Исследование фокусируется на 

политическом понимании будущего, рефлексия о котором в истории западной философии 

берет начало в диалоге Платона «Алкивиад I». Интерпретация текста Платона 

показывает, что условием возможности политического будущего выступает познание 

себя и блага. Опираясь на определение политического Карла Шмитта как сферы 

различения друга и врага, автор выдвигает гипотезу о том, что политическое будущее 

предстает как собственное в специфически политическом, не экономическом или 

психологическом, смысле. Политическое понимание будущего как собственного 

выражается в фигуре суверена —политически понятого собственника. Ставится вопрос 

о смысле политического понимания собственности в свете понятия суверенности. 

Ключевые слова: экзистенциальный анализ, политическое, будущее, собственность, 

суверенность, благо 
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This work examines the topic of the political dimension of the future from the standpoint of 

existential analysis. The future is a generalized name for various modes of human existence in the 

world. The study focuses on the political understanding of the future, the reflection of which in the 

history of Western philosophy originates in Plato's dialogue "Alcibiades I". Interpretation of 

Plato's text shows that condition of possibility of a political future is the knowledge of oneself and 

the good. Based on Karl Schmitt's definition of the political as the sphere of distinguishing between 

friend and enemy the author hypothesizes that the political future is interpreted as the own in a 

specifically political, not economic or psychological sense. The political understanding of the 

future as one's own is expressed in the figure of the sovereign as a politically understood owner. 

The question is raised about the meaning of the political understanding of ownership in the light 

of the concept of sovereignty.   

Keywords: existential analysis, political, future, property, sovereignty, good 

 

С точки зрения экзистенциального анализа в том виде, в котором он разворачивается 

в работах Мартина Хайдеггера, будущее следует понимать ни как физическое, ни как 

психологическое понятие. Будущее — это обобщенное название существенно различных 

модусов бытия человека (у Хайдеггера «Dasein», присутствия). Например, Хайдеггер 

описывает будущее, с одной стороны, как феномен ожидания, называя его несобственным 

способом бытия, когда присутствие не само решается на поступок в той или иной 

фактичной ситуации, но ожидает «сигналов» от мира. В другом случае решительное 
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экзистирование, по Хайдеггеру, раскрывает совсем иное будущее, а именно как 

«заступающую решимость» (в переводе В.В. Бибихина).    

Не вдаваясь подробно в разбор хайдеггеровской интерпретации будущего, мы берем 

в качестве отправной точки утверждение о том, что будущее внутренне неоднородно и дано 

всякий раз как тот или иной смысл будущего. Смысл с экзистенциальной точки зрения и 

есть способ обращения с миром, в т.ч. с будущим.   

Рефлексия политического смысла будущего в истории западной философии берет 

начало в диалоге Платона «Алкивиад». Платон в этом тексте интерпретирует знаменитое 

уже в его время изречение одного из семи мудрецов античности: «познай самого себя». 

Согласно Платону, познать себя значит одновременно познать свое благо. «Своим» благо 

называется не в том смысле, что индивид или коллектив является его обладателем, но, 

скорее, напротив, человек по роду своей деятельности служит тому или иному 

специфическому благу (например, благо музыканта — гармония, а благо политика — 

справедливость, по Платону).  

У Платона философская беседа между Сократом и молодым аристократом 

Алкивиадом, готовящимся стать правителем Афин, имеет политический смысл. Будущее 

Алкивиада — это и будущее Афин. В беседе Сократа с Алкивиадом первый, в сущности, 

показывает, что будущее Алкивиада в его сознании не имеет подлинно политического 

измерения, потому что Алкивиад мыслит будущее как время своего частного успеха. 

Для того, чтобы будущее обрело политический смысл, Алкивиаду как ближайшему 

политическому деятелю Афин, необходимо познать самого себя (как правителя), общее 

благо (справедливость, по Платону) и так обрести свой собственный путь и сохранить 

собственный путь Афин перед лицом политических врагов. 

  Так у Платона обрисовывается политическая проблема собственного будущего. С 

нашей точки зрения, всякая собственность возникает как ответ на вызов угрозы — 

экономической (угрозы благосостоянию), психологической (угрозы аффективной 

привязанности), политической (угрозы бытию политической общности) или 

экзистенциальной (угрозы бытию человека). Там, где нет угрозы лишится вещей или самого 

бытия, нет и собственности, а лишь пользование вещами.  

Модус собственного будущего есть реакция на политическую угрозу утраты 

физического или политического бытия общности (во втором смысле говорят об «утрате 

суверенитета» как об уничтожении политического характера общности). Таким образом, 

собственное будущее размыкается как забота о противостоянии политическому врагу (по 

Карлу Шмитту) с тем, чтобы сохранить политическое (суверенное) бытие общности.   
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Обращаясь к концепции посттрудового будущего, авторы статьи 

рассматривают этот социальный проект с позиций утопического и дистопического 

сознания. Отвечая на вопрос «Что будет делать человек в условиях масштабной замены 

человеческого труда трудом автоматов?», приходят к выводу о возможности двух 

вариантов его разрешения: творческая эволюция культуры труда и трудовой этики или 

пассивный «уход» в условиях цифрового капитализма. Особую остроту данная 

проблематика обретает в условиях кризиса капитализма и глобальной эпидемической 

ситуации. 

Ключевые слова: социальные процессы, социальный кризис, кризис капитализма, 

глобальная эпидемия, посттрудовое общество, автоматизация, утопия, дистопия 
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Turning to the concept of the post-labour future, the authors of the article consider this 

social project from the standpoint of utopian and dystopian consciousness. Answering the question 

"What will a person do in the conditions of large-scale replacement of human labour by the labour 

of automata?" they come to the conclusion that there are two options for resolving it: creative 

evolution of work culture and work ethic or passive “withdrawal” in the context of digital 

capitalism. This problem is especially acute in the context of the crisis of capitalism and the global 

epidemic situation. 

Keywords: social processes, social crisis, crisis of capitalism, global epidemic, post-
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Труд и отношение к нему пережили серьезную эволюцию в истории человечества, 

включая периоды презрительного отношения, поклонения и восхищения, разочарования, 

отчуждения и пр. В ХХ столетии социокультурный кризис, затронувший большинство 

социальных институтов и процессов, не мог не затронуть сферу труда и трудовых 

отношений. На рубеже XX-XXI вв. британский социальный теоретик Зигмунт Бауман 

определяет ситуацию в трудовой сфере как кризисную и рассуждает о феномене «конца 

труда в его классическом понимании»: меняется характер труда. На смену традиционным, 

новые профессии, новые задачи. Долгосрочная гарантированная занятость уходит в 

прошлое. Налицо амбивалентность складывавшейся ситуации. С одной стороны, 

индустриальная эпоха вознесла труд на пьедестал почета и несмотря на зачастую тяжелый, 

безрадостный, обременительный характер труд в течение столетий определял образ и даже 

смысл человеческого существования. С другой стороны, – происходившие под влиянием 

технологий перемены в сфере труда вселяли надежды на долгожданное освобождение от 

59



тягостей трудовой повинности, преодоление отчуждения труда, обретение трудом 

долгожданного творческого характера и свободы.  

Во втором десятилетии ХХI столетия авторы «Манифеста акселерационизма» 

(2013) Н. Срничек и А. Уильямс рассуждают о затянувшемся кризисе капитализма, называя 

кризис труда одной его важнейших предпосылок.  Предрекая человечеству посттрудовое 

будущее, авторы называют четыре условия осуществления гипотетического социального 

перехода к обществу свободы от труда: полная автоматизация, сокращение рабочей 

недели, обеспечение базового дохода, сведение на нет трудовой этики [1,2].   

Еще несколько лет назад вопрос об освобождении от труда вызывал активное 

противостояние в научном сообществе. Сегодня ситуация меняется буквально на глазах, с 

рынка труда стремительно уходят профессии, в которых, казалось бы, человек, в принципе, 

незаменим [3].  

Стоим ли мы на пороге нового социального эксперимента и каков его характер? 

Что ждет человечество: новая утопия или опасения «нового катастрофизма» [4]?  

С позиции Н. Срничека и А. Уильямса тотальная автоматизация труда становится 

гарантом освобождения человека. Однако, экономические кризисы первых десятилетий 

XXI века на время отодвинули перспективу жизни «без труда и забот», показав ее 

иллюзорность. «Для человека крайне важно работать не только потому, что таким образом 

он зарабатывает себе на хлеб, – пишут теоретики технического будущего Макафи Э., 

Бриньолфсон Э., – но и потому, что труд представляет собой один из способов получить и 

ощутить множество других важных вещей: самоуважение, сопричастность, здоровые 

ценности, порядок и чувство собственного достоинства, а также многое другое» [5].   

       Глобальная эпидемическая ситуации, с которой человечество столкнулось на 

пороге 2020 г., стала катализатором зарождающихся социальных перемен и процессов. В 

складывающейся тревожной ситуации искушение освободиться от «излишков» трудовой 

деятельности, передав их безотказным автоматам, проигрывает перед перспективой 

творческой эволюции культуры труда как основания и стабильности бытия.  
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 В докладе предлагается ответить на вопрос о смысле метафилософии на основе 

истории ее возникновения и основных проблем метафилософского исследования. По 

60

http://gefter.ru/archive/17113


мнению автора, подобные исследования были стимулированы, по меньшей мере, двумя 

факторами, один из которых связан с оппозицией аналитической и континентальной 

философий, второй – с оппозицией «кабинетной» и «экспериментальной» философий. 

Первая из указанных оппозиций в значительной степени основывается на различном 

понимании природы философии, вторая опирается на различия в методах 

философствования. Предлагается остановиться на следующих смысловых 

характеристиках метафилософии: ее философском характере, обсуждении взаимосвязи 

и взаимозависимости предмета философии и используемых ею методов, поиске ответа на 

вопрос о результатах философии, искать который предлагается в порождении новых 

философских практик. 

Ключевые слова: метафилософия, природа философии, цель философии, результат 

философского теоретизирования 
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The author proposes to answer the question on the sense of metaphilosophy on the base of 

its its history and the basic problems of metaphilosophical investigations. These researches were 

generated at least by two main factors: analytic/continental philosophy opposition and 

“armchairs/experimental” philosophy opposition. The analytic/continental opposition is based on 

the different understanding of the philosophy’s nature, the second opposition is connected with the 

distinctions of philosophy’s methods. The author considers metaphilosophy a part of philosophy, 

researches the relationship and interdependence between philosophy’s matter and the methods of 

the philosophizing, and emphasizes that the result of philosophy lies in generating the new 

practices of philosophical theorizing is.  

 Keywords: metaphilosophy, nature of philosophy, aim of philosophy, result of philosophical 

theorizing 

 

Характерной чертой философии прошлого века является сформировавшаяся 

оппозиция аналитической и континентальной философии, закрепленный статус которой 

привел к возникновению вопросов, связанных с основаниями самой оппозиции, историей 

ее формирования и перспективами ее сохранения. В ходе обсуждения стало ясно, в 

частности, что одним из факторов становления оппозиции были попытки поиска 

аналитической философией собственной идентичности, которые обнаруживались, в 

частности, на пути «идентификации через противопоставление» её философии 

неаналитической. Это стимулировало поиск различий в тематике, методологии, 

доктринальной и институциональной сферах; одним из пунктов разногласий стало 

различное понимание природы философии, исследования которой постепенно очертили 

область метафилософии (термин «метафилософия» начал встречаться в литературе в 

сороковых годах прошлого века, совпадая по времени с активизацией использования 

словосочетаний «аналитическая философия» и «континентальная философия».) Одним из 

показателей значимости метафилософии стало основание нового философского журнала с 

одноименным названием, первый номер которого выходит в 1970 г. Вторым «толчком» для 

метафилософских исследований стало – уже в нашем веке – обсуждение различий между 

«кабинетной» и «экспериментальной» философией, существенно связанное с методами 

философствования и формированием специального интереса к философской методологии. 

Казалось бы, самой философии и философам присуще размышление о природе их 

предмета, целях и методах, используемых для достижения целей. Однако подобную точку 
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зрения не все принимают безоговорочно: так, для Г. Райла существенны два различных 

основания для возражений метафилософским и методологическим размышлениям: один 

можно назвать «аргументом отвлечения», второй – «аргументом сороконожки», говоря его 

словами, «…поглощенность вопросами о методах имеет тенденцию отвлекать нас от 

следования самим методам. Как правило, излишне беспокоясь о своих ногах, мы бежим 

хуже, а не лучше» [1, 356]. Ему вторит и К.Поппер, для которого очевидно, что философ 

должен не говорить о философии, а философствовать [2]. Однако со временем ситуация 

кардинально изменилась. Можно считать, что метафилософия [3] связана с поисками 

ответов на три основных вопроса: что такое философия, как она должна «делаться» и 

почему ею следует заниматься; на каждый вопрос могут быть найдены дескриптивные и 

прескриптивные, если не ответы, то по меньшей мере, подходы. Если полагать, что 

структура (см. [3]) отражает структуру метафилософского исследования, то она строится 

вокруг семи вопросов: что такое философия, как философия соотносится с наукой и 

гуманитаристикой, что представляют собой данные для философского рассуждения, какова 

ситуация с имеющейся оппозицией аналитической и континентальной философией, каков 

характер отношений философии и поиска истины, что такое хорошая философия и что 

хорошего в философии. Смысл метафилософии и метафилософствования определяется 

этими вопросами и обсуждаемыми ответами на них. Однако предложенный перечень не 

может и не должен пониматься ни как единственно возможный, ни как наиболее полный 

или концептуально наиболее важный. Перечень может быть продолжен, в нем могут быть 

по-другому расставлены акценты.  

Представляется существенным проведение «аккуратного» тематического, 

категориального и методологического разделения между историей философии, историей 

идей и метафилософией; первым пунктом разделения является понимание того, что 

метафилософия – не «история», а «философия», ее работа является и философской, и 

философски значимой, иными словами, метафилософия – часть философии, в этом 

коренное отличие ее как «философии философии» от, например, философии математики 

или философии биологии. Следует согласиться с точкой зрения Т.Уильямсона, согласно 

которой метафилософия является частью философии «автоматически» [3]; Т.Уильямсон 

категорически отвергает «аргумент сороконожки», используя, правда, сравнение 

философствования с катанием на велосипеде: хорошие велосипедисты именно те, кто 

действительно думает о том, что он делает.  

Не менее важным является размышление над тем, как осуществляется философия, 

каковы те методы, которые отличают философию (и философствование) от науки, от 

литературы, от любого другого рассуждения. Размышлять о методе философствования 

значит находиться в области метафилософского исследования. Смысл метафилософии в 

определенной степени кроется в поиске ответа на вопрос о том, определяет ли понимание 

того, что такое философия, используемые ею методы или, напротив, используемые методы 

есть то, что характеризует философское теоретизирование. Правильно ли считать, что 

философская точка зрения определяется принятыми методами, которые обуславливают и 

предмет, и цель так, что они будут различаться, скажем, в случае концептуального анализа, 

критической теории, деконструкции, экспериментальной философии, герменевтики, 

методологического натурализма, феноменологии, прагматизма или структурализма. Или 

все же предмет и цель философского теоретизирования одни и те, но методы дают лишь 

различные их «ипостаси», «репрезентации».  

Обсуждение указанных вопросов приводит к теме результата философского 

теоретизирования – что происходит в результате исследования проблемы: она разрешается, 

растворяется (исчезает) или просто устраняется. Являются ли данные варианты просто 

описаниями складывающегося положения дел или предписаниями, то есть, такими 

результатами, наличие которых свидетельствует и о самом факте философского 

теоретизирования (то есть, что это философия, а не что-либо иное), и об его эффективности? 

Имеются ли иные показатели философствования – например, когда начальная (исходная) 
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проблема просто уточняется, переосмысливается, порождает последующие проблемы? 

Метафилософское исследование приобретает в данном случает такой вариант смысла, в 

соответствии с которым результатом теоретизирования в философии являются новые 

философские практики. 
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В сообщении рассматриваются основные положения принципа меры, предлагаемого 

феноменологом А.Т. Тыменецкой в качестве ключевой идеи мышления о человеке сегодня. 

Принцип меры раскрывается в творческом становлении человека и соединяет в себе 

энергию жизни и моральное сознание. Мера как ценностная ось должна стать ответом 

на существующий аксиологический кризис в культуре и заложить основы для нового, 

целостного понимания человеком самого себя и своего положения в мире живого. Автор 

отмечает, что принцип меры в том виде, в котором его представляет Тыменецка, 

содержит внутреннее противоречие, т.к. в нем предполагается удержание 

антропоцентричного видения мира наряду с постулированием творческого единства всего 

живого.    
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 The report discusses the main provisions of the principle of measure proposed by the 

phenomenologist A.T. Tymieniecka as a key idea of thinking about a person today. The principle 

of measure is revealed in the creative development of a person and combines the energy of life and 

moral consciousness. Measure as a value axis should become a response to the existing 

axiological crisis in culture and lay the foundations for a new, holistic understanding by a person 

of himself and his position in the living world. The author notes that the principle of measure in 

the form in which Tymieniecka presents it contains an internal contradiction, since it assumes the 

retention of an anthropocentric vision of the world along with the postulation of creative unity of 

all living things. 
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В докладе рассматривается понятие меры (measure), заново открываемое в 

творчестве А.Т. Тыменецкой в рамках феноменологии жизни. После деятельности 

М.Мерло-Понти и М. Анри, выведших на философскую авансцену проблематику 

воплощенности, в западной феноменологии сформировалось направление, называемое 

феноменологией жизни. Это направление делает предметом своего изучения аффект, 

манифестирующий экзистенциальное сопряжение мира и человека.  Подобный уход в 

сферу субъективного опыта сопутствует общему кризису культуры и сциентизму, 

отмечаемым Шпенглером и Гуссерлем. В связи с чем Тыменецка заявляет о необходимости 

сформулировать новые ориентиры в оценке современных социальных, политических и 

культурных тенденций, поскольку критерии определения позиций по этим вопросам 

фактически девальвированы [1, р.4].  

  Поясняя суть принципа меры, Тыменецка отмечает, что он прокладывает курс от 

природных условий существования к реализации высших человеческих идеалов 

посредством наличных социальных связей. Иными словами, исследовательница совершает 

попытку предоставить инструмент целостного взгляда на мир таким образом, чтобы этот 

инструмент соответствовал характеру поэзиса культурных форм. Мера выражает 

соотносимость «творческой мудрости» человека и энтелехийности существования сущего. 

Сама исследовательница видит в принципе меры, прежде всего, этическое измерение, 

которое фундировано человечностью (humanitas) – сутью человеческого существа. При 

этом человечность подчиняется Логосу мира, что в определенном смысле выравнивает 

иерархию сущего. Внимание философа сосредоточено на точке расхождения Природы и 

Человека, в связи с чем К. Козма, размышляя над идеями феноменолога, подчеркивает 

проективную значимость разрабатываемого принципа и предполагает, что мера выступает 

эквивалентом античной arete, что не противоречит аристотелианскому характеру 

рассуждений Тыменецкой [2, р. 407].  

С т.з. феноменологической философии, введение принципа меры – отголосок 

редукции, приостановки мира, в данном случае мира культуры, позволяющий подвергнуть 

концептуальной ревизии само понимание современного человека. Поэтому феноменология 

жизни Тыменецка антропоцентрична. Как отмечает исследовательница, философия должна 

быть антропоцентрична, поскольку судьба мира целиком находится в руках человечества 

[1, р.11]. Вместе с тем нельзя не отметить некоторую противоречивость предполагаемой 

сферы реализации принципа меры. Мера должна соединить энтелехийность разного рода 

сущего – человека и вещей. Можно сказать, что целью принципа меры является полная 

реализация предназначения сущего, возможность которой обоснована верным образом 

жизни и мысли человека. Из рассуждений исследовательницы остается неясным, в каком 

состоянии находится описываемый ею мир – находится ли он в том же кризисе, что и 

человек, или же только человеку стоит совершить «переоценку ценностей».  Если вещи в 

мире в той или иной мере соответствуют своей цели (telos), можем ли мы считать 

гармоничное сосуществование вещей «верхней границей» для humanitas? Та идея 

становления человека, что вкладывается Тыменецкой в принцип меры, не может быть 

понята из себя самой, в противном случае мы лишаем её всякого основания.  

Неоднократная апелляция к «самоиндивидуализирующейся онтопоэтической схеме 

с ее существующими зародышевыми виртуальностями» [1, р. 18] предполагает высокий 

уровень доверия к самому-из-себя-становящемуся, которое с самого начала оказывается 

подорванным наблюдаемым исследовательницей кризисом культуры. Тыменецка ставит 

человека на пьедестал сложности самоиндивидуализирующейся системы, при этом 

стремясь показать онтическую связь человека с Природой, что представляется 

непоследовательным прочтением аристотелевской онтологии. 

Из этой непроясненности дихотомии окружающего мира/жизненного мира 

вырастает другой острый момент концепции философа, заключенный в приятии в 

жизненный мир техники. Согласно словам Тыменецкой, пути модернизации и развития 

сущего заключены в нем самом. Творческая проекция с тремя ценностными факторами 
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смысла (эстетическим, интеллектуальным и моральным) выступает осью понимания 

существования живого, но вместе с тем, те же критерии оценки могут быть применены и 

для анализа техники, которая оказывается за этическим горизонтом осмысления. Принцип 

меры выступает альтернативой экономическому подходу к технике и закладывает 

ценностные основания для диалога человек-техника. И хотя для самой Тыменецкой явным 

приоритетом обладает экологический подход к разворачиванию взаимодействия человека 

и мира, в месте вкрапления элементов техники в человеческую воплощенность 

эстетическое видение представляется более проблемным и требующим отдельного 

изучения.  
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В докладе будет рассмотрена проблема интерпретации носителем религиозного 

сознания эсхатологического текста на примере трех монотеистических традиций. 

Представлены две возможные стратегии интерпретации, разработанные Ф. 

Шлейермахером и Х.-Г. Гадамером. Раскрыты трудности интерпретации текста о 

будущем. Проанализирована позиция исследователя, который находится в процессе 

двойной интерпретации. Представлена схема работы религиозного сознания в процессе 

интерпретации религиозного эсхатологического текста и отражено ключевое значение 

элементов динамики и статики в указанном процессе. 

Ключевые слова: религиозное сознание, герменевтика, монотеизм, религиозное 
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The report will consider the problem of interpreting the eschatological text by a bearer of 

religious consciousness on the example of three monotheistic traditions. It will be considered 

two possible interpretative strategies developed by F. Schleiermacher and H.-G. Gadamer. The 

difficulties of interpreting the text about the future are revealed. The position of the researcher in 

the process of double interpretation is analyzed. A diagram of the religious consciousness work 
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in the process of interpreting a religious eschatological text is presented and the key role of 

elements of dynamics and statics in this process is described. 

Keywords: religious consciousness, hermeneutics, monotheism, religious thinking, 

dynamics, statics, eschatology. 

 

Большинство религиозных традиций, располагающих священными текстами, имеют 

свои представления не только о будущем, но и о том, каким образом будет окончено то 

привычное бытие, в котором находится человек.  

Подобные тексты носят, как принято говорить в европейской традиции, 

эсхатологический характер.  

В докладе будут рассмотрены особенности интерпретации религиозного 

эсхатологического текста в контексте трех монотеистических религий (христианство, 

иудаизм и ислам) с точки зрения герменевтической проблематики интерпретации и 

понимания текста.  

Наиболее известный и авторитетный философский метод работы с текстом – 

герменевтика, которая позволяет интерпретатору не только приблизиться к пониманию 

текста, но и получить идеи, которые помогают ему устраивать свое бытие как в настоящем, 

так и в будущем.  

Текст, в герменевтическом смысле, выступает до интерпретации как статичный 

феномен, но в процессе толкования – как динамичный. Текст, как часть материального 

мира, имеет определенную оконченную форму, т.е. состоит из определенного количества 

знаков и поэтому статичен. Текст, таким образом, становится герметичным, т.е. закрытым 

в смысловом отношении. 

Тот, кто приступает к чтению текста, надеется на его прозрачность и ясность. 

Поэтому необходима интерпретация как процесс «вскрытия» (разгерметизации) текста. 

Можно утверждать, что в герменевтике предлагаются две основные стратегии, 

которые может выбрать интерпретатор, чтобы начать толкование.  

Первая стратегия основана на включении интерпретатора в «горизонт текста» и 

создана Ф. Шлейермахером, который представил в рамках этой стратегии два инструмента 

для достижения цели – понимания текста: психологическую и грамматическую 

интерпретации. Ф. Шлейермахер, как теолог и проповедник, разрабатывал метод, который 

позволит человеку включиться в священный текст, а поскольку герменевтика, в отличие от 

экзегетики, предполагает работу с любым текстом, то данная стратегия расширяет сферу 

своего действия. 

 Вторая стратегия, созданная в процессе критического анализа первой, заключается 

в преодолении дистанции между интерпретатором и текстом путем включения текста в 

«горизонт интерпретатора». Данная стратегия описана в работах Х.-Г. Гадамера, который 

отмечал роль «Я» в процессе интерпретации: «Я» не может раствориться в тексте, т.к. 

никакая психологическая и грамматическая интерпретации не позволят полностью 

включиться в то прошлое, когда был написан текст, т.к. с человеком всегда остаются те 

категории сознания, которые характерны для его времени, их нельзя взять в скобки или 

уничтожить. 

В процессе интерпретации эсхатологического текста интерпретатор, как носитель 

религиозного сознания, включается в будущее; религиозная вера подсказывает ему, что 

будущее станет именно таким, какое описано в тексте, и никаким другим. Более того, 

герменевтика религиозного текста, говорящего о будущем, помогает сделать человеку шаг 

вперед и понять не только то, какое будущее предстоит, но какие идеи оно несет и каким 

образом надлежит действовать в ситуации наступления будущего, т.е. в процессе 

описанных событий.  

Тем самым статичный текст, закрепляющий некоторые точки рассуждений о 

прошлом, настоящем и будущем, становится динамичным. Однако после интерпретации он 

снова входит в состояние статики, т.к. интерпретация религиозных текстов верующими, 
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особенно религиозными авторитетами, закрепляется в рамках новых текстов. 

В рамках герменевтики под текстом может пониматься любой феномен, который 

поддается интерпретации. С этой точки зрения сам исследователь религиозного сознания 

становится интерпретатором процесса интерпретации, осуществляемой религиозным 

человеком; следовательно, происходит в данном случае двойная интерпретация. 

В докладе будет представлена схема работы религиозного сознания в процессе 

интерпретации религиозного эсхатологического текста и отражено ключевое значение 

элементов динамики и статики в указанном процессе. 
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В статье рассматривается роль философского манифеста как средства и среды 

цифровой философии. Автор акцентирует значение манифестарных текстах в цифровом 

пространстве постправды, анализирует роль интернет-коммуникации в формировании 

современных философских течений на примере спекулятивного реализма и обращается к 

Манифесту темной отологии Л. Брайанта как к форме цифрового философского 

сотворчества.  
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Философский манифест является одной из самых ярких форм репрезентации 

философского знания, ориентированных на отклик, мотивацию и ответ. Со времен 
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Реформации манифесты регулярно создаются философами для выражения своей позиции и 

ее распространения. Они могут соединяться с политическим, религиозными или 

эстетическими постулатами, призывать к изменению политического строя, перекройке 

реальности и/или сознания, но философская концепция, выраженная в виде постулатов, 

всегда содержит их концептуальное ядро. Философия нередко отождествляется с книжной 

культурой, побудительные тексты манифестов – мост между теми, кто живет текстами, и 

теми, кто с текстами соприкасается минимально. Что происходит с текстами философских 

манифестов в цифровом мире, где печатный текст утратил свои лидирующие позиции?  

Как показывает Д.Г. Валуев, «сетевая форма коммуникации не отменила давно и 

хорошо знакомый призывный – «манифестный» – способ обращения к читателям <…> 

Можно утверждать, что мы наблюдаем «бум манифеста» как способа осуществления 

текстового воздействия: обращения, призыва, заявления (manifestus – явный). Назовем 

текстовое выражение такого воздействия манифестарным текстом (выделено автором – 

С.Т.), имея в виду не только и не столько жанр, а, прежде всего, практический, 

прагматический и даже перформативный потенциал текста, с помощью которого автор 

имеет намерение не только объявить и заявить, но и призвать к действию» [1, с. 116]. 

Действительно, расцвет манифестарных текстов закономерен в ситуации тотального 

диктата постправды, когда оценки и мнения вытесняют факты и экспертные суждения, а 

убеждение тяготеет к эмоциональным манипулятивным технологиям, а не к научной 

аргументации. В манифесте автор утверждает свое Я, подкрепляя свое существование 

(весьма эфемерное в цифровом мире) самим фактом манифестации («Я смею 

манифистеровать, поэтому я существую»). 

В настоящее время происходит сближение философии и цифровой 

гуманитаристики, когда методы цифровых исследований применяются для решения 

собственно философских задач. Именно в таком ключе А.В. Макулин определяет 

цифровую философию как «область применения программного обеспечения «для 

преподавания, анализа или моделирования классических проблем философии» [2, с. 79]. 

Так понятая цифровая философия тождественна визуализации философии, к которой 

относятся «визуальная философия (Visual Philosophy), построение графов истории 

философии (Graphing the History of Philosophy), сопоставление влияния философов разных 

взглядов и эпох (Mapping Influence of Philosophers Across Interests and Epochs), визуализация 

философской библиографии» (Visualizing the Bibliography of Philosophy). [2, с.63]. Однако 

понятие цифровой философии гораздо шире. Коль скоро цифровая реальность опосредует 

отношения человека и мира все в больших объемах, философия неизбежно погружается в 

контекст цифрового бытия человека. Если киберфилософию волнуют вопросы, сводящиеся 

к статусу роботов и искусственного интеллекта [3], то цифровая философия ориентирована 

на определение изменения фундаментальных оснований человеческого существования в 

мире, где новые формы искусства становятся средством самовыражения, компьютерные 

игры – ведущей площадкой социализации, а пребывание в социальных сетях – основным 

способом доступа к личному общению. Философы вполне справлялись со своими задачами 

вне прямого включения в текстовую коммуникацию, для подтверждения этого тезиса 

достаточно случая Сократа. Медиатекст вполне может быть средой и стихией 

философского языка, более того, возможности цифровых технологий по постановке 

философских экспериментов и вовлечение в них превышают возможности текста. Однако 

сегодня почти традиционно в философских оценках цифровизация оценивается негативно 

как инструмент отчуждения и формирования «клипового мышления», приводящий к 

деградации философской рефлексии, лишающий ее глубины. Отмечу, что постепенно 

появляются голоса в защиту цифрового способа философствования. Например, M.M. 

Keitsch и Dr. V. Reichl, рассуждая о функциях и месте визуальной философии в структуре 

гуманитарного знания, показывают не только синтетический ее характер, связанный с 

конвергенцией гуманитарных наук, искусства, дизайна и альтернативных средств массовой 

информации, но отмечают ее коммуникативные особенности, способность выступать 
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уникальной площадкой «для студентов и исследователей …, а также философствования» 

[4, с. 89–90]. Сетевая среда цифрового мира, гипертекстовая, нелинейная, открытая, 

анархичная, как нельзя лучше подходит для философского мышления. Уже не одно 

поколение признанных философов начинало с апробации своих идей в Интернете, который 

уже полвека определяется как «место встречи умов». Многие современные философы ведут 

блоги и профили в социальных медиа, а развитие новых философских течений 

интегрировано с самого своего начала в цифровую среду. Наглядным примером является 

спекулятивный реализм (термин Г. Хармана), материалы которого аккумулируются на 

сайте «Speculative Heresy» (https://speculativeheresy.wordpress.com/). Слоган сайта – «an 

exploration on speculative realism, non-philosophy and other heresies» – очевидно конструирует 

маргинальный статус движения, важный для его метамодернистского пафоса. Одним из 

представителей спекулятивного реализма в направлении объектно-ориентированной 

онтологии является Леви Брайант, автор Манифеста темной онтологии. Манифест 

представляет собой совокупность 20 аксиом, опубликованных Брайантом на своем сайте 

https://larvalsubjects.wordpress.com 14 мая 2013 г. под названием «Аксиомы темной 

онтологии». Отвечая на комментарии к своему посту с аксиомами, Брайант сформулировал 

еще 20 аксиом, подчеркивая, что термин «аксиома» он использует в значении «правила 

игры». В Рунете текст Брайанта получил упомянутое выше название манифеста. С одной 

стороны, перед нами характерная для времени цифры готовность дополнять, перекраивать 

и расширять медиатекст под влиянием обратной связи. С другой, очевидна коллективная 

работа по оценке текста через трансформацию названия. Хотя русскоязычные отклики на 

текст «Манифеста темной онтологии» артикулируются в самом широком спектре оценок, 

манифестарный статус этого текста, приписанный читателями автору, нигде не ставится 

под сомнение. Так философский манифест превращается в общее дело в цифровую эпоху. 
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УДК 101.1 

 В докладе анализируется специфика постгуманистического проекта философии, 

цель которого - переосмысление роли человека в мире. Представители данной парадигмы 

- Бруно Латур, Квентин Мейясу, Грэм Харман - предлагают отказаться от субъектно-

ориентированной парадигмы антропоцентризма и предлагают рассматривать человека в 

качестве одной из форм жизни наравне с другими. Если человек продолжит развивать 
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технологии и науку и разворачивать капиталистическую логику ради своих личных целей, 

то это приведет к переходу от эпохи антропоцена к эпохе ктулхуцена. Поэтому 

представленные интеллектуалы развивают постгуманистический проект - не для 

уничтожения человека, а ради того, чтобы человек вновь ощутил неотрывное единство с 

природой, и это стало бы основанием для построения нового - субъект-субъектного - типа 

рациональности. 

Ключевые слова: ктулхуцен, спекулятивный реализм, постгуманизм. 

 

CTHULHUCENE AS A METAPHOR OF ECOSYSTEM DISASTER 
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The article analyzes the specificity of the posthumanist project of philosophy, the purpose is 

to rethink the role of man in the world. Representatives of this paradigm - Bruno Latour, Quentin 

Meillassoux, Graham Harman - propose to abandon the subject-oriented paradigm of 

anthropocentrism, they propose to consider a person as one of the forms of life on equal like 

others. If people continue to develop technology and science and unfold capitalist logic for own 

personal goals, then the Anthropocene era will be replaced the Cthulhucene era. Therefore, the 

presented intellectuals develop a post-humanistic project - not for the destruction of man, but for 

the sake of a person again feeling an inseparable unity with nature, and this would become the 

basis for building a new - subject-subjective - type of rationality. 

Key words: cthulhucene, speculative realism, posthumanism. 

 

До середины ХХ века философия, наука, культура реализовывали гуманистический, 

антропоцентричный проект, сформулированный интеллектуалами эпохи Возрождения. Но 

создание привилегированного положения человека в мире имело непредвиденные 

последствия. Одно из них - построение науки как покорение природы. Апологет 

классического научного познания - Фрэнсис Бэкон - рассуждал о познании природы 

используя метафору «пытки»: "Природу следует загнать собаками, вздернуть на дыбу, 

изнасиловать, ее нужно пытать, чтобы заставить выдать свои тайны ученым". 

Антропоцентризм привел к экологическому кризису и проблемам планетарного масштаба. 

Природа начинает мстить человечеству.  

Постгуманистическая мысль развивается в таких философских направлениях, как 

акторно-сетевая теория Бруно Латура и спекулятивный реализм. Латур вводит вместо 

декартовского субъекта понятие актор. Человек как актор превращается в разветвленную 

сеть отношений с другими акторами. И актор всегда находится в сети, его 

самостоятельность иллюзорна. Латур убежден, что понятие сети впервые позволит 

утвердить подлинной демократии в обществе. Бруно Латур позволил увидеть объекты не 

изолированно, а в неотрывной взаимосвязи со средой. 

Спекулятивные реалисты, развивая идеи Латура, утверждают, что в мире есть нечто, 

что существует до человека и его мышления - и это природа, непознаваемая разумом. 

Лавкрафтианская мифология страшных чудовищ помогла увидеть спекулятивным 

реалистам мир иначе, чем полагали гуманисты эпохи Возрождения.  

Если еще в начале 20 века Вернадский ввел термин ноосфера с положительными 

коннотациями — обозначив ее как сферу взаимодействия общества и природы, то 

появившийся позже термин антропоцен (введен американским экологом Юджином 

Стормером в 1980е годы) потерял положительный смысл. Эпоха антропоцена передает уже 

зловещий смысл: человек губит природу, а природа мстит человеку в ответ. Именно 
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гуманистический взгляд на homo sapiens как правителя Земли приводит к глобальным 

экологическим катастрофам.  

По мысли спекулятивных реалистов, если человек лишиться привилегированного 

положения в мире, он сможет сформировать новый, холистический взгляд на планету. Если 

этого не произойдет, настанет ктулхуцен - название произошло от образа подводного 

страшного божества Ктулху, созданного американским фантастом Говардом Филлипсом 

Лавкрафтом. Когда Ктулху проснется, произойдет гибель цивилизации. Спекулятивные 

реалисты используют образ ужасного Ктулху для описания скрытых ужасающих 

возможностей нашей планеты, которые пробуждает человек, агрессивно воздействуя на 

экосистему. Ктулхуцен может стать эпохой, когда человечество заменят постчеловеческие 

сущности, а природа породит гибридные чудовищные формы, которые приведут к 

исчезновению человечества. 

Сам термин постгуманизм не означает уничтожение человека и замены его 

искусственным интеллектом. Он содержит идею равноправия всех форм жизни, и человек 

становится лишь одним из существ планеты для того, чтобы выжить и предотвратить 

кризисы планетарного масштаба. Постгуманисты считают, что экологические катастрофы 

- это вина прежней человекоцентристской философии, и чтобы выжить, необходимо 

пересмотреть место человека в мире. 
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 Особенности рассуждений о будущем можно постичь, обращаясь к философскому 

наследию, проводя сравнительный анализ различных попыток понять сущность человека, 

описать или предсказать будущее развитие общества. При этом философы в своих 

футуристических концепциях ориентированы на то, чтобы представить такой 

общественный уклад жизни людей, который, по их представлению, должен 

соответствовать наиболее комфортным условиям, как с точки зрения обеспечения 

природными ресурсами, так и с позиции организации жизни (условий проживания и 

перспектив социальной реализации) самих людей. Ярким примером идеального уклада 

жизни людей является представленный философией Платона проект государства. Между 

тем уже Сократ выдвигал конкретные положения относительно сущности человека и его 

понимания собственного существования, которые со временем стали рассматриваться 

как универсальные идеи, используемые в различных философских концепциях, в том числе, 

футуристических, связанных с перспективами построения идеального общества.  

Ключевые слова: философия, человек, благо, познание  
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 The specificity of discussions on the future should be grasped while considering the 

philosophical legacy and comparing the different attempts to comprehend the essence of the 

human being, to describe or predict the future evolution of society. Besides, philosophers in their 

futuristic conceptions are directed toward the presenting of such social way of human life which 

according to them should meet most comfortable conditions both with regarding to supply with 

nature resources and the position of life organization (the conditions of living and prospects of 

social realization) of human themselves. Striking example of an ideal way of human life is the state 

project providing with Plato’s philosophy. Meanwhile, already Socrates submitted specific theses 

concerning the essence of human being which in time became considering as the universal ideas 

used in different philosophical conceptions including futuristic, connected with the prospects of 

an ideal society constructing. 

Keywords: philosophy, human being, good, cognition 

Философия Древней Греции задала всей последующей философской мысли образцы 

познания мира и человека в нем, рассматриваемого с точки зрения специфических форм его 

бытия и существования. Это выразилось, прежде всего, в постановке тех жизненно важных 

вопросов, которые с очевидностью должны были соответствовать интеллектуальным 

запросам самих мыслителей. Сосредоточившись на познании сущности и природы вещей, 

античные философы придали представлению о человеке такие сущностные 

характеристики, которые и сегодня рассматриваются как актуальные. В первую очередь, 

это вопросы, касающиеся понимания внутренней природы самого человека, его мышления, 

наряду с пониманием тех внешних факторов, которые могут (или могли бы) 

соответствовать представлению о таком важном феномене человеческого существования, 

как благо. Но что есть благо для человека? Этот аспект познания человека связан с 

вопросами этики, которые становятся центральными для античных философов уже только 

на том основании, что одно только стремление к добродетели, уже есть благо. Именно 

этому учил, например, Сократ, когда утверждал, что обладание добродетелью, как раз и 

является подлинным благом для человека. Поэтому по Сократу, стремление к добродетели 

(посредством правильных мыслей, правильных слов и правильных дел) – это путь к 

счастью, которое рассматривается как самоочевидная цель, признаваемая всеми людьми. 

Более того, согласно Сократу, правильно заботиться о моральном благе не только для себя, 

но и способствовать нравственному благу других людей (путем убеждения, а иногда и 

силой, но так, чтобы граждане становились лучше) – это значит способствовать их 

подлинному благу и счастью. Напомню, что у Платона, особенно в ранних сократических 

диалогах мы встречаем понятия с общечеловеческим смыслом и, одновременно, глубоким 

философским содержанием концептуального значения: красота, («прекрасное само по 

себе»), благоразумие, благочестие, мужество, добродетель, справедливость 

(«справедливое как таковое»). По Платону, если подлинное бытие есть воплощение идеи 

бытия, то источник бытия – это благо, и чем реальнее нечто, тем оно лучше, и тем выше 

стоит в иерархии ценностей. Поэтому познать благо для Платона означало придать ему 

жизненно важное значение. Познать, что есть благо? для человека означало претворить 

его в жизнь, и такова есть цель так называемой практической философии. Отсюда следует, 

что предназначение подлинного философа – управлять государством, пребывая в согласии 

с высшим законом мироздания.  

Таким образом, слова: благо, добродетель, счастье обретают смысл универсальных 

философских понятий, закладывая понятийную основу будущих социально-политических 

концепций и философский утопий, известных специалистам. Убеждения, касающиеся 

перспектив направленности человеческого существования, являются сущностным ядром 

античной философии, их этическими и духовными установками. В то же время внешнее 

восприятие личности самих философов, их высокий социальный статус мудрецов придавал 

выдвигаемым ими идеям новый смысл и новые ожидания, в особенности актуальные в 

связи с определением их общественного значения. Например, для стоиков общественно-
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политический долг философа состоял в служении человеческому сообществу, но с одной 

лишь оговоркой: философ может отказаться от политической деятельности в государстве, 

если эта деятельность противоречит его моральным принципам. Стоицизм античности 

интересен своим влиянием на умы будущих политиков. Так, в 3 веке н.э. правитель Спарты 

Клеомен, находясь под влиянием идей стоика Сфероса, утвердил ряд реформ, которые 

обеспечивали абсолютное равенство все граждан государства, в том числе равенство между 

мужчинами и женщинами. Эти реформы были направлены также и на равные права на 

раздел земель и обеспечение равных для всех граждан условий в случае непосильных 

долгов, вплоть до полного прощения долгов. Как можно заметить, такого рода идеи 

получали реальное воплощение в практике и конкретной управленческой деятельности тех, 

кто мог (и кто хотел) ими воспользоваться с целью улучшения положения своих граждан. 

Сравнивая и сопоставляя различные теории, концепции или отдельные положения, 

содержащие не только конкретные идеи и соображения относительно будущего 

(идеального и предполагаемого), но объединенные между собой одной только 

направленностью к человеку (его счастью и благополучию) – такие философские 

концепции сохраняют свое значение для дальнейшего развития собственного предмета 

философии, центральным объектом которой является человек. Следует обратить внимание 

на то, что в оценке тех или иных концепций, иногда явно утопических, мы может все же 

обнаружить рациональный смысл выдвигаемых идей или определить их философский 

статус. Например, ценность историко-философской мысли для будущего состоит в том, что 

уже отдельные философские понятия и категории характеризуются с точки зрения их 

универсального значения. Так, Аристотель стал различать понятия возможности и 

действительности. Собственно говоря, именно Аристотель первым вводит эти понятия в 

философский лексикон. Мы же используем их для объяснения перспектив 

рассматриваемых философских концепций. Например, Плотин, знакомый с трудами 

Аристотеля и знавший его учение о возможности и действительности, опирался на эти 

понятия, рассуждая о Едином как абсолютной творческой силе, источнике и возможности 

бытия всего. Он говорил также об Уме как о высшей реальности (действительности) и некой 

первой сущности, первой деятельности. Опираясь в этом своем объяснении на «Тимея» 

Платона, философ соотносит Ум с демиургом – именно в этом качестве Ум предстает как 

совершенная красота. Вместе с тем, Плотин исходит из признания того, что уже в Уме 

содержится идея человека как такового. Последующая философская мысль воспринимает 

идеи Плотина через Августина. Плотин повлиял на Джордано Бруно. Позднее интерес к 

Плотину проявил Беркли, представители немецкого идеализма и немецкого романтизма, 

наконец в ХХ в. философия Плотина обрела новый смысл благодаря исследованиям К. 

Прехтера. 

Дискурс о будущем философского знания, обладая универсальным характером, 

всегда нацелен на корректировку существующей нормативности на основе идей и понятий 

о человеке, вытекающих из разработанных в том или ином философском учении 

концепций, основанных на анализе высших начал. Эта детерминация абсолютным идеалом 

и стремление к его воплощению в реальном мире определяет философский образ будущего 

как проекта и задает цели и пути его воплощения.  
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В докладе рассматриваются особенности кантовского проекта дескриптивной 

метафизики и его развитие в феноменологии Гуссерля. Проект дескриптивной 

метафизики Канта можно рассматривать в трех смыслах: как трансцендентальную 

философию вообще, занимающуюся исследованием познания, как метафизику опыта, 

нацеленную на изучение первопринципов опыта мира и как выявление структуры нашего 

мышления о мире. Все эти варианты дескриптивной метафизики получили свое развитие 

в трансцендентальной феноменологии Гуссерля. 

Ключевые слова. Дескриптивная метафизика, трансцендентализм, 

феноменология, познание, сознание, Кант, Гуссерль. 

 

DESCRIPTIVE METAPHYSICS AS A DEVELOPMENT OF KANT'S 

TRANSCENDENTAL PROJECT. THE CASE OF PHENOMENOLOGY 

 

Shiyan A.A. 

KSc in Philosophy 

Russian State University for the Humanity 

Moscow, Russia 

 

The text examines the features of Kant's project of descriptive metaphysics and its development 

in Husserl's phenomenology. The project of Kant's descriptive metaphysics can be considered in 

three senses: as a transcendental philosophy in general, engaged in the study of cognition, as a 

metaphysics of experience, aimed at studying the first principles of the experience of the world 

and as revealing the structure of our thinking about the world. All these variants of descriptive 

metaphysics were developed in Husserl's transcendental phenomenology. 

Keywords. Descriptive metaphysics, transcendentalism, phenomenology, cognition, 

consciousness, Kant, Husserl. 

 

Один из вариантов будущего развития кантовского трансцендентализма является 

проект «дескриптивной метафизики», понятие которой было впервые введено П. 

Строссоном. 

В рамках проекта «дескриптивной метафизики» я исхожу, прежде всего, из 

понимания трансцендентальной философии, данного Кантом во втором издании «Критики 

чистого разума»: «Я называю трансцендентальным всякое познание, занимающееся вообще 

не столько предметами, сколько способом [видами] нашего познания предметов, поскольку 

это познание [этот способ познания] должно [должен] быть возможным a priori. Система 

таких понятий называлась бы трансцендентальной философией» [1, В25] Так понимаемая 

трансцендентальная философия выступает для Канта в качестве метафизики. Конечно, речь 

идет не о метафизике в традиционном смысле как учении о всеобщих предикатах сущего, а 

о метафизике как науке о первопринципах познания. Именно такое понимание метафизики 

можно найти уже у Баумгартена, на которого ссылался Кант. 

Трансцендентальная философия как метафизика является дескриптивной, так как 

не носит нормативного характера, не говорит о том, каким должно быть наше познание, а, 

исходя из наличия познания (прежде всего, научного), ставит задачу исследования условий 

его возможности, то есть его предпосылок. 

Кант обыгрывает то, что трансцендентальная философия не является метафизикой 

в традиционном смысле, и утверждает, что он всего лишь занимается аналитикой рассудка 

[1, B303]. По сути, это еще одно понимание трансцендентальной философии, но не в 

контексте теории познания, а в рамках преодоления традиционной метафизики как учения 

о сущем. 
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Именно с пониманием метафизики как аналитики рассудка коррелирует 

стросоновское определение дескриптивной метафизики как «действительной структуры 

нашего мышления о мире» [2 с. 8]. Кантовская дескриптивная метафизика является, все же, 

метафизикой явления, тогда как Стросон настаивает на онтологической нейтральности 

собственного проекта, то есть в нем не должен рассматриваться вопрос о том, что же 

служит содержанием мыслительного каркаса. 

Но мне хотелось бы подчеркнуть еще один момент отличия дескриптивного 

проекта Стросона от трансцендентальной философии Канта. Речь идет о неустранимости 

из Кантовского проекта проблематики познания. «Аналитика рассудка» Канта – это 

аналитика познающего рассудка. Дело не в том, что Кант выявляет условия возможности 

познания, а в том, что именно в рамках проблематики познания он проводит различение 

явлений и вещей-самих-по-себе. Выявление именно условий возможности познания 

вынуждает Канта поставить вопрос о границах познания, о правилах функционирования 

рассудка, об истине и ее критерии. Проблематика познания и, соответственно, онтология 

полностью отсутствует не только у Стросона, но и у других сторонников проекта 

дескриптивной метафизики (Коллинза и Кассирера). 

Кантовская аналитика рассудка может называться метафизикой опыта, поскольку 

априорные категории рассудка и формы чувственности имеют свое значение только 

потому, что составляют концептуальную структуру нашего опыта. Однако сам Кант не 

ставил в качестве основной своей задачи выявление условий возможности опыта, хотя в той 

или иной степени решение этой задачи можно найти в «Критике чистого разума». 

Кантовскую метафизику опыта создал, скорее всего, Стросон, извлекши ее из «Критики 

чистого разума». 

Трансцендентальную феноменологию Гуссерля можно рассматривать как развитие 

проекта дескриптивную метафизику в трех кантовско-стросоновских смыслах: как учение 

об априорном познании, как исследование мышления о мире и как описание нашего опыта 

в отношении мира. Гуссерль исходит из того, что познание, мышление о мире и опыт мира 

уже существуют, и в его текстах можно найти ответы (явные или неявные) на вопросы о 

первопринципах познания, структуре нашего мышления о мире и устройстве опыта мира. 

Или, говоря на языке Канта, – на вопросы об условиях возможности познания, мышления о 

мире и опыта мира. 

Методологическая заостренность гуссерлевской феноменологии хорошо известна, 

но все же следует отметить, что исследования в рамках «дескриптивной метафизики» 

проводятся в феноменологии Гуссерля не всегда последовательно. В текстах Гуссерля 

можно найти и следы догматической традиционной метафизики, и мыслительное 

конструирование, и даже нормативные требования. Но сегодня трансцендентальная 

феноменология Гуссерля представляет интерес именно как трансцендентальная 

дескриптивная метафизика, поэтому здесь я отвлекаюсь от других моментов гуссерлевской 

философии. 

Прежде всего, я хотела бы обратиться к гуссерлевскому осмыслению познания, 

выделить его первопринципы и сравнить их с кантовскими условиями возможности 

познания. 

В «Критике чистого разума» можно выделить два основных условия возможности 

познания: существование синтетических суждений априори и данность предметов 

познания в опыте (в кантовском смысле слова). 

Обратимся, прежде всего, к творчеству Гуссерля с точки зрения дескриптивной 

метафизики как трансцендентальной философии познания. В отношении Гуссерля, также 

как и в отношении Канта, можно сказать, что условием возможности познания для него 

являются определенного типа суждения, а также данность в опыте предмета познания. Но 

в отношении Гуссерля нужно обратить внимание на то, что в суждении выражается не 

только научное, но и повседневное, обыденное познание. Кант же познание понимал, 

скорее, исключительно как достижение естественных наук. 
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Для Гуссерля формой выражения познания, как научного, так и повседневного, 

являются суждения, можно сказать, что логика выступает одним из условий возможности 

познания. Прежде, чем остановится на том, как Гуссерль проясняет логику, хотелось бы 

обратить внимание, что в феноменологии суждение выступает как один из этапов познания, 

может быть и самый важный, но не единственный: ему предшествует доязыковой этап. Для 

Канта же знание формируется исключительно в суждении. 

Логические законы и суждения, с точки зрения Гуссерля, существуют априорно и 

объективно, имеют статус самостоятельной реальности, независимой от индивидуального 

человеческого сознания. Гуссерлевские исследования по прояснению суждений 

осуществляются с двух разных позиций: с точки зрения формальной логики и с точки 

зрения трансцендентальной логики (в ее гуссерлевском понимании).  

На «формальном» пути прояснения логики Гуссерль производит классификацию 

суждений, выделение их типов и видов, исходя отчасти из собственного видения, отчасти 

же основываясь на современном ему понимании логики. То есть, в отличие от Канта, для 

Гуссерля условием возможности научного познания является не определенный тип 

суждения – синтетические суждения априори, а многообразная палитра суждений разного 

типа. В отличие от Канта, Гуссерль задает вопрос, почему форма суждений такая, а не иная? 

На этот вопрос Гуссерль дает ответ в рамках трансцендентальной, или генетической, 

логики. Обобщая его исследования в «Формальной и трансцендентальной логике» и в 

«Опыте и суждении», этот ответ можно сформулировать следующим образом. Суждения 

логики имеют такую форму потому, что наше сознание функционирует определенным 

образом.  

Теперь обратимся к другому выделенному нами у Канта условию возможности 

познания. Речь идет о данности предмета познания в опыте. Для феноменологии Гуссерля 

это условие также является весьма значимым. Не смотря на то, что опыт Гуссерль понимает 

шире, чем Кант, на первый план в феноменологических штудиях выходит исследование 

данности предмета в опыте восприятия.  

Начиная с «Логических исследований» Гуссерль, подобно Канту, пытается 

представить, как сознание из бесформенных ощущений формирует предмет с помощью 

оживляющих актов сознания. Эти исследования Гуссерль укладывает в схему «хюле 

(комплекс ощущений) – морфе (оживляющий акт), которая в том или ином виде всплывает 

практически во всех его основных работах. 

Тем не менее, этот подход к рассмотрению процесса данности предмета вряд ли 

может считаться основным в феноменологических штудиях Гуссерля. Прежде всего 

потому, что он не соответствует одному из основных принципов феноменологии – исходить 

из того и исследовать только то, что дано в реальном опыте, доступном каждому. И не 

случайно огромное количество страниц «Гуссерлианы» посвящено описанию реального 

опыта восприятия, в котором нам дается пространственно-материальный предмет.  

Обращаясь к гуссерлевскому видению проблематики данности предмета в 

реальном опыте восприятия, хотелось бы, прежде всего, отметить, что данность предмета в 

восприятии является не только одним из условий возможности познания, но и самим 

познанием.  

Для Гуссерля, также как и для Канта, весьма существенным является вопрос о 

границах познания. Но в отличие от Канта Гуссерль является сторонником тезиса о 

принципиальной познаваемости материально-пространственных вещей окружающего 

мира. Однако это не означает отсутствие концепта вещи-самой-по-себе в феноменологии 

Гуссерля. В «Первой философии» концепт вещи-самой-по-себе рассматривается в качестве 

регулятивной идеи для познания конкретного предмета.  

Теперь попытаемся определить, что в феноменологии Гуссерля соответствует 

стросоновскому пониманию дескриптивной метафизики как «мышления о мире». Мой 

тезис заключается в том, что Стросон, работая в аналитической традиции, понимал 

мышление исключительно как языковое мышление, тогда как Гуссерль, принадлежа к 
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традиции немецкого философствования, расширяет понятие мышления и фактически 

приравнивает его к понятию сознания, включающего и неязыковые процессы и содержания. 

отделяет чисто чувственные моменты от разумных составляющих, форму от содержания. 

Тем не менее, я считаю целесообразным в рамках проекта дескриптивной 

метафизики анализ гуссерлевского подхода к логике и к логическим суждениям. Как было 

указано выше, гуссерлевский подход к логике определяется не только тем, что суждения 

логики являются одним из условий возможности научного познания, но и тем, что общие 

формы суждений определяются принципами функционирования сознания, прежде всего 

восприятия. Это означает, что в основных формах суждений эксплицированы принципы 

нашего восприятия мира, а с точки зрения феноменологии Гуссерля – нашего мышления 

мира. Соответственно, изучая гуссерлевские классификации и закономерности суждений, 

мы проясняем наше мышление о мире / сознание мира. 

Безусловно, в феноменологических исследованиях Гуссерля можно найти и 

продолжение проекта дескриптивной метафизики как метафизики опыта. Прежде всего, 

речь идет об опыте сознания, поскольку огромное количество страниц «Гуссерлианы» 

посвящено рефлексивному исследованию реального опыта повседневного сознания. 

Однако опыт для Гуссерля является не только опытом сознания, но и опытом тела, опытом 

обращения с вещами, опытом совместного существования людей. Именно это расширение 

понятия опыта за рамки сознания обусловило замену в позднем творчестве Гуссерля 

термина «трансцендентальное сознание» на термин «трансцендентальная субъективность». 

Метафизику опыта поздней феноменологии можно назвать метафизикой 

трансцендентальной субъективности, она выявляет структуры и принципы 

функционирования нашей «познающей жизни». К сожалению, к ее разработке напрямую 

Гуссерль обращается лишь фрагментарно, его больше интересовала методология познания 

трансцендентальной субъективности. Тем не менее, на основе «Первой философии», 

второго тома «Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии» и 

некоторых других работ, можно выделить общую структуру нашего опыта и принципы его 

функционирования. Это задача будущих исследований. 

Таким образом, развитие гуссерлевской феноменологии в рамках проекта 

дескриптивной метафизики позволяет отбросить ее догматические черты и открывает 

большие перспективы. 
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В тексте рассматриваются вопрос, дискутируемый в СМИ в последние годы: 

ожидает ли нас в ближайшее будущее массовый переход к использованию электромобилей 

и соответствующее вытеснение ими автомобилей, работающих на использовании 

процессов горения? С одной стороны, автор указывает на некоторые ошибки 

аргументации, встречающиеся в этих спорах. С другой стороны, автор формулирует свою 

позицию по этому вопросу. Автор придерживается мнения, что такой переход в 
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ближайшее время неизбежен и уже начался. Авторский анализ основан на 1) выявлении 

тренда изменений источников энергии, используемых в различных областях человеческой 

жизни и деятельности, 2) переносе этих трендов на область развития автотранспорта, 

3) использовании модели кондратьевских циклов для оценки временных рамок 

предполагаемого перехода. 

Ключевые слова: экстраполяция, моделирование, кондратьевские циклы, 

источники энергии, развитие транспорта, электромобиль. 
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The text deals with the issue discussed in the media in recent years: whether in the nearest 

future will a mass transition to the use of electromobiles and the appropriate displacement of cars 

powered by burning processes? On the one hand, the author points out some argumentation errors 

encountered in these disputes.  On the other hand, the author formulates his position on this issue. 

The author is of the opinion that such a transition is inevitable in the nearest future and has already 

begun. The author’s analysis is based 1) upon identifying trends in changes in energy sources used 

in various areas of human life and activity (throughout human history), 2) upon the transferring 

of these trends into the field of motor transport development, 3) upon the using of the Kondratiev 

cycles model for estimate the time frames of this transition. 

Keywords: extrapolation, modeling, Kondratiev cycles, energy sources, transport 

development, electromobile. 

В связи с развивающимся мировым экономическим кризисом, обычно 

связываемым с окончанием пятой кондратьевской «экономической» волны. Переход к 

новой кондратьвской волне обычно связывается со сменой ряда ведущих технологий и 

широким распространением технологических, финансовых, социально-политических и 

иных новаций. При этом, многие авторы по традиции, заложенной Й. Шумпетером, 

трактуют длинные экономические волны как циклы смены именно технологических 

укладов. В связи с этим в науке и СМИ активно идут споры как о природе и будущем 

кондратьевских волн, так и о технологических особенностях новой, шестой волны. Одним 

из обсуждаемых в СМИ вопросов, который нужно поставить в контекст кондратьевских 

циклов, является вопрос о ближайшем будущем автотранспорта и роли в нем 

электромобилей. Я здесь разберу несколько из высказываемых по этому поводу мнений и 

доводов в их поддержку. 

С одной стороны, положительные прогнозы развития электромобилей и 

вытеснение ими традиционного автотранспорта (здесь – автотранспорта, основанного на 

использовании процессов горения) связываются я борьбой с «глобальным антропогенным» 

потеплением и продвижением «зеленой энергетики» (позиция реконструирована мной на 

основании ее критики упоминаемым далее кругом авторов). С другой стороны, справедливо 

указывают на некорректность такой аргументации. При этом, ряд авторов на этом 

основании отрицают за электромобилями будущее, по крайней мере, в ближайшей 

перспективе. К последней группе «скептиков» можно отнести, например, публициста, 

политтехнолога и ведущего ряда передач на радио и телевидении Дм. Куликова («Формула 

смысла» на «Радио FM», «Поле Куликова» на «Соловьёв live» и др.) и некоторых из 

регулярно приглашаемых им гостей (философа, публициста и политтехнолога Тим. 

Сергейцева, публициста Мих. Леонтьева и др.). Рассмотрим в общем виде представляемые 

ими аргументы. 

1. Поскольку борьба с «глобальным потеплением» и продвижение «зеленой 
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энергетики» являются глобальными афёрами, равно как дутыми являются технологические 

успехи компаний Э. Маска (активно продвигающего электромобильную проблематику и 

являющегося главой компании «Тесла», выпускающей наиболее известную марку 

электромобилей), то и увязываемая с ними электромобильная тематика также является 

афёрой. 

С прагматической точки зрения в таком рассуждении есть рациональное зерно: 

если некто, кого мы оцениваем как мошенника (не важно, справедливо или нет), усиленно 

подвигает некоторую тему, то есть основания предполагать, что эта тема также является 

мошенничеством. Но с точки зрения логики, это рассуждение является примером 

некорректной деструктивной критики. Как известно, деструктивная критика направлена на 

основания или форму аргументации и показывает, что тезис критикуемой аргументации не 

обоснован. Но о ложности самого тезиса она ничего не говорит. Соответственно, из 

отрицания антропогенного глобального потепления и негативного отношения к «борьбе» с 

ним, скепсиса по поводу будущего «зеленой энергетики» и деятельности Маска, не следует 

необходимость принятия аналогичной негативной оценки ближайшего будущего 

электромобильных технологий и соответствующих областей их использования. 

Вообще, хотя связь электромобильной тематики с экологической понятна, но связь 

эта скорее административно-политическая: очевидно, что озабоченность некоторыми 

экологическими проблемами (например, загрязнением воздуха в крупных городах) может 

повлиять на принятие административных и политических решений о развитии 

электромобильной индустрии и внедрении электромобилей взамен традиционного 

автотранспорта (пример чего мы находим в Москве в появлении «электробусов» в качестве 

общественного транспорта). При этом, даже если принять положительные оценки борьбы с 

глобальным потеплением, продвижения «зеленой энергетики» и деятельности Маска, не 

понятно, как из этого вытекает неизбежность замещения электромобилями традиционного 

автотранспорта. То есть, вопрос о благоприятности ближайших перспектив для развития 

электромобильного транспорта не обуславливается ни положительной, ни скептической 

оценкой упомянутой здесь экологической проблематики и «успехов» Маска. 

Как показывает исторический опыт, развитие технологий вообще не подчиняется 

принципу движения к большей экологичности. Экологический фактор может становиться 

эволюционно значимым (но не решающим) лишь иногда, когда в ходе эксплуатации 

соответствующей технологии вызываемое ею негативное воздействие постепенно и 

устойчиво возрастает и начинает превышать некоторые пороговые значения. В связи с 

этим, можно обратить внимание на переход от преимущественного использования 

зоотранспорта (верхового, вьючного, гужевого) к преимущественному использованию 

автотранспорта. К началу XX в. в больших городах стало осознаваться в качестве проблемы 

загрязнение, создаваемое отходами жизнедеятельности лошадей, и эта локальная 

экологическая проблема, в принципе, действительно решалась переходом на автомобили. 

Но, во-первых, ключевым фактором перехода к использованию автотранспорта в Европе и 

России стало массовое истребление поголовья тягловых животных в ходе Первой мировой 

войны и последовавшие за ней разруха и голод (не способствовавшие быстрому 

восстановлению поголовья). Во-вторых, переход к преимущественному использованию 

автотранспорта потенциально создавал более серьезную экологическую проблему: в 

масштабе биосферы зоотранспорт вообще не создает загрязнения (отходы 

жизнедеятельности лошадей и других животных являются компонентом 

функционирования биосферы, необходимой средой и пищей для других организмов), тогда 

как любой вид автотранспорта (парового, с двигателями внутреннего сгорания, дизельного 

и т.п.) создает серьезное загрязнение биосферы чуждыми ей веществами (хотя существуют 

бактерии, поедающие нефтепродукты, роль их в биосфере незначительна). 

Этот пример уже совершившегося перехода к автотранспорту является 

конрпримером и против другого, более конкретного возражения: 

2. Электромобили не являются более экологически чистыми, чем 
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традиционный автотранспорт, если учитывать не только их эксплуатацию, но также их 

производство и производство дополнительной электроэнергии. 

Возможно, что это так, но как показывает сам переход к использованию 

автомобилей, большая экологичность не является здесь значимым фактором (как и вообще 

значимым фактором технического прогресса). Хотя наиболее острая экологическая 

проблема (загрязнения воздуха в крупных городах) переходом на преимущественное 

использование в городах электромобилей вместо традиционного автотранспорта как раз 

решается. 

Этот же пример опровергает и еще два возражения: 

3. Переход на электромобили требует в разы увеличить добычу и 

производство лития и ряда редкоземельных металлов. 

4. Отсутствует необходимая для повсеместной эксплуатации 

электромобилей инфраструктура. 

Необходимость серьезного увеличения производства некоторых материалов 

(например, железа) и отсутствие развитой инфраструктуры (например, бензоколонок) на 

гораздо большем основании могли быть выдвинуты в качестве возражений против перехода 

с зоотранспорта на автотранспорт, который требовал гораздо большего скачка и в 

металлургии, и в химической промышленности, и в развитии инфраструктуры. Однако эти 

ограничения не помешали распространению автотранспорта и вытеснению им 

предшествовавшего зоотранспорта. 

Кажущаяся несогласованность между 3-м и 4-м типами аргументов, с одной 

стороны, и фактическим развитием транспорта – с другой, связана с фактической ошибкой: 

как бы быстро и повсеместно не проходила техническая революция в некоторой сфере 

человеческой деятельности, она никогда не происходит одномоментно, территориально, 

производственно и социально повсеместно и т.д.: (1) появление новых моделей устройств 

некоторой время сопровождается производством прежних моделей, (2) эксплуатация 

старых, уже выпущенных моделей длится долго после прекращения их выпуска, (3) 

устройства, работающие на новых принципах, часто совмещают в себе и возможность их 

традиционного использования, (4) распространение новых моделей первоначально 

захватывает только отдельные области (как территориально, так и социально), (5) в 

отдельных областях (хотя их число и ширина постепенно сокращаются) долго остается 

более удобно (например, экономически оправдано) использовать устройства вышедших из 

употребления типов. В силу такой постепенности распространения технических инноваций 

(в России, например, более 100 лет), возражения типа 3 и 4 не являются значимыми. 

В отличие от указанных выше публицистов, я считаю, что переход на массовое 

использование электромобилей, во-первых, исторически неизбежен и, во-вторых, должен 

(по всей вероятности) произойти примерно в интервале 2030-х – 2050-х гг. В основе этого 

мнения лежат рассуждения, основанные на методах экстраполяции и моделирования. 

Подробное развертывание аргументации требует существенно большего места, поэтому 

здесь я ограничусь указанием только основных идей, лежащих в основании этого прогноза. 

В соответствии с наблюдениями автора, сделанными ок. 1990-го г., использование 

энергии в различных областях человеческой жизни и деятельности проходит три этапа: (1) 

преимущественное использование природных источников энергии (энергии, создаваемой 

мускульными усилиями живых существ, кинетической энергии водных и воздушных масс, 

тепловой энергии солнца и недр, естественного света и т.п.); (2) преимущественное 

использование энергии, выделяемой в ходе процессов горения; (3) преимущественное 

использование электричества. В некоторых областях переход к третьему этапу уже 

осуществился (освещение, массовое промышленное производство, железнодорожный   

транспорт), в других областях мы видим ситуацию использования разнотипных источников 

энергии (приготовление пищи, обогрев). В области водного транспорта электрификация 

затронула только отдельные сегменты (атомоходы, некоторые небольшие суда). Также и в 

области автотранспорта электромобили используются давно, но в отдельных сегментах 
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(электрокары на заводах, прогулочные электромобили в парках, некоторые виды 

городского транспорта). Только в области реактивной авиации переход к 

электродвигателям кажется принципиально невозможным, как и ей пока не видится замены 

(хотя в некоторых сегментах авиации, появившихся в последние годы, используется именно 

электрическая тяга). Но с некоторой точки зрения, во всех этих видах транспорта процесс 

электрофикации можно считать уже свершившимся фактом: независимо от физического 

типа используемого для передвижения двигателя, все основные системы управления и 

сервиса вновь выпускаемых транспортных средств работают на электричестве (что было 

подстегнуто внедрением электроники и автоматизацией), то есть двигатель внутреннего 

сгорания или дизель работает в том числе (или только) как динамо-машина. 

Таким образом, переход на электричество в качестве источника энергии является 

некоторым общим трендом развития энергетики, экстраполяция которого на область 

автотранспорта вынуждает нас предполагать переход на массовое использование 

электромобилей. Временные же оценки такого перехода основаны на использовании 

модели кондратьевских циклов, период экономического роста (фазы оживления и подъема) 

по ближайшему из которых должен прийтись примерно на 2030-е – 2050-е гг.  

То, что наиболее вероятно такой переход должен произойти (начаться) именно в 

ближайший, шестой кондратьевский цикл, основан на следующих соображениях. (1) 

Развитие мобильных средств связи, компьютеров и робототехники привело в последние 

десятилетия к развитию аккумуляторов достаточной емкости и компактности для их 

эффективного использования в автотранспорте. (2) Это же привело и к электронизации 

традиционных автомобилей. (3) Постепенный переход части общественного транспорта на 

электричество (например, появление электробусов в Москве). (4) Начало с сер. 1990-х гг. (с 

перерывами) массового выпуска персональных электромобилей (здесь не важно, чистых 

или гибридных). (5) Сильно возросло экологическое давление (загрязнение воздуха в 

мегаполисах, с одной стороны, и общее усиление экологического дискурса в 2000-е – 2010-

е – с другой). 
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 Рассматривается роль искусства в его взаимодействии с политикой и наукой в 

социальном контексте. Если современное искусство делает ставку на управлении 

процессами человеческого восприятия и поэтому следует за новациями в области науки и 

техники (особенно, в области исследования сознания), то тесное сплетение 

художественных и псевдохудожественных образов с политической и научной практикой 

становится очевидной. 
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 The role of art in its interaction with politics and science in a social context is considered. 

If modern art relies on managing the processes of human perception and therefore follows 

innovations in the field of science and technology (especially in the field of consciousness 

research), then the close interweaving of artistic and pseudo-artistic images with political and 

scientific practice becomes obvious. 

Keywords: contemporary art, political and scientific practice, social context   

 

Искусство и философия традиционно считались духовно-практическими формами 

освоения действительности.  Возникнув из мифа, искусство практически всегда выполняло 

в культуре внеэстетические функции: культово-религиозные, политические, нравственно-

этические, социальные и т.д. Однако все эти функции было способно выполнять только 

высококачественное, высокохудожественное искусство-мастерство (технэ). Это его 

сущностная характеристика. За это оно высоко ценилось в обществе, и именно за это 

прежде всего оплачивалось заказчиками. Особенно тесно искусство было связано с 

религией, а с течением времени все более и более вплеталось в политическую жизнь.  

Тексты искусства всегда прочитывались и толковались по-разному. Постепенно, значение 

текста (изобразительно-художественного) все более приобретало властные идеологические 

функции. А как быть с современным искусством? Могут ли произведения искусства 

(тексты) быть носителями политических функций? Если современное искусство делает 

ставку на управлении процессами человеческого восприятия и поэтому следует за 

новациями в области науки и техники (особенно, в области исследования сознания), то 

тесное сплетение художественных и псевдохудожественных образов с политической 

реальностью становится очевидной. Искусство оказывается деятельностью по 

исследованию невозможного в том числе и в политике. Оно делает предметом преодоления 

все: опыт, запрет, привычки, метод и т.д. Эксперимент в искусстве занимает все больше 

места, границы общепонятного и общепринятого сдвигаются, на первый план выходит 

непонятное, абсурдное. Новейшее искусство представляет собой безостановочную 

активность художника (точнее, сообществ художников) в системе массовых коммуникаций 

и в сетевых взаимодействиях. Эти характерные черты определяются двумя словами: 

провокационность и акционизм. Тесная связь искусства и политики укрепилась в античные 

времена, когда скульпторы и художники формировали героические образы правителей, 

отражали их подвиги и победы. Позднее искусство стало не только восхвалять, но и 

обличать, отвергать тех или иных деятелей или идеологии. Массовая культура, прогресс в 

области передачи информации, появление глобальных средств коммуникаций, а также 

доминирование клиповой модели сознания – всё это существенно сказалось и на искусстве, 

и на политике. По сути, современному человеку сложно спрятаться от пропаганды, 

предложений различных мнений, а искусство облекает некоторые идеологемы в 

популярную и модную форму. В научной литературе неразрывная связь искусства и 

политики была подмечена давно. Еще в 70-е годы ХХ века французский философ и 

социолог Микель Дюфрен акцентировал внимание на проблемах эстетизации 

повседневности, взаимосвязи художественной практики и политики, искусства и 

революции. Критикуя официальное искусство, развивал концепцию обновленного 

искусства, искусства-игры. Последнее служит разрушению антигуманных 

технократических и бюрократических структур, преодолению отчуждения человека. Это 

искусство освобождает воображение и творческие способности человека, возвращает 

утраченный вкус к наслаждению и счастью созидания прекрасного, превращая жизнь в 

праздник. Искусство-игра вписывает художественную практику с ее свободой и 

творчеством в повседневность, объединяет всех людей в общем деле, утверждает более 
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гуманный тип ценностей в отношениях человека к миру, природе и самому человеку. В 

целом, безусловно, эти идеи носили утопический характер. Но вместе с тем во многих 

современных исследованиях эстетизация политики рассматривается как своеобразное 

«расширение сферы искусства», которое осуществляется за счёт «политического дизайна». 

Спустя полвека, возвращаясь к мыслям о будущем искусства в культуре, можно 

констатировать его более тесную связь не с политикой (к политике отходит искусство пиара 

и рекламы), а с наукой. Современное искусство все чаще позиционирует себя как научно 

исследовательскую деятельность, используя технологии, новые материалы, открытия в 

самых разных научных дисциплинах. Интересны также попытки истолковать магическо-

анимистическое восприятие как «техномагизм» современного сознания («анимизм 

виртуальной реальности») 
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ В СВЕТЕ ПРОГРЕССА В НАУКАХ1 

 

Аргамакова А.А. 
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научный сотрудник ИФ РАН, 
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УДК 101.1, 165.0, 165.5 

Кризис в философии – похоже, ее перманентное и сущностное состояние. Оно - 

резервуар для прогрессивных изменений в науке и вместе с тем порождено ими. Нам 

привычно говорить о философии во множественном числе. Следовательно, философия - 

это не один единственный метод, а констелляция подходов и когнитивных установок 

познающего субъекта. Их связывает метаопределение, хотя фактически мыслители 

философствуют разными, непохожими способами. Вопреки релятивизму, который словно 

тень преследует философское мышление, поиск метаопределения и оснований прогресса в 

философии позволяет ограничить области ее легитимного самополагания. Эти области 

одновременно культурно санкционированы, исторически оправданы и рационально 

обоснованы. Относительно них поощряются или маргинализируются системы мышления 

о мире. В докладе обосновывается целесообразность метатеоретического и 

контекстуального определения философии, демонстрируется их предназначение в 

философском дискурсе, проясняются смыслы представлений о философском прогрессе. 

Обосновывается, что прогресс в философии, несмотря на его цикличность, происходит и 

что вместе с тем философские вопросы маркируют наиболее важные сферы для будущего 

научного роста.    

Ключевые слова: метафилософия, определение философии, прогресс, прирост знания, 

социальные исследования науки.  

 

SELF-DEFINITION OF PHILOSOPHY IN THE LIGHT OF SCIENTIFIC 

PROGRESS 

Argamakova A.A.  
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the Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 

(Moscow, Russia)  

 

The crisis in philosophy seems to be its permanent and essential state of affairs. It comes as 

a reservoir for progressive outbreaks in science, while it is also produced by them. We used to 

think about philosophy in plural. Therefore, philosophy is not the only method, but it is the 

constellation of approaches and attitudes experienced by cognitive subjects. These can be bound 

on the foundation of meta-definition, despite the fact that basically philosophizing comes in diverse 

and dissimilar disguise. Regardless of relativism, as a shade following for philosophical thought, 

the search for a meta-definition and foundations of progress in philosophy allows us to distinct 

the areas of its legitimate self-determination. At the same time, these areas are culturally 

sanctioned, historically justified and rationally grounded. Relating to them, certain systems of 

                                                      
1 Исследование проведено при финансовой поддержке гранта Министерства науки и высшего образования 

РФ (проект «Новейшие тенденции развития наук о человеке и обществе в контексте процесса цифровизации 

и новых социальных проблем и угроз: междисциплинарный подход», соглашение № 075-15-2020-798). 
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thinking about the world are being accepted or, on the contrary, marginalized. In my presentation, 

meta-definition and contextual definitions of philosophy are described and discussed. The 

functions of both definitions in philosophical discourse preserve its unity and diversity. 

Consequently, it allows us to tell about the progress within philosophy and its representations. 

Despite all cyclicity, the progress in philosophy exists, and the philosophical questions mark areas 

that serve for future scientific growth.         

Key words: metaphilosophy, definition of philosophy, progress, growth of knowledge, social 

studies of science.  

 

К философии существуют, как минимум, два подхода: один из них конструктивный и 

деятельностный, когда исследователь полностью вовлечен в проблемное поле, выявляет в 

нем живые слагающие и производит на свет перспективные концепты. Второй подход 

скорее созерцательный и рефлексивный, когда исследователь обращен к основаниям 

философского знания, его истории и перипетиям эволюции. Первый из них практиковали 

выдающиеся философы, осуществившие гениальный вклад и обогатившие 

интеллектуальную сокровищницу человечества теоретическими разработками. Второй 

характерен для историков и исследователей философии. В силу образования и кругозора 

они лицезреют перед собой нередуцируемое многообразие смыслов, проблем и методов, к 

которым прибегают философы (см. также [1], [2], [3]).       

Вовлеченный в теоретический поиск философ пользуется контекстуальным 

определением философии. Он непременно полагается на рабочую дефиницию и известные 

ему методы для получения истин. Он не сомневается рациональна или иррациональна 

философия. Он не сомневается в ее междисциплинарности или автономии. В 

действительности, он разрешает конструктивным, деятельным способом многие 

метатеоретические противоречия, которые сопряжены с философствованием о тех или 

иных вещах. Обычно он соотносит собственный метод с существующей философской 

традицией или развивает самостийный подход.  

С точки зрения истории, философия вовлечена в перманентный кризис оснований и 

парадигм. Если в науке консенсус и эпизоды нормальной науки в куновском смысле 

случаются чаще, то в основаниях философии царит то, что лучше описано моделью науки 

Карла Поппера. Среди прочего, для нее характерно представление о приросте знания в 

ситуации перманентного кризиса и колебаний относительно принятых теорий и положений 

[4]. Метатеоретическая позиция предполагает созерцание многообразия в пределах общей 

дефиниции [3]. Оно апеллирует к интеллектуальной традиции и ограничено социально 

санкционированными способами мышления о мире. Контекстуальное определение 

привносит однозначность, но одномоментно порождает антитезы и альтернативы, 

обреченные сосуществовать вместе.  

Философия представляется тем, что исторически соотнесено с философским 

интеллектуальным наследием. Философское рассуждение основано на доказательных 

дискурсивных процедурах. Философия традиционно охватывает проблемное поле, 

связанное с познанием и логикой, фундаментальным осмыслением общественных 

процессов и структур, исследованием этических норм и эстетических принципов. 

Философия предполагает концептуальный анализ и концептуальное творчество. Это 

примеры метаопределения для философии.  

Философия направлена на логический анализ языка науки (Рудольф Карнап, Бертран 

Рассел, ранний Людвиг Витгенштейн). Философия изучает употребление естественного 

языка (Питер Стросон, Джон Остин). Философия - это логика научного исследования (Карл 

Поппер). Философия не исследует, но преобразовывает мир и отражает социальные 

отношения в обществе (Карл Маркс). Философия социально нагружена и реализуется в 

форме нормативных предписаний для институциональной организации науки (Стив 

Фуллер) [5]. Для автора этих строк философия представляет собой наиболее креативную 

область мышления, где осуществляется интеллектуальное экспериментирование и смелые, 
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визионерские предположения, впрочем, подкрепленные рациональными аргументами и 

выверенные логикой. В этом смысле философия - это испытательный полигон для научных 

идей и резервуар для будущих интеллектуальных прорывов. Таковы примеры 

контекстуальных определений.  

Скепсис относительно метаопредления для философии представляется 

разновидностью релятивизма. Он подрывает самосознание и самоидентификацию 

философов, особенно в свете прогресса в науках.  Он работает аналогично отрицанию 

научного прогресса и прогресса в философии. В случае отрицания прогресса отрицается 

получение интеллектуального результата. В случае отрицания метаопределения отрицается 

само наличие предмета философского мышления. Очевидно, для всего имеются весомые 

доводы за и против. Задача заключается не в том, чтобы игнорировать их, но в том, чтобы 

интеллектуально справиться с ними.  

В науке под прогрессом понимается создание новых теорий, открытие неизвестных 

фактов и инженерные достижения. В философии ничто не ценится больше, чем новые идеи 

и концептуализации, убедительные аргументы и логические прояснения понятий, удачные 

генерализации и классификации. Поэтому прогресс в философии может принимать 

циклический, а не линейный и кумулятивный характер. Когда достижением будет считаться 

оригинальное переосмысление известного понятия с точки зрения изменившихся 

культурных условий или когнитивных диспозиций. Достижением будет считаться новое 

обоснование и восприятие привычных теорий или нетривиальное разрешение философских 

дилемм, хотя и здесь радикальная новизна принадлежит тому, что не было известно еще 

вчера.  

Следовательно, когда мы говорим о “философских науках”, то предполагаем нечто по 

природе совершенно особенное в сравнении с естественными, социальными и 

гуманитарными научными дисциплинами.  
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УДК 167/168 

В докладе рассматриваются эпистемологические особенности исследований 

будущего. Демонстрируется антиномичность объективации будущего как предмета 

прогнозирования и как области исследований. Выделяются основные антиномии -  

онтологическая, этическая, практико-телеологическая и политическая, - которые 

образуют эпистемологическую систему координат для любых возможных моделей 

будущего.  
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The paper examines the epistemological features of futurological research. The 

antinomianism of objectification of the future as a subject of forecasting and as a field of research 

is demonstrated. The main antinomies are highlighted - ontological, ethical, practical-teleological 

and political, - which form an epistemological coordinate system for any possible models of the 

future. 
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Пожалуй, опредмечивание будущего, поиски способа обращаться с ним как с чем-

то наличным или, как минимум, управляемым и конструктивно достижимым, можно 

отнести к знаковым черта интеллектуальной культуры новейшего времени. Хотя интерес к 

будущему представляется нам естественным и сопровождал наш вид с момента появления 

первых зачатков культуры [1], активное «освоение» будущего и стремительное развитие 

прогностических моделей и дискурсов о будущем развернулось только во второй половине 

XX в. [2], что с позицией современной культуры «наступившего будущего» (см., напр., [3]) 

выглядит удивительным.  

Анализ сложившейся к настоящему времени практики обсуждения будущего 

позволяет выделять четыре пары антиномий, характерных для соответствующих дискуссий 

и связанной с ними, если можно так выразиться, эпистемологии будущего.  

Во-первых, это онтологическая антиномия, связанная с тем, что будущее всегда 

остается тем, чего в точном смысле слова (ещё) нет и одновременно мыслится как нечто 

данное. В классической онтологии будущему соответствует чистая возможность, которая 

противопоставляется действительности; однако современная онтология будущего 

обращается с ним как с некоторой действительной возможностью, такой формой потенции, 

которая как-то уже актуально присутствует.   

Во-вторых, выделяется этическая антиномия ответственности-безответственности, 

связанная с представлением о будущем как, с одной стороны, необходимо социальным [3; 

4] т.е. налагающем на человечество безусловную коллективную ответственность, а с другой 

стороны, остающимся территорией свободы, - неопределенностью, которая освобождает 

нас от ответственности. Такой двойственный взгляд на будущее размышления о нем в 

территорию столкновений утилитаризма и коммунитаризма [5].  

В-третьих, просматривается специфическая антиномия перспективных 

исторических оценок будущего, которую можно обозначить как практико-

телеологическую. Будущее раскрывается одновременно как воплощение технико-

социального прогресса и точка неотвратимой катастрофы - научно-технологический 

потенциал, с которым, по сути, отождествляется цивилизация, призван одновременно 

спасти среду обитания человеческого вида и неминуемо должен ее погубить: «зеленые» 

технологии в перспективе оказываются еще более ресурсоемкими, чем их 

предшественники, цифровая культура является основным потребителем энергии, которую 

призвана экономить и т.д. [6].  

Наконец, четвертая антиномия, которую мы назвали политической, обозначает 

необходимость мыслить будущее одновременно как всеобщее и мозаичное, охватывающее 

человечество и мир в целом, но в то же время неизбежно разное для разных стран и 

регионов, распадающееся на различные равновероятные, но по-разному локализующиеся 
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сценарии – включая, в том числе, развитие сюжетом, связанных с глобальным потеплением 

и мерами по контролю за углеродными выбросами [3; 7].   

Четыре обозначенные выше антиномии формируют эпистемологическую систему 

координат, в которой разворачивается современный дискурс о будущем и производство 

прогностических моделей. Анализ устройства осей этой координатной системы и характера 

связей между осями является перспективным направлением развития методологии 

прогнозирования и важным шагом на пути если не к управлению будущим, то к понимаю 

устройства нашего настойчивого желания это управление обеспечить.   
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УДК 167 

 Множественные сценарии будущего строятся, исходя из разных оснований – 

естественно-научных, философских, религиозных. Прогностические исследования 

будущего научными методами предполагают выявление фактов, данных, обнаружение 

тенденций, пролонгация которых в будущее позволяет построить тот или иной сценарий 

будущего (поисковый прогноз). Назревшие и еще созревающие проблемы при обозримых 

ресурсах и инструментах позволяют ставить цели, определяться в ценностях дальнейшей 

деятельности (нормативный прогноз). Благодаря компьютерным имитациям можно 

строить множественные сценарии будущего, эффективность которых зависит от того, 

какие параметры известны. Всегда есть доля неопределенности (онтологического, онто-

эпистемического, эпистемического характера), отсюда сценарии построения будущего 

всегда вероятностны. В Международной комиссии по стратификации активно 

обсуждаются критерии новой геологической эпохи – антропоцена. Ряд исследователей 

рассматривают антропоцен как кризисную, переходную эпоху. С гуманитарной точки 

зрения, преодоление кризиса антропоцена напрямую связано с переориентацией с 

экономики потребления на культуру и ноосферную этику. Ставятся задачи конвергенции 

– сближения философских (смысло-ценностных), естественно-научных и инженерных 

аспектов деятельности. В сфере материальной культуры должна состояться 

переориентация на экотехносферные технологии. 

Ключевые слова: антропоцен, сапиозой, «Великое ускорение», управление, 

ноосферная этика, культура. 
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Numerous scenarios for the development of the future are built on different grounds, namely 

natural-scientific, philosophical and religious. Predictive research of the future, that uses 

scientific methods, implies the revealing facts and data, as well as detecting trends, the 

prolongation of which into the future allows to build one or another scenario of the future (search 

forecast). Already relevant and still only brewing problems with available resources and tools 

allow us to set goals and understand how valuable further activities will be (normative forecast). 

By means of computer simulations, it is possible to build numerous scenarios of the future, the 

effectiveness of which depends on what parameters are known. There is always a share of 

uncertainty (ontological, ontological-epistemic, epistemic), so the scenarios for building the future 

are always probabilistic. The International Commission on Stratification is actively discussing the 

criteria of a new geological epoch – the anthropocene. A number of researchers consider the 

anthropocene as a crisis and transitional era. From a humanitarian point of view, overcoming the 

crisis of the anthropocene is directly related to the transition from the consumer economy to 

culture and noospheric ethics. The article discusses the problem of convergence, i.e. drawing 

closer of philosophical (semantic and value), natural-scientific and engineering aspects of activity. 

The authors believe that in the field of material culture, there should be a reorientation to 

ecotechnosphere technologies. 

Keywords: anthropocene, sapiozoic, «Great acceleration», management, noospheric ethics, 

culture. 

 

Рассмотрим наиболее обсуждаемые варианты настоящего и будущего. 

Дискуссии геологов об антропоцене. В геохронологии четвертичный период (с 2,6 

млн лет назад до настоящего времени) называют эпохой породившей человека 

(антропоген). В эпоху голоцена (последний примерно 11,7 тыс.-летний период) ледники 

стали отступать, уровень Мирового океана повысился на 120 м. Под влиянием этих 

природных факторов планета стала изменять свой облик. С начала 2000 г. ведутся 

дискуссии о новом геологически переходном периоде – антропоцене (Ю. Стормер, П. 

Крутцен). Антропоцен – эпоха, когда человеческая деятельность становится глобальным 

фактором эволюции экосистем Земли. О каких изменениях геологического масштаба идет 

речь? Отмечается, что в период последних 200-250 лет коэволюция человека, общества и 

природы шла по пути формирования техно-природных систем. В настоящее время почти не 

осталось на Земле девственных экосистем. Интересно, что гипотезы изменений 

планетарного характера под влиянием хозяйственной деятельности человека 

высказывались еще XIX и в начале XX в. Итальянец Антонио Стоппани и американский 

натуралист Джозеф Леконт употребляли термин «антропозой», «психозой» [1]. В наиболее 

полной мере идея нового геологического порядка была развития в учении о биосфере и 

ноосфере В.И.Вернадского, который соединил науку и идеи восточной философии. 

Вернадский писал о единой всесвязующей биогеохимической энергии, в эпоху расцвета 

научной мысли, которая становится энергией культуры, энергией творческого духа 

человечества [2, с. 233]. 

Для геологов важно обосновать критерии влияния человеческой деятельности на 

геологические слои Земли, так чтобы ученые будущего смогли их обнаружить. Заметных 

критериев много. Минералы в недрах земли встречаются почти всегда в связанном виде – 
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в форме окислов, карбонатов и силикатов. Люди, разбрасывая млрд алюминиевых банок, 

вкладышей в сигаретные пачки сделали чистый алюминий частью современных осадочных 

пород. Последний крупный период образования минералов датируют около 2,5 млрд лет 

назад. Сегодня человечество, синтезируя множество новых соединений, стекло, пластмассу 

спровоцировало новый процесс образования минералоидов. Пластик поедают морских 

обитатели, которые после гибели оседаю в донный ил. Повсюду в иле находят 

микропластики, отделившиеся от синтетических тканей. Огромные массы бетона 

вкраплены в верхнюю часть земной коры. Выбросы углекислого газа со времен 

промышленной революции улавливаются и обнаруживаются в пузырьках воздуха, 

вмерзших в слои снега и люда в полярных областях Земли [1].  Инсектицидами, токсичными 

химикатами загрязнены почвы, водоемы [3]. 

Четкий радиоактивный след оставило человечество взрывами ядерных бомб. В 

биологическом отношении люди погубили столько видов, что сравнимо с периодом 

вымирания динозавров. Один из серьезных рисков – высушивание биосферы, возрастание 

доли кремниевых структур, что в первую очередь связано с развитием интернета и 

цифровых технологий [3]. 

С 1950-1960-х гг. отмечают начало эпохи «Великого ускорения». Ускорение стало 

заметным, но об ускорении планетарной эволюции, например, предупреждали Н.К. и 

Е.И.Рерихи (1927) [4]. Можно усмотреть векторы ускорения уже в XIX в. – 

фундаментальные открытия в физике, технологическая добыча и переработка нефти и газа 

привели к революции в энергетике и преображению экономики и общества. Cередина XX 

в. ознаменовалась революцией в картине мира с выходом в космос и открытием понятия 

информатики. Появление мобильного интернета вносит новые революционные сдвиги в 

преобразование общественной жизни цифровыми технологиями. С точки зрения 

открывшихся возможностей высоких технологий (имитационные эксперименты, 

моделирование, развитая инфраструктура датчиков и пр.) ученые ставят проблемы, 

которые предполагается решать в будущем – геоинжиниринг, биоинжиниринг, 

социотехноинжиниринг, устранение астероидной опасности, решение проблем 

климатических изменений, созданием экологически безопасных энергообеспечивающих и 

сельскохозяйственных технологий и пр. В одном из сценариев грядущую эпоху 

устойчивого развития называют сапиозоем – «разумной жизнью» (Д. Гринспун [5]). 

Ключевую задачу, которая определит качество эпохи сапиозоя, связывают с управлением 

планетарными процессами, техно-природными и социотехническими системами. 

Предполагается переход к экотехносферным, природоподобным, конвергентным 

технологиям. Новая специальность – системный инженер, предполагает соединение 

стратегических ориентиров на основе гуманитарных ценностей с конкретными 

технологиями. Любые новые технологии должны не просто отвечать индивидуальным 

потребностям, но и быть адаптированными к среде и организму человека (энерго- и 

техноокружение).  

С гуманитарной точки зрения сапиозой предполагает смещение акцентов с 

техносферной деятельности на человека. Не экономика, а культура должна определять 

общественное развитие. Техногенная цивилизация утеряла фундаментальные смыслы 

жизни, девальвированы и искажены все понятия, любые позитивные начинания могут быть 

обращены в негативные. Безудержное, невежественное потребление уже не может быть 

ценностью новых общественных отношений. В своих искусственных желаниях 

человечество дошло до черты – катастрофического загрязнения почв, воздуха, воды. 

Отравлена не только окружающая среда, но среда собственного организма (синтетические 

яды), онкология стала болезнью века. Еще страшней – моральное разложение сознания и 

деятельность расстроенного отравлением мозга. 

Выход видится только один. Оздоровление нужно начинать с себя. Философские 

размышления над просматриваемой историей, углубляющийся диалог культур, пионерские   

усилия Далай-Ламы в сотрудничестве с российскими учеными, и многие другие начинания 
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должны привести к так называемому антропологическому повороту, революционной смене 

картине мира и мироотношения. Основным вопросом становится вопрос о природе 

сознания и разума, предназначения человека. Сапиозой предполагает начала ноосферной 

этики. Просыпаться пора.   
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Доклад посвящен проблемам и перспективам применения относительно новых 

технологий блокчейна и смарт-контрактов в организации науки. Рассматриваются 

основные образы будущего и идеологии, которые продвигают эти технологии 

(прозрачность, с одной стороны, и децентрализация и цифровая демократия, с другой). 

Планируются к обсуждению проблемные точки, возникающие при столкновении 

технологического утопизма и такой консервативной социальной сферы, как наука.  
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The presentation focuses on the problems and prospects of the application of relatively 

new technologies of blockchain and smart contracts in the organization of science. The main 

images of the future and the ideologies promoted by these technologies (transparency, on the one 

hand, and decentralization and digital democracy, on the other) are examined. Problematic points 

arising from the collision between technological utopianism and the conservative social sphere 

such as science would be discussed, as well.  
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Технология блокчейна (или, технически более точно, распределенного реестра – 

DLT, digital ledger technologies) вышла за пределы нишевых и экспериментальных 

разработок, и приобрела глобальную значимость в середине 2010-х годов. В цифровом 

реестре информация хранится в сети децентрализованных узлов, и все зафиксированные 

транзакции прозрачны для каждого члена сети. Фактически блокчейн опирается на 

механизм консенсуса, обеспечивающий точность операций без необходимости доверия к 

действиям участников сети. Подчеркнем, что именно децентрализация и прозрачность 

выступают основными ценностями и преимуществами данной технологии. 

В рамках доклада планируется обсудить международный и российский опыт 

внедрения технологий на основе блокчейна и смарт-контрактов в области науки и 

образования. Мы поговорим о том, насколько обещания новых проектов – 

децентрализация, прозрачность принятия решений, коллегиальное управление, 

полноценное вознаграждение за все виды полезной для науки деятельности – смогли 

реализоваться на практике. Благодаря этому инновационному технологическому 

инструменту транзакции становятся более эффективными (запись, аудит и исполнение 

смарт-контрактов происходит автоматически, без участия третьих лиц), дешевыми 

(сокращение административных и правовых расходов), а также прозрачными и 

анонимными (отсутствие центрального органа власти, который отвечает за сертификацию 

и обеспечивает исполнение контрактов; уменьшение возможностей для махинаций и 

коррупции). 

Связанные с блокчейном технологические инновации применительно к сфере науки 

обсуждаются не как нечто безусловное и самоценное, но прежде всего как инструмент 

решения определенных проблем – и в контексте испытываемых современным институтом 

науки конфликтных процессов. Университеты и научные институты переживают серьезные 

трансформации: начиная с 1990-х годов они все чаще воспринимаются как двигатели роста 

глобальной экономики знаний, а новые управленческие решения, хотя и необходимые для 

повышения конкурентоспособности, часто рассматриваются профессорско-

преподавательским составом как принципиально несовместимые с академическими 

ценностями свободы, коллегиальности и бескорыстного поиска истины. 

В рамках доклада будет обсуждаться опыт российских научных и образовательных 

учреждений по использованию блокчейна и смарт-контрактов, проблемы (правовые, 

экономические, социальные), которые при этом возникают, а также «менеджериально-

бюрократическое» и «демократическое» будущее развития блокчейна в науке. Какой из 

этих двух подходов победит на практике? В настоящее время уверенно прогнозировать это 

трудно. Вероятнее всего, в ряде стран (Китай, Иран) победит первый подход, в то время как 

в других (США, Великобритания) процесс может пойти по второму пути. 
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На основе концептов идеологической веры и идеологической триады раскрывается 

футурологический потенциал идеологического текста  
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Идеологический текст в темпоральном аспекте специфичен: он бессмертен. 

Феномен живучести идеологического текста, о котором «вдруг» вспоминают после того, 

как он долгое время казался прочно забытым, связан с его устремленностью в будущее. 

Футурологический вектор идеологического текста проступает в результате возникшего 

социального запроса, связанного с наступлением процессов и событий, аналогичных тем, 

которые имели место во времена создания этого текста. История, как таковая, циклична, 

история общности – также. События зарождения, расцвета, кризиса и упадка общности по 

своей структуре, ролям действующих лиц – существенно схожи. Но это 

экстрасубъективные обстоятельства, и они имеют место и «до» идеологического текста, а 

«после» того, как он уже создан, они составляют экстрасубъективную часть его онтологии. 

Но здесь мы имеем дело с социальной реальностью, она имеет субъектную «прошивку». 

Тогда уместны вопросы: что составляет интра- и интерсубъективные характеристики 

идеологического текста, мобилизующие его адресатов на трансформирующую социум 

активность на протяжении длительных периодов? 

Идеологический текст – одна из форм репрезентации идеологического, он об 

идеологии; из него вычитываются идеологическая система, ее мифологемы, социально-

политические образы адресанта и адресантов этого текста. Традиционно определять 

идеологию как систему учений, понятий, суждений, идей, убеждений о том, что считается 

важным для осознания их адептами самих себя и социальной среды обитания. Но учения и 

понятия – не специфические идеологические объекты, система взглядов становится 

идеологией, если эти взгляды облечены в формы идей, составляющих убеждения. Также 

традиционным является противопоставление идеологических убеждений и веры, 

относящее первые к чему-то, что имеет рациональную компоненту (объект 

идеологического убеждения наблюдаем в обществе, осознается носителем идеологии, 

деятельность последнего осознанна, целерациональна, имеет наблюдаемые результаты и 

т.п.), а вторую – ко всецело иррациональному религиозному мироотношению (объект 

религиозной веры имеет сверхъестественную природу, его существование рационально не 

может быть обосновано, деятельность по отправлению религиозных культов также 

иррациональна – от мотива до продукта и т.п.). Дифференциация этих родов убеждений по 

объекту правомерна, потому что различия имеют место. Но если мы на ней и остановимся, 

мы, как мне представляется, утратим существенное в понимании и веры, редуцируемой к 

религиозной форме, и идеологии, сводимой к форме концептуализации политических 

интересов крупных социальных общностей.  

Идеологический текст, отвечая на надежды и чаяния людей относительно 

будущего – лучшего, чем настоящее, не может не проговориться относительно этой 

модальности – “belief”: в будущее, обещанное кандидатом в органы власти, прописанное в 

стратегии национальной безопасности на некоторый предстоящий период времени, в 

социальную утопию необходимо верить, и эта вера означает, что ее носитель разделяет 

идеологическую позицию (систему, совокупность идей и т.п.) своего адресанта.  

С точки зрения субъективной рецепции и религиозная вера, и идеологические 

убеждения основаны на чувстве попранной кем-то или в результате чего-то справедливости 

– в истории и/или попираемой в имеющемся положении дел; на осознании необходимости 

восстановления справедливости; на отсутствии сомнений в следующем: эти чувства и это 

осознание достоверно обоснованы; средства восстановления справедливости, оговоренные 
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в корпусе текстов, выражающих эти чувства и это осознание, не подлежат сомнению как 

единственно возможные; если попранная справедливость будет восстановлена 

предлагаемыми средствами, то наступит новая эра благоденствия, какие-то лучшие 

времена. В силу очевидного родства религиозных и идеологических текстов по типу 

содержательных структур можно говорить об идеологической вере, которая всегда 

переживается как выстраданная, оплаченная жертвами, павшими за нее «в борьбе роковой» 

или еще как-нибудь трагически-жертвенно; как требующая время от времени присяги на 

верность (причем лучше, чтобы публичной); как такая, за которую преследуют, если она не 

утвердилась как «легальная», более того, за которую стоит не только бороться, но и 

лишиться свободы или жизни. Совокупную идею как объект идеологической веры, 

репрезентируемый в текстовой форме, составляет: то, в чем состоит попрание 

справедливости и кто в этом виноват; средства восстановления справедливости и описание 

того, какой станет жизнь людей в результате применения этих средств борьбы с 

попирателями справедливости. Носителями идеологической веры являются социальные 

силы, мобилизуемые на преобразующую социум активность. Тогда мы получаем 

идеологическую триаду: идеологическая вера; идеологема попранной справедливости; 

социальные силы – носители идеологической веры, способные к осуществлению 

социальных преобразований. В преобразующей интенции идеологического текста, 

обеспечивающей его трансформационный потенциал, состоит его специфическая 

футурологическая направленность, а некая конечная точка этого вектора составляет объект 

идеологической веры.  
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Обращение философии к метафоре, учитывая особое место и роль философии в 

познании мира, неслучайно и закономерно. Философское знание, пронзая собой всю жизнь 

человека, общества и мира в целом, выходит за пределы обыденности; такой масштаб 

понимания и осмысления требует для себя соответствующих средств выражения, 

особого языка. Метафоричность, будучи неизменным атрибутом философской мысли 

начиная с античности, тем не менее долгое время воспринималась больше как 

естественное свойство речи или художественный приём. Однако современная философия, 

претерпевшая в ХХ веке тягу к эссеизации, возродила традицию метафоризации 

философских терминов, которые невозможно понять, пользуясь лишь логическими, 

рациональными методами. Сближение философии не только с литературой, а также с 

психологией и другими естественными науками (в последние годы - нейронауками), 

стремление философов современности постичь тайны человеческой психики и мышления, 

которые невозможно исследовать и описать без стремления шагнуть в пространство 

бессознательного, возродили использование метафоры как способа познания и языка 

междисциплинарного общения. 

Ключевые слова: метафора, философия, междисциплинарное общение, язык 

образов, проблема понимания, трансфер знания, терапевтическая метафора. 
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Appealing to the metaphor of philosophy, given the special place and role of philosophy 

in the knowledge of the world, is natural and not occasional. Philosophical knowledge, piercing 

the whole life of man, society and the world, goes beyond the ordinary. This scale of understanding 

and reflection requires appropriate means of expression, a special language. Metaphoricity, being 

a constant attribute of philosophical thought since antiquity, has long been perceived more as a 

natural property of speech or as art method. However, contemporary philosophy, which 

underwent a craving for essayization in the 20th century, revived the tradition of metaphorizing 

philosophical terms that cannot be understood using only logical, rational methods. The 

convergence of philosophy not only with literature, but also with psychology and other natural 

sciences (in recent years - neurosciences), the intention of modern philosophers to comprehend 

the secrets of the human psyche and thinking, which cannot be explored and described without the 

attempt to step into the space of the unconscious, revived the use of metaphor as a means of 

cognition and language of interdisciplinary communication. 

Keywords: metaphor, language of images, philosophy, interdisciplinary communication, 

problem of understanding, transfer of knowledge, therapeutic metaphor. 

 

Исследование метафоры как феномена языка имеет давнюю традицию, которая 

восходит ещё к эпохе античности и проходит красной нитью во всей истории философии, 

литературы и науки до наших дней. Аристотель в «Поэтике» определял метафору как 

необычное словоупотребление, подчёркивая, что использование необычных слов делает 

речь благородной. При этом Аристотель называет благородным такое словесное 

выражение, которое повествует о сложных, важных, глубоких вещах, будучи к тому же 

интересным, раскрывающим индивидуальность говорящего. Также необходимо иметь в 

виду, что такая речь не может быть обращённой  ко всем и понята всеми, так как ее 

глубинный смысл не лежит на поверхности и зачастую требует особого умения и усилий 

при его постижении. Философское знание, пронзая собой всю жизнь человека, общества и 

мира в целом, выходит за пределы обыденности; такой масштаб понимания и осмысления 

требует для себя соответствующих средств выражения, особого языка. Необходимость 

передачи сложнейших оттенков не только мысли, но также и интуиции, движения познания 

между рациональным и чувственным, восхождения философской мысли от поверхностного 

к глубинному слою сущего должно быть отражено в соответствующем, также в 

многоуровневом, углубляющемся словесном образе. Таким образом, обращение 

философии к метафоре не случайно и закономерно, учитывая также особое место и роль 

философии в познании мира. Проблема отношения философии к науке часто всплывает в 

современных дискуссиях о статусе философии и философов, и споры о том, является ли 

философия наукой в строгом смысле этого слова, каковы ее критерии истинности, 

теснейшим образом связаны с вопросом о ее языке, способах высказывания философских 

идей.  

Существует обширнейшая литература, благодаря которой можно отследить 

изменение роли метафоры в науке, философии и языкознании. Близость языка 

художественных и философских текстов прослеживается прежде всего в использовании 

метафор, каковые используются в философии не только для лучшей передачи эмоций, 

переживаний, настроений автора и героев художественных произведений, а для более 

глубокой и точной передачи смысла. 

Метафоричность, будучи неизменным атрибутом философской мысли, тем не 

менее долгое время воспринималась больше как естественное свойство речи или 

художественный приём,  поэтому на первом месте стоят работы, в которых  основное 
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внимание уделяется лингвистическому  анализу метафоры (Н.Д. Арутюнова, Ю.М. 

Лотмана, А.К. Авеличев, А. Ричардс,  Кассирер Э., Дж. Миллер и др.), так что это явление 

наиболее полно исследуется именно  на стыке философии и лингвистики. 

Между тем наметившаяся в XX веке тяга к эссеизации философских текстов 

возродила традицию метафоризации философских терминов, которые невозможно понять, 

пользуясь лишь логическими, рациональными методами. Сближение философии не только 

с литературой, а также с психологией, стремление философов современности постичь 

тайны человеческой психики и мышления, которые невозможно исследовать и описать без 

стремления шагнуть в пространство бессознательного, возродили использование метафоры 

как способа познания (М. Блэк,  Д. Дэвидсон, A.M. Шахнарович, Н.М. Юрьева,  Н.С. 

Автономова, М. Мамардашвили, М. Эпштейн, В.В. Бибихин, П. Рикер, Д. Лакофф, , X. 

Ортеги-и-Гассет и др.), и автор полагает логичным исследовать также метафоры в 

психологии.  

Появление психотерапии как лечения словом наполнило идею метафоры новыми 

смыслами. Современная гипнотерапия, основоположником которой является М.Эриксон, 

использует метафоры как расшифрованные послания, чтобы вступить в диалог с 

бессознательным клиентов. Таким образом новый гипноз не стремится расшифровывать 

послания бессознательно, а напротив, изобретает способы отправлять послания, 

зашифрованные в виде метафорических историй, в глубины человеческой психики, 

которые пока ещё не поддаются познанию и рациональному описанию, используя образы 

или истории как метафоры психологических проблем, с которыми терапевт работает, когда 

клиент находится в состоянии гипнотического  транса. Терапевтическая функция метафоры 

доказана на практике, однако научное исследование этого феномена только начинается, так 

как современные методы исследования мозга с помощью новейших магнитных 

томографов, позволяющие объяснить терапевтические свойства транса, появились совсем 

недавно и литература об этих явлениях в основном о медицинских фактах, философское 

осмысление которых ждёт своего часа.  

Цель автора: исследовать, каким образом метафора встроена в язык, 

коммуникацию, в само бытие человека в целом и какова ее роль как в научном и 

философском познании, так и в самопознании. Исследование вопроса о роли и месте 

метафоры в философии способствует прояснению более фундаментального вопроса о 

соотношении философии, науки и художественного творчества. Также невозможно 

переоценить роль метафоры в пространстве междисциплинарного общения, успешность 

которого зависит прежде всего от взаимопонимания и возможности вообразить и понять 

сложнейшие вещи, зачастую совершенно новые для участников. Трансфер подобных новых 

знаний, которых не было в личном опыте, возможен лишь при наличии языка, интуитивно 

понятного каждому участнику диалога - образного языка предметного мира.  Способность 

думать, понимать, размышлять и взаимодействовать невозможна без метафор, и 

современная коммуникация, в которой зачастую сплетаются воедино философия, поэзия, 

психология, религия, научное и обыденное знание, возможность метафоры создавать мосты 

между незнанием и знанием, логикой и интуицией, рацио и творчеством, позволяет нам 

получить более цельное представление о человеке и его месте в современном мире. 
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«Немецкий конструктивизм» или «конструктивная теория науки» («konstruktive 

Wissenschaftstheorie») – философская программа, сложившаяся в 80-х годах прошлого века, 

основателями которой считают П. Лоренцена и В. Камла. ««Теория науки» 

(Wissenschaftstheorie) в Германии есть философия науки (philosophy of science) в ее 

широчайшем смысле, включая работы по логике и основаниям научных теорий, 

концептуальной истории науки, культурной и практической среде и нормативным аспектам 

как научного, так и технического прогресса» [1, p. ix].  

Главный вопрос, на который должна ответить «теория науки»: «Почему, то есть с 

какой целью, мы занимаемся логикой и философией науки?» может быть понят как вопрос 

о том, может ли быть применён научный метод для обоснования нормативных суждений? 

Общее убеждение ученых, что они занимаются наукой, чтобы – в общем случае – сделать 

возможным лучшее овладение нашей жизнью. Поэтому прежде всего по вопросу о 

возможности научного обоснования нормативных суждений «конструктивная» теория 

науки отличается от «аналитической» теорией науки.  

Под аналитической философией науки здесь понимается традиция ХХ века, 

представленная тремя наиболее значительными стадиями развития: эмпиризм («Венский 

кружок» – Карнап – Штегмюллер), рационализм (Поппер – Лакатос), историзм (Кун – 

Фейерабенд). Конструктивная философия науки оформляется лишь в 70–80-х годах нашего 

столетия прежде всего с включением в поле исследований нормативных суждений. 

Аналитическая и конструктивная философия науки предлагают различные образы 

науки, а также пути, методы построения и обоснования научного знания. Это различие 

выражается терминами: «исследование» или «путь (метод) исследования» («die Forschung» 

[2]; «the way of research» [3]) – для аналитической философии науки и «представление» или 

«путь (метод) представления» («die Vorstellung» [2]; «the way of representation» [3]) – для 

конструктивной философии науки.  

Историко-философским истоком и ориентиром для аналитической философии науки 

служит Просвещение c философскими системами классического рационализма (Декарт, 

Спиноза, Лейбниц) [4, S. 101], в области философии математики – Г.В. Лейбниц. Идеалом 

научного знания (в том числе и философии) для мыслителей этой эпохи служит математика 

в силу абсолютной безусловности, необходимости, достоверности (истинности), 
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аналитичности ее положений. В качестве образца науки здесь рассматривается физико-

математическое естествознание, принимаются тезисы об аналитичности математики, о 

редуцируемости математического знания к логике (принимаемой как теория множеств), о 

«бессмысленности метафизики» (Р. Карнап), о научной философии как анализе языка 

точными формальными средствами. «Путь исследования» методологически 

обеспечивается корреспондентской теорией истины в формализованных языках (А. 

Тарский), концепциями «третьего мира» и «эпистемологии без субъекта знания» (К. 

Поппер), «научно-исследовательских программ» (И. Лакатос), «научных парадигм» (Т. 

Кун), «методологического анархизма» (П. Фейерабенд).  

Объединяющим принципом для всех ступеней аналитической философии науки 

является принцип абсолютной объективности научного знания, согласно которому научные 

теории, проблемы, гипотезы и т.д. являются «обитателями» особого «платонистского» 

мира, лишь «открываемого» исследователем так, как географ открывает новый материк (К. 

Гёдель). Субъект является лишь «исследователем», субъективное рассматривается как 

синоним неполного, ошибочного, одностороннего. Поэтому «историзм» аналитической 

философии неизбежно связывается с отрицанием ею закономерного развития научного 

знания; «рост научного знания» совершается «методом проб и ошибок»; история науки 

лишь убеждает «исследователя» в правомерности правила: «все позволено», или «делай, 

что хочешь» (П. Фейерабенд). В рамках аналитической философии науки вопрос об 

историческом развитии субъекта целенаправленной деятельности (в том числе, научной) не 

может быть вообще поставлен. Суждения о будущем возможны здесь как предсказания о 

природных событиях, основанные на предсказательной функции естественно-научной 

теории. Никакие предсказания о будущем в жизни человеческого общества невозможны, 

так как никаких законов общественного развития нет.  

Конструктивная теория науки, в отличие от аналитической, рассматривает предметы 

науки как конструкции, то есть продукты целенаправленной человеческой деятельности; 

«Все теории – это речевые инструменты для поддержки уже начатой практики. В 

соответствии с этим, математическое знание, с одной стороны, историческое знание с 

другой стороны, требуется как фундаментальное знание на службе техники и этической 

политики» [5, S. 17-18]. Теоретико-научная реконструкция исходит из того, что все 

философские усилия должны осуществляться «внутри [комплекса] (Жизнь, Мир, Язык и 

т.д.)» с тем, чтобы построить «язык науки» на прагматическом базисе, исходя из первых 

«жизненно-мировых» начал, и по правилам методического мышления, базирующимся на 

методическом и диалогическом принципах [6, S. 746]. Конструктивная теория науки строит 

свой метод обоснования нормативного знания на основе естественных наук как «техники» 

[5, S. 16-17] конструктивного метода и исторического знания как материала для выработки 

теории «этической политики». Именно конструктивная философия науки вырабатывает 

предсказания о будущем человека и человеческого общества на основании анализа высших 

целей в их историческом развитии. 

В рамках каждого вида целенаправленной человеческой деятельности 

конструктивная теория науки выделяет практическую и теоретическую части, и основная 

задача конструктивной теории науки заключается в обогащении языка практически 

действующих субъектов преобразованным для целей практического применения языком 

теоретической науки, с тем чтобы облегчить выполнение задачи «сделать возможным 

лучшее овладение нашей жизнью» за счёт научно обоснованного выбора целей. 

Естественные науки должны указать рекомендации для технической деятельности, 

исторические и гуманитарные науки – для выбора высших целей в этико-политической и 

государственно-правовой сферах жизни. 

В основу конструктивной «теории науки» положены сциентистская (невозможно 

выполнить конструктивный метод для обоснования норм) и диалектическая (ссылается на 

социально-теоретические утверждения исторического материализма) позиции, после 

предварительной коренной перестройки. «Чтобы лишить сциентистскую позицию ее 
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основы, должно быть показано, что естественные науки также начинают работать 

посредством нормативных суждений, – во всяком случае тогда, когда ученый хочет понять, 

что он делает, если он занимается наукой» [5, S. 14]. Таким образом, конструктивная 

«теория науки» должна дать знание о выборе целей научной деятельности в современном 

обществе и об истории развития целенаправленной деятельности человека по 

преобразованию природы и самого себя. При поиске ответа на этот вопрос конструктивная 

«теория науки» обращается к уже имеющимся научным направлениям. Так конструктивная 

теория политического знания есть продолжение с позиций критики языка гегелевско-

марксистской философии (в частности, марксистской реконструкции удовлетворения 

потребностей и его организации), с одной стороны, методологии Макса Вебера, с другой 

стороны. «Конструктивная логика (диалогическая логика) обязана в наибольшей степени 

Брауэру и Генцену, политика – Канту (и Платону!), теория математического знания – 

Пуанкаре и Вейлю, теория технического знания – Дюгему и Динглеру (и, вследствие этого, 

снова Канту и Платону). Теория исторического знания основана на диалектических 

концепциях от Гегеля до Хабермаса с приоритетом исторического материализма Маркса, 

наряду с влиянием герменевтики (Дильтей), на методологию "понимания" Макса Вебера». 

Однако, в отличие от этих традиций конструктивная теория является концепцией критики 

языка, т.е. критическим приложением [применением] философии языка от Лейбница 

[Leibniz] через Фреге [Frege] и и Пирса до Витгенштейна. В конечном счете, 

конструктивная теория науки призвана облегчить усвоение практиками достижений 

естественных и гуманитарных наук для построения более безопасного и справедливого 

мира. 
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В условиях стремительно происходящих изменений современного общества 

социально-гуманитарные науки встают перед необходимостью своей трансформации и 

решения ряда методологических проблем. Основные направления трансформации 
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социально-гуманитарных наук связаны с важностью определения ими своего предметного 

содержания, категориального аппарата и адекватного языка описания социальной 

реальности; с развитием в рамках конвергентных технологий; с использованием больших 

данных и цифровизацией. 
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In the conditions of rapidly occurring changes in modern society, the social and 

humanitarian sciences face the need for their transformation and the solution of a number of 

methodological problems. The main directions of the transformation of the social and 

humanitarian sciences are associated with the importance of defining their subject content, 

categorical apparatus and an adequate language for describing social reality; with the 

development of convergent technologies; with the use of big data and digitalization. 
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Вопрос о статусе и трансформации социально-гуманитарных наук характеризуется 

высокой степенью сложности. Эта сложность объясняется наличием «старых», далеко не 

разрешенных и остающихся дискуссионными методологических проблем, на которые 

накладываются вновь появившиеся и появляющиеся проблемы. К «старым» проблемам 

можно отнести преодоление кризиса социально-гуманитарных наук, обоснование 

истинности и объективности социально-гуманитарного знания, междисциплинарность 

социально-гуманитарных наук и их взаимосвязь с естественнонаучным и математическим 

знанием, поиск новых методологических подходов к исследованию общества, человека, 

истории и другие. 

Остановимся на анализе некоторых направлений трансформации социально-

гуманитарных наук, обусловленных как глубокими цивилизационными сдвигами, так и 

изменениями способов познания мира и роли науки в обществе. 

              Прежде всего скажем о предметном содержании социально-гуманитарных наук, о 

социальной реальности. С одной стороны, можно определить ее наиболее существенные 

черты – это диалектическое единство ее объективной и субъективной сторон, отношения и 

взаимодействия между людьми, которые складываются в ходе разнообразных практик; 

наличие моментов устойчивости и изменчивости, роль объективаций, языка и знания. С 

другой стороны, перечисленные черты качественно меняются, обнаруживают себя в иных 

формах, поскольку меняются способы деятельности и коммуникации людей благодаря 

применению новых технологий, в том числе искусственного интеллекта. 

Неопределенность, неустойчивость, сложность социальной реальности усиливаются, что 

ведет к своего рода расплывчатости предмета исследования и к отсутствию адекватного 

языка описания. Терминология, которой оперируют социально-гуманитарные науки, 

сложилась в определенную (более или менее стабильную) эпоху, соответствует ей. И 

социально-гуманитарным наукам, очевидно, придется пересматривать и свое предметное 

содержание, и свой категориальный аппарат. 

              Социально-гуманитарные науки, в значительной степени, получают свое развитие 

и востребованность в рамках конвергентных технологий (NBICS-технологий), что придает 

им практическую, прикладную направленность, переводит в иную стадию и форму 
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существования, технолого-инженерную, социально-инженерную. Такая ситуация будет 

коренным образом менять само понимание смысла, сути и специфики социально-

гуманитарного познания и знания; достаточно указать на широкое внедрение в поле 

социально-гуманитарных исследований нейронаук (нейросоциология, нейроэономика и 

т.п.). 

                Следующим направлением трансформации социально-гуманитарных наук 

является использование больших данных (big data), что сопровождается снижением роли 

традиционных методов исследования и изменением содержания самой научно-

исследовательской работы, привлечением к обработке и анализу данных систем 

искусственного интеллекта. В то же время данная особенность может усилить 

неравномерность (региональную, в частности) и даже закрытость в развитии социально-

гуманитарных наук в силу разных возможностей доступа к большим данным. 

                Наконец, скажем о цифровизации, которая органически связана с выше 

перечисленными направлениями. Но хотелось бы подчеркнуть, что цифровизация, как и 

работа с большими данными, моделирует социально-гуманитарные науки в соответствии с 

естественно-научным идеалом. Цифровизация, в отличие от аналоговых, символьных 

технологий создания искусственного интеллекта, делает акцент на дискретности, а не на 

процессуальности изучаемых явлений, что может привести к утрате значения целых 

пластов гуманитарного и философского знания, ориентированных на выявление и 

интерпретацию смыслов. 
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В исследовании рассматриваются основные факторы распространения лженауки в 

современном обществе. К наиболее важным из них выделены следующие группы: (1) кризис 

доверия к науке, который во многом вызван появлением этоса «постакадемической науки»; 

(2) появление «альтернативной науки» на основе повышения образовательного уровня и 

доступности информации; (3) технологии «цифрового общества», способствующие 

информационным искажениям. В качестве средств повышения доверия к науке 

предлагается усиление просветительской деятельности на основе классического этоса 

науки с учетом трансформаций «цифрового общества». 

Ключевые слова: этос науки, постакадемическая наука, лженаука, доверие, цифровое 
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The research examines the main factors in the spread of pseudoscience in modern society. 

The most important of them are the following groups: (1) the crisis of confidence in science, which 
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is largely caused by the emergence of the ethos of "postclassical science"; (2) the emergence of 

"alternative science" based on an increase in the educational level and the availability of 

information; (3) technologies of the "digital society" that contribute to information distortions. As 

a means of increasing trust in science, it is proposed to strengthen educational activities based on 

the classical ethos of science, taking into account the transformations of the "digital society". 

Keywords: ethos of science, post-academic science, pseudoscience, trust, moral normativity 

 

В современном обществе всё чаще звучат идеи о кризисе науки или, по крайней мере, 

о кризисе классической науки (вне зависимости от того, что именно понимается под 

определением «классическая»). Не претендуя на всестороннее рассмотрение возникающих 

в этом контексте гносеологических, эпистемических и т.д. проблем, целью данного 

исследования является анализ некоторых аспектов существующих вызовов моральной 

нормативности научной деятельности в условиях формирования «цифрового общества». 

1. Кризис доверия к науке. 

1.1. «Пессимизм». Современное общество во многом сформировалось под 

влиянием оптимизма Просвещения, который подразумевал, что а) результаты научных 

исследований и их технологические воплощения всегда есть благо; б) рано или наука 

сможет решить если не все, то большинство общественных и личных проблем. Это было 

частью идеологии исторического прогресса. В настоящее время оба эти тезиса выглядят 

сомнительными: а) оружие массового поражения, экологические проблемы и многое другое 

есть enfant terrible научно-технической деятельности; б) при всех достижениях социальных 

наук уверенность в их способности решать многочисленные проблемы существенно 

подорвана. 

1.2. «Постакадемическая наука». Известный социолог П.Штомка отмечает, 

что на смену «этоса науки», сформулированного его учителем Р.Мертоном, приходит «этос 

постакадемической науки». Он выделяет следующие этически значимые характеристики 

современного научного знания: фискализация, приватизация, бюрократизация, 

коммерциализация, снижение эксклюзивности и автономности научной общественности [1, 

404-406]. В совокупности это приводит, по его мнению, к возникновению «эрозии доверия» 

как к результатам научной деятельности, так и к традиционным научно-академическим 

институциям. 

2. «Другая наука». Указанные обстоятельства порождают стремление к поиску знаний 

вне классической науки и формированию такого феномена как «альтернативная наука». Это 

очень широкое понятие, охватывающее разнообразные позитивные и негативные явления 

познавательной деятельности вне институционально организованной науки. К основным 

факторам распространения «альтернативной науки» можно отнести. 

2.1. Возросший уровень образования людей, включая «массовизацию» высшего 

образования, что приводит с одной стороны, к росту интереса к научному знанию, с другой 

стороны, к формированию у многих людей представлений о наличии у них способности к 

критической оценке научных достижений и возможностях самостоятельного вынесения 

научных суждений  

2.2. Доступность информации, в том числе научной информации. В рассматриваемом 

контексте в качестве наиболее важных можно выделить, во-первых, электронные 

библиотеки, книги, журналы, базы данных, поисковые системы и т.д., во-вторых, средства 

коммуникации, обмена информацией и сетевые сообщества «по интересам» и т.д. 

3. Лженаука. Эти факторы являются этически амбивалентными, так как, с одной 

стороны, положительно влияют на социальную и личную жизнь, делая ее более понятной, 

осмысленной и разнообразной, с другой стороны, они же способствуют «скатывания» 

альтернативной науки в лженауку. Под лженаукой (псевдонаука, паранаука, квазинаука и 

т.д.) в общем виде понимается совокупность утверждений, учений, практик и 

институтов, которые кажутся научными (выдают себя за научные), но не 

соответствуют как критериям научного познания, так и требованиям этики науки. Хотя 
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иногда трудно провести четкую демаркационную линию между научным, вненаучным 

знанием, ошибками и заблуждениями, лжеученые, как правило, сознательно, отрицают или 

игнорируют существующие в данное время научно установленные факты и нарушают 

принятую научную методологию, а также нормы научной этики. И хотя лженаука имеет 

длительную историю, технологии и средства, предоставляемые «цифровым обществом» во 

многом способствуют расширению лженауки (наиболее актуальным примером является 

увеличение антивакцинаторов в условиях пандемии COVID-19). 

4.Факторы трансформации «альтернативной науки» в «лженауку» в условиях 

цифрового общества. 

4.1. Иллюзия доступности информации. С практической точки зрения обилие 

источников выглядит сомнительным, поскольку: а) возникает проблема отбора 

достоверных, б) доступ к наиболее значимой научной периодике остается платным для 

большинства людей. Ресурсы Open Access (например, Academia.edu, ResearchGate, 

КиберЛенинка и др.) только частично решают эту проблему. В результате наиболее 

распространенными источниками оказываются научная публицистика, научные пресс-

релизы, онлайн сервисы «вопрос- ответ» и посты в соцсетях. Причем последние два 

зачастую оказываются основными информационными ресурсами. 

4.2. Специализация научного знания. Современная наука настолько 

специализирована, что иногда даже ученые одной науки с трудом понимают друг друга. 

Возникающая сложность понимания порождает а) некритичность мышления, то есть 

уверенность в собственных представлениях, б) отбор информации на основе популярности 

Интернет-ресурсов, а не на авторитетности в научном сообществе. 

 

Оба эти явления усиливаются современными цифровыми технологиями, которые 

порождают и используют такие феномены как пузырь фильтров, астротурфинг, CEO-

оптимизация и т.д. 

Возникает закономерный вопрос о том, каковы могут быть способы противостояния 

данным тенденциям. Исследования показывают, что прямое нормативное, в том числе 

этическое регулирование, является малоперспективным, прежде всего в силу 

неопределенности моральной субъектности цифровой реальности. В качестве 

альтернативы можно предложить усиление по усилению просветительской деятельности и 

борьбы ученых с лженаукой в цифровой среде, что потребует формирования новой 

нормативности классического этоса науки в целях доверия к науке. (Исследование 

выполнено при финансовой поддержке РФФИ № 19-011-00234) 
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В критике античной философии со стороны богословов, в частности Иоанна 

Златоуста, одним из основных аргументов является то, что философия является 

"внешней" мудростью, оперирующей только явлениями видимого мира. И по этой причине 
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не способной обратиться к Истине. 

Гегель разрабатывая, по его словам, систему науки определяет при этом и новый 

образ науки. Причем, в этом новом образе наука не может, по его словам, ограничиваться 

только внешней рефлексией, она так же не может довольствоваться созерцанием и 

откровением. Новое требование к науке позволяет относить ее к "внутреннему" знанию, 

т.к. в ней содержание развивается из самого себя следуя необходимости. Однако 

захватывает и внешние предметы, поскольку всякая вещь истинна лишь в своем понятии. 

Ключевые слова: эйдос, схема, символ, миф, логос. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN "INTERNAL" AND "EXTERNAL" 

KNOWLEDGE IN DIALECTICS AS A NEW IMAGE OF SCIENCE. 

 

Andrey Valentinovich  
Ph. D., associate Professor, 

 Russian University of transport (MIIT),  

(Moscow, Russia) 

 

The question of the relationship between such forms of knowledge as theology, philosophy 

and science is considered.  As a rule, they are usually referred to different, having different bases, 

forms of knowledge.  However, the work of G.V.F.  Hegel on the development of dialectics as a 

methodology of knowledge, and later by A.F. Losev and philosophers, provide the basis for 

studying the relationship between these forms of knowledge. 
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Если Гегель отстаивает в своих работах необходимость перехода к новому образу 

науки,- науки логики, - определяя требования к ней как следование  необходимости 

раскрытия сущностей (особенного) понятием в себе [1], то в работе Лосева «Философия 

имени» заложены основы как классификации наук, так и закладывается почва для анализа 

особенностей логосов, соответствующих наукам того или иного класса. В основу 

классификации наук положено понятие энергемы, их классификация и разработка 

принципов сопоставления в энергем классам наук. Т.е. поставлена задача: 

Во-первых, выделение и классификации разных уровней энергемы, что уже 

осуществлено А.Ф.Лосевым и представлено в "Философии имени", другое дело, что в ней 

возможны дополнения; 

Во-вторых, классификации наук; 

В-третих, нахождения отображения из класса энергем в класс наук. 

Проведения такого анализа может позволить,- помимо разделения по виду энергемы 

форм научного знания и, как следствие, выстраивания иерархии форм знания, -  определить 

к какому из классов относится математика в своем современном состоянии и какие науки 

входят в то же класс. В этом случае можно предполагать, что язык, на котором приходит 

описание математических структур, подходит для достаточно полного описания объектов 

наук, входящих в один с ней класс. Во-вторых можно провести сопоставительный анализ 

различных структур самой математики и рассмотреть вопрос о принадлежности их всех 

одному классу энергемы, а в равной степени и вопрос о том, происходит ли в процессе 

развитие м атематики переход ее средств в более высокие классы энергемы. В частности, 

как будет видно из дальнейшего схема и топос относятся к разным уровням энергемы. 

Далее необходим анализ различий в выразирельных возможностях наук относящихся к 

разны классам энергем, который позволит оценить, на сколько полно могут средства одного 

уровня энергемы, в частности математики, описывать объекты относящиеся к другим 

уровням энергемы, в какой мере полноты может быть описана  сущность объектов более 

высокого класса энергемы такими средствами (математическими моделями). 

Наконец, следующий этап – переход к другим формам знания, не относящихся к 
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знанию научному в настоящее время. 

В пределе такой анализ подразумевает не только классификацию форм знания по видам 

энергемы, но и выстраиванию их в целостностную систему, основой которой служит 

высшая форма, возможно та, которую Гегель обозначил как «Наука логики». 

Надо отметить, что приведенный подход оправдан не только заложенными основами в 

работах Гегеля и Лосева, но и выдвигаемыми новыми требования к научному знанию и 

средствам формального описания в настоящее время. В частности, о необходимости нового 

образа науки и требованиям к нему писал В.В.Налимов [2].  

Надо отметить, что существующие формы научного знания основаны на формы 

мышления, которую Гегель охарактеризовал как рассудочную, отмечая при этом наличие 

трех форм логического: "Логическое по своей форме имеет три стороны: α) абстрактную, 

или рассудочную, β) диалектическую, или отрицательно-разумную, γ) спекулятивную, или 

положительно разумную"[1] . 

 Рассудочное мышление Гегель относит к становлению наличного бытия, которое не 

относится к внутренней природе дела. И здесь уместно упомянуть отношение богословов к 

философии как внешней по отношению к истинному знанию форме знания, а значит не 

истинной.  

Фактически Гегель солидарен с такой постановкой вопроса и более того дает 

объяснение тому, что не позволяет относить рассудочное знание к знанию истинному, 

науки основанной на этом виде мышления к истинной науке. 

В то же время, проводя обоснованную критику рассудочного мышления, 

оперирующего предикативной формой логики, Гегель указывает на то, что такой тип 

логики, а равно и математики позволяет описывать лишь внешние формы содержания 

описываемых объектов, практически не касаясь имманентного содержания, другими 

словами, атрибуты в предикативной форме им приписываются, а не являются выделением 

и описанием органически присущих им сущностей.  

Недостаточность такого способа рассмотрения как отмечает Гегель, может быть 

восполнена лишь привлечением к рассмотрению не только формы, но и содержания, сути 

вещей. Далее он показывает, что нет отдельно формы и отдельного содержания, что так 

называемая форма и образует содержание, которое окажется ничем, если не будет 

оформлено.  

И как следствие приходит к тому, что: 

«Существенная точка зрения состоит в том, что следует вообще заняться новым понятием 

научного рассмотрения" [1]. 

Сущность нового понятия научного рассмотрения заключается в том, что: 

"Наука должна организоваться только собственной жизнью понятия; в ней 

определенность, которая по схеме внешне наклеивается на наличное бытие, есть сама себя 

движущая душа наполненного содержания, Движение сущего состоит в том, что с одной 

стороны оно становится чем-то иным и тем самым - своим имманентным содержанием"[1]. 

Лосев развивает эту идею разделяя на уровни степени проявленности сущности в материи 

и выстраивая энергемы по уровню выраженности в них противоречивой сущности сложных 

систем. 
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На протяжении тысячелетий успешная борьба человека за существование была 

возможна благодаря объединению трех видов знаний – эмпирических, технологических и 

научных. Наука обеспечивала как возможность получения новых все более точных и 

недоступных прямому наблюдению эмпирических знаний, так и развитие технологий для 

управления природными процессами. Сегодня непосредственное вовлечение человека в 

получение эмпирических знаний и управление уже не является необходимым, а иногда и 

просто опасно. Наука лишается основных стимулов своего развития. Прежний смысл 

существования людей исчезает. 
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For thousands of years, man's successful struggle for existence has been made possible by 

combining three types of knowledge – empirical, technological, and scientific. Science provided 

both the possibility of obtaining new, increasingly accurate and inaccessible to direct observation 

of empirical knowledge, and the development of technologies for managing natural processes. 

Today, the direct involvement of a person in obtaining empirical knowledge and management is 

no longer necessary, and sometimes it is simply dangerous. Science is deprived of the main 

incentives for its development. The old meaning of people's existence disappears. 
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Существует много публикаций, посвященных глобальному кризису развития 

человеческого общества. Оценивать его можно разными методами с разных точек зрения. 

Одну из таких точек зрения философского характера я и хочу предложить. 

Вспомним первую главу первой книги Метафизики Аристотеля, которая начинается 

словами: «Все люди от природы стремятся к знанию». Дальше он выделяет три вида 

знаний. Первое – знание, происходящее из чувственных восприятий, второе – искусство 

(или умения) и третье – науку. Сегодня вместо чувственного восприятия мы бы 

использовали термин эмпирическое знание, вместо искусства и умений – технологии 

(инженерное в широком смысле знание), а научное знание – это теоретические науки.  

В человеческой практике эти три вида знаний не просто сосуществуют, а связаны в 

единые алгоритмические конструкты, которые на протяжении человеческой истории 

эволюционировали и сегодня достигли некоторого финального, или вырожденного, вида. 

Это, с моей точки зрения, и является индикатором кризисного состояния. 

«В интуитивном, содержательном смысле под алгоритмом понимают 

общепонятное и однозначное предписание, какие и в каком порядке производить действия, 

чтобы получить искомый результат» [1]. 

Любой алгоритм можно представить в виде набора правил вида: 

«Если A, сделай D, чтобы P» 

или 

A  D[P] 

A – предложение, описывающее положение дел; D – описание действий, которые 

следует выполнить; P – описание целевого состояния или физического процесса. 

Обычно при формулировке правил мы опускаем упоминание процесса P, который на 
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самом деле является самым важным компонентом этой схемы, поскольку действия D не 

являются самоцелью, мы выполняем их для того, чтобы создать причину начала процесса 

P, который выступает в роли целевой причины. Без выполнения действий D он сам по себе 

не начнется. 

Правила, с помощью которых могут быть представлены социальные алгоритмы, 

эволюционировали на протяжении всей человеческой истории, появлялись новые 

эмерджентные свойства. 

 Эмпирическое знание в своем развитии прошло через три основных этапа от 

простого чувственного восприятия до автоматического определения характеристик 

окружающей среды. 

Технологическое знание изменялось как за счет создания и использования новых 

вспомогательных приспособлений, так и структурно, что было не менее важным. Сегодня 

мы можем наблюдать последовательную, параллельную и иерархическую организацию 

социальных алгоритмов. Управление становится автоматическим. 

Научное знание, объясняющее связь между действиями и инициируемыми ими 

физическими процессами, также эволюционировало от примитивного уровня до знания об 

атомных и квантовых объектах. 

Развитие науки и техники имело целью в самом общем смысле физическое выживание 

людей в окружающей враждебной среде. В этой гонке за выживание человек вышел 

победителем. В 60-е годы ХХ в. люди стали производить больше продуктов, чем требуется 

для пропитания, были созданы новые неисчерпаемые источники энергии. Остались 

проблемы распределения, но принципиально задача была решена.    

Наступила эпоха автоматизации. Если раньше участие человека было необходимо во 

всех трех компонентах схемы, то сегодня из первых двух он уже может быть исключен. На 

долю человека остается лишь занятие наукой. 

(Автомат) (Автомат)[P] 

 

Человек высвобождается из процесса технологического производства и управления. 

Уже существующий уровень прикладных наук обеспечивает нас почти всем необходимым. 

Это мы видим на примерах безлюдных заводов, Интернета вещей, умных домов, введения 

обязательного базового дохода лишь бы человек не работал. Человеку отводится роль 

потребителя не потому, что он любит бездельничать, а потому что в другом качестве он 

просто не нужен. Тех, кто еще хочет работать, трудоустраивают в распухших сферах услуг 

и развлечений или переводят на краткосрочные контракты. 

Все миллиарды людей не могут заниматься наукой. Отсюда отпадает необходимость 

во всеобщем качественном образовании, что мы и наблюдаем. Все будут заниматься 

искусствами – сочинять музыку, заниматься живописью, петь песни и писать романы? Но 

кто будет слушателем и зрителем всего этого?  Лететь к далеким звездам и планетам, но 

зачем? Ради праздного любопытства? Решению каких земных задач это послужит?  
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В докладе описываются три шага эпистемологии XX века, которыми она 

раскрывает современную науку как ориентированную в будущее. Первый 

методологический шаг связан с принципом фальсифицируемости К. Поппера. Второй – с 

неопределенностью как характеристикой предметной сферы науки «пост-нормальной 

эпохи». Третий – с переменой интенции современной науки от исследования того, «что 

есть», на поиск того, что «может быть и может быть иным» или с онтологическим 

поворотом.   

Ключевые слова: наука, будущее, принцип фальсифицируемости, неопределенность, 

онтологический поворот 
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The author describes three steps of 20th century epistemology revealing contemporary 

science as oriented towards the future. The first methodological step she associates with K. 

Popper's falsifiability principle. The second step concerns with uncertainty as a characteristic of 

the subject of the "post-normal science". The third - with a change in the intention of contemporary 

science from the study of “what is”, to the search for “what may be and what may be different" or 

with an ontological turn. 

Key words: science, future, the principle of falsifiability, uncertainty, ontological turn.  

 

Ориентация науки на будущее свойственна этому виду познавательной деятельности 

как минимум с Нового времени. Ф. Бэкон в своей работе Новый Органон предлагает новую 

науку об изобретениях, не известную древним, а также формулирует ожидания признания 

результатов ее деятельности. Новизна, характеризующая то, что не было известно или не 

существовало ранее, не только перестает быть опасной и подозрительной, но становится 

искомой и желаемой. Однако общее позитивное отношение к будущему не только не 

закрывает, но, напротив, создает возможности для последующих шагов, в которых такая 

темпоральная ориентация науки будет учреждать свое право. В эпистемологии XX века, 

рефлексирующей развитие современной науки, можно акцентировать внимание как 

минимум на трех таких шагах.  

Первый шаг можно условно назвать методологическим. Он связан с введением К. 

Поппером принципа фальсифицируемости, который, как справедливо отмечает Т. Кун 

является именно принципом и скорее задает своего рода идеологию науки. Однако он 

может быть понят и как методологическое основание, коль скоро предписывает 

выдвижение высказываний, которые могут быть опровергнуты. Принцип 

фальсифицируемости, предполагающий наличие у теории потенциального 

фальсификатора, в отличие от критикуемого Поппером принципа верифицируемости, 

очевидным образом ориентирован в будущее, причем такое рискованное будущее, которое, 

допуская актуализацию фальсификатора, не гарантирует теории ее сохранение. Теория 

научного знания постпозитивизма вместе с этим принципом открывает историчность 

науки, однако такая историчность включает не только и не столько прошлое, сколько 

открывает будущее в его неопределенности. 

Второй шаг эпистемологии характеризует предметную определенность 

современного научного познания. Одним из самых известных эпистемологических текстов 

конца XX века становится опубликованная в журнале Future статья С. Фунтовича и Дж. 

Равеца «Наука для пост-нормальной эпохи» [1]. Эта новая наука характеризуется, по словам 
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авторов, тем, что ее факты неопределенны, ценности противоречивы, решения 

настоятельны, а ставки высоки. В таких характеристиках присутствует тревожное 

ожидание будущего и неизбежность действовать в ситуации этого ожидания. 

Представляется, что в фокусе такой темпоральной ориентации именно неопределенность 

как принципиальная черта того, на что направлено научное познание, имеющее своей 

задачей, по крайней мере с начала нового времени, «определять» нечто, задавая границы 

познаваемому сущему, набрасываемым на него научным проектом. Именно в силу такой 

задачи движение к будущему из неопределенного настоящего оказывается настоятельным. 

Третий шаг эпистемологии, открывающей современную науку, как 

ориентированную в будущее, относится к перемене модуса ее интенции, связанной с 

тенденциями так называемого онтологического поворота [2]. Претендуя на расцепление 

«существующего» и «познанного», онтологический поворот смещает фокус внимания с 

того, «что должно быть» или того, «что есть» на то, что «может быть». Заявленный в 

антропологии, онтологический поворот более или менее эксплицитным образом 

присутствует в различных науках и имеет метафизические основания в философии Ж. 

Делеза и близких по духу постструктуралистских работах. Онтологический поворот 

приобретает различные формы – он может быть метафизическим и методологическим, он 

может вести к предложению множественных онтологий или одной альтернативной, однако 

его темпоральное существо, несмотря на кажущийся характер обращения к до 

трансценденталистскому прошлому, ориентировано на будущее. Ориентация эта такова 

именно из-за специфического модуса интенции науки – искать в собственном предмете то, 

чем он еще может быть и допускать, что он может быть иным.  

Несмотря на различие эпистемологов, делающих описанные шаги, и традиций, 

оказывающихся контекстом их утверждений, представляется, что они могут быть 

объединены общим духом современности. Его вряд ли можно схватить одним концептом, 

скорее он присутствует в протягивающихся связях, которые, тем не менее, могут быть 

раскрыты и артикулированы. Отношению между указанными тремя шагами, 

открывающими ориентированную на будущее науку – методологическим, предметным и 

интенциональным, – будет посвящен доклад.  
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Среди популярных в современной науке биологических подходов выделяется теория 

конструирования ниш, которая не так давно из эволюционной биологии и экологии перешла 

в социогуманитарные сферы и стала предметом исследования философов науки 

(преимущественно на западе). Популярность теории конструирования ниш 

обуславливается, по мнению автора, во-первых, общей популярностью концепции 

дарвинисткой эволюции, в рамках которой она была выдвинута, и, во-вторых, 

современным социокультурным контекстом, акцентирующим активную роль 

индивидуума. Обладая сильными сторонами, теория конструирования ниш также имеет 

и слабые, среди которых выделяются некоторая несогласованность, сомнительная 
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объяснительная способность и отсутствие единой интерпретации. 
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глобальный эволюционизм, философия науки 
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The niche construction theory, one of the biological approaches, which are popular in 

modern science, recently moved from the evolutionary biology and ecology to socio-humanitarian 

spheres and became the subject of research for philosophers of science. The author suggests, that 

the popularity of the niche construction theory is determined, firstly, by the general popularity of 

the Darwinian evolution idea, within the framework of which it was put forward, and, secondly, 

by the modern socio-cultural context, which emphasizes the active role of the individual. While it 

has strengths, niche construction theory also has weaknesses, among which there are some 

inconsistencies, dubious explanatory importance, and a lack of uniform interpretation. 

Key words: niche construction theory, biological evolution, global evolutionism, 
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В современной науке невероятно популярны биологические модели и метафоры, что 

вполне объяснимо в рамках концепции глобального эволюционизма. Несложно заметить, 

что биологические подходы преимущественно развиваются в контексте теории эволюции; 

практически невозможно обнаружить не связанные с эволюцией модели. Представляется, 

что, с одной стороны растущая конкуренция, в том числе с людей и технологий, с другой – 

необходимость гибкой адаптации для выживания в новых средах делают идеи Дарвина как 

никогда актуальными. Кроме того, появляются принципиально новые технологии – так 

называемые «умные» сети и алгоритмы, которые обрабатывают большое количество 

разнородных данных, адаптируются к заданным условиям и способны к обучению.  

Считается, что идея теории конструирования ниш (далее ТКН) зародилась довольно 

давно и первые намеки на неё можно обнаружить в трудах известного физика Эрвина 

Шрёдингера, в частности в его книге «Что такое жизнь?». Однако не менее очевидна линия 

развития ТКН от собственно дарвиновских работ. «Ч. Дарвин отдавал себе отчет в том, что 

термин «естественный отбор» во многом имеет метафорический смысл, и понимал, что 

отношения организма и среды имеют на самом деле характер взаимовлияния, взаимной 

трансформации» [1, 799]. В рамках отношений организма и окружающей его среды Дарвин 

исследовал влияние дождевых червей на структуру и химию почв, таким образом показав 

активную деятельность червей по преобразованию своей среды, которая формировалась и 

поддерживалась многими поколениями предшественников [1, 800].  

Концепция КН получила непосредственную разработку в трудах гарвардского 

биолога-эволюциониста Ричарда Левонтина (Lewontin), который в 1970-х и 1980-х годах 

указал в своих работах об адаптации, что организмы не адаптируются пассивно, 

приспосабливаясь к имеющимся условиям, а активно конструируют важные компоненты 

своих ниш. Оксфордский биолог Джон Одлинг-Сми (John Odling-Smee) первым выдвинул 

термин «конструирование ниш» и аргумент о том, что «конструирование ниши» и 

«экологическое наследование» следует признать эволюционными процессами в конце 80-

х. [2] Сразу после этого исследования в области КН начали стремительный рост, из 

эволюционной биологии и экологии этот концепт перешел в социогуманитарные науки, где 

дал опору для развития новых подходов. 

ТКН интересна социальным и гуманитарным наукам по понятным причинам: она 
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предоставляет модель взаимоотношений индивидуума и среды, включая культурную 

память, историческую специфику и весь набор социотехнических предпосылок, созданных 

нашими предками и формирующих нашу идентичность. Так, например, в одной из 

недавних статей, посвященной проблемам памяти и ее роли в нарративе и 

самоидентификации, используется идея конструирования «нарративной ниши», 

опирающаяся на экологию памяти и распределенные нарративные идентичности. Память 

объективно связана с определенными ресурсами – людьми и объектами, которые мы можем 

понимать в экологическом контексте как окружающую среду. Кратко говоря, 

концептуальная работа с экологией памяти и опирающимися на неё нарративными 

идентичностями понимается как построение ниши. Ниши оказываются способными 

управлять экологией памяти посредством создания, редактирования и использования её 

ресурсов. Автор исследует культурные траектории, которые составляют экологию нашей 

памяти, в частности через концептуализацию формы межпоколенческой, семейной 

передачи важной для формирования идентичности информации [3].  

У любой модели, как мы знаем, имеются свои уязвимости и ограничения, это 

касается и ТКН. Очевидно, что ТКН, зародившаяся в лоне дарвиновской теории эволюции 

и затем получившая развитие в рамках глобального эволюционизма, обязана своим 

появлением тем социокультурным условиям, которые позволили идее эволюции занять 

доминирующую роль в мировоззренческом ландшафте современности (мы говорили об 

этом в самом начале статьи). Социокультурный контекст задает определенную форму 

интерпретации естественнонаучных моделей, переходящих затем в социальные науки, и 

мы, признавая определенную условность объективности, можем попробовать предложить 

свою версию популярности ТКН. Она заключается в следующем утверждении. Привычная 

трактовка дарвинистской теории оставляет организмам (включая человека) довольно мало 

места для маневров, ТКН же предлагает «обратную эволюцию», то есть концепт активной 

моделирующей роли организма, человека, который путем преобразования своей среды 

формирует свой новый генотип, что не может не нравиться современным людям и не 

внушать осторожный оптимизм. 

 При этом собственно естественнонаучные интерпретации КН тоже различаются, 

ведь при определенном подходе КН можно рассматривать как форму адаптации организмов 

к среде, т.е. отводить им пассивную роль вместо активной. Оставляя за рамками нашего 

исследования разногласия в среде биологов по данному вопросу, отметим критические 

работы философов науки, которые сомневаются во внутренней последовательности, 

объяснительной способности и конструктивности ТКН. Таким образом, с одной стороны, 

ТКН является важным прояснением и уточнением дарвиновской теории эволюции и 

показывает роль коэволюционных процессов, формируя новые глобальные подходы в 

исследовании биосферы. С другой стороны, она нуждается в дальнейшем прояснении, в том 

числе философском. 
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АРГУМЕНТАТИВНЫЕ СХЕМЫ АБДУКЦИИ? 

 

Боброва А.С. 

к. филос. н., доцент 

Российский государственный гуманитарный университет 

(Москва, Россия) 

УДК 167 

 

Аргументативные схемы – инструмент для анализа аргументации. Они фиксируют 

типичные образцы рассуждений, используемых в аргументации, например, аргумент к 

авторитету или аргумент к личности и т.п. Каким образом аппарат аргументативных 

схем работает в случае с абдукцией? Этот вопрос является центральным вопросом 

доклада. 
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Argumentative schemes in an instrument of argumentation analysis. These schemes points 

to the typical examples of reasoning such as argumentum ad verecundiam or argumentum ad 
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За последние десятилетия аргументативные схемы стали надежным инструментом 

для изучения аргументации. Они фиксируют типичные образцы рассуждений, 

используемых в аргументации, например, аргумент к авторитету, аргумент к личности, 

рассуждение от следствий к причине и т.п. Каждая схема состоит из посылок и заключения, 

а также сопровождается набором критических вопросов. Последние помогают такие 

рассуждения оценивать. По своей природе аргументативные схемы преимущественно 

презумптивны, то есть мы их принимаем до тех пор, пока не будет доказано обратного, а 

потому функция критических вопросов кажется весьма уместной. Среди таких схем можно 

найти и абдукцию, то есть рассуждение, задача которого состоит в предложении новых 

гипотез. Однако как выглядит эта схема в аргументативных теориях и какое место в них 

занимает? 

Одним из идейных вдохновителей изучения абдукции в теории аргументации стал 

Уолтон, посвятивший этому рассуждению отдельную книгу «Абдуктивное рассуждение» 

[1], в которой аргументативная схема абдукции и разбирается. В программной монографии 

Уолтона, Рида и Макагно «Аргументативные схемы» [2] абдукция получает сразу 

несколько экспликаций (собственно абдуктивные и предсказательные). В основе схем 

лежит следующий принцип: 

Посылка 1. D – набор данных или фактов, имеющихся в рассматриваемом случае. 

Посылка 2. Каждый вариант из набора А1, А2, …, Аn успешно объясняет D. 

Посылка 3. Аi объясняет В наилучшим образом. 
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Заключение. Следовательно, Аi в данном случае является наиболее правдоподобной 

гипотезой. 

Среди вопросов, сопровождающих схему, можно найти следующие: насколько 

удовлетворительна А в качестве объяснения D по сравнению с другими альтернативными 

объяснениями, присутствующими в диалоге? Насколько объяснение А лучше, чем другие 

объяснения, предлагаемые в диалоге? Насколько абдукция продвигает диалог? 

Как нетрудно заметить, абдукция в данном случае фактически оказывается выводом 

к наилучшему объяснению, против чего довольно категорично выступают Ценкер и Ю [3], 

указывающие на непродуктивность такого решения. Они настаивают на исключении 

оценочного элемента из абдукции (абдукция порождает гипотезы, но не отбирает 

наилучшие). Заимствуя прагма-диалектическую схему Вагемаса, Ценкер и Ю предлагают 

для нее свой набор вопросов, функции которых к оценке уже не сводятся (кроме привычной 

функции оценки, они обращаются и к поиску исключений). В данном контексте находит 

свою реализацию предложение Верхея, который выделяет четыре функции вопросов по 

отношению к аргументативным схемам: вопросы могут критиковать схему; указывать на 

исключения, где она не работает; уточнять условия ее использования и искать аргументы, 

релевантные схеме заключения [4]. Ценкер прибегает к первым двум.  

Разная роль критических вопросов, по мнению Ценкера и Ю, способна уточнить 

выбор гипотезы в ходе абдукции, минуя смутный термин «наилучшая». Подобное 

предложение не лишено оснований: абдукция, пожалуй, лучше многих аргументативных 

схем вписывается в процедуру диалога. Она начинается с вопроса, регулируется вопросами 

и заканчивается вопросом, а это, в свою очередь предполагает диалектический подход, 

который опять же не вписывается в рамки последней схемы. 

В докладе будет предложен вариант нелинейной интеррогативной схемы абдукции, 

представленной в виде диалога. Такая схема не только и не столько оценивается вопросами, 

но и опирается на них. Абдукция должна отражать последовательность шагов, в отношении 

которых мы задаем вопросы «почему?» или «как?» Когда у нас есть факт, неизвестный 

одному из участников диалога, он получает искомое объяснение в виде ответа. Основой 

такой схемы может стать широко известная в логике и эпистемологии модель Габбая и 

Вудса. 

Новый вариант построения аргументативной схемы абдукции поднимает и вопрос 

ее природы. С одной стороны, абдукция сходна с презумптивными конструкциями, она 

вряд ли способна работать вне таких рамок. Однако презумпция не предполагает 

неизвестности, она принимается как допущение, которое не требует доказательств, но 

может быть в случае чего опровергнуто. Абдуктивный же вывод, хоть и связан с 

известными или презумптивными фактами, должен рассматриваться не только как 

рассуждение, основанное на базе знаний, но и как рассуждение, связанное с тем, что в 

рассматриваемом случае еще не известно. 

В докладе будут также затронуты вопросы соотношения абдукции и аппарата 

аргументативных схем. Насколько абдукция встраивается в систему аргументативных 

схем? Что дает этот аппарат для понимания абдукции (и наоборот)? Об этом в презентации 

также пойдет речь. 
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Автор использовал возможность издания учебника «Прикладная логика» [1] как 

основы медиакурса, в котором излагается диаграммная практическая логика естественного 

языка. Название «Практическая логика» рекомендовано редактором. На титульном листе 

указано: «Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена 

в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав». 

Издательству передано исключительное право на публикацию книги.  

Очевидно, что именование книги учебником можно считать письменным 

разрешением воспроизводить текст книги в конспектах и в головах обучаемых, в противном 

случае, книга не может выполнять учебную функцию.  

Книга направлена на усиление способности масс людей к правильной логической 

переработке информации, к свободному осознанному овладению логическими средствами 

естественного языка, к существенно более сложным умозаключениям. Существует риск, 

что у распространения такого рода знаний в России могут быть противники, и не 

исключено, что права, переданные издательству могут использоваться против 

распространения любой «части данной книги».  

Согласно статье 1259 действующего гражданского кодекса РФ, «Авторские права не 

распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, 

решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки 

программирования…» [2]. Это не означает, что авторы всего перечисленного не имеют 

неимущественного права именоваться его авторами.  
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Не являются объектом имущественного авторского права логические слова и 

устойчивые словосочетания русского языка, которые являются частичками текста 

«Прикладной логики». На естественные языки авторские права не распространяются не в 

меньше мере, чем на языки программирования. Суть данной книги и других книг автора по 

практической логике – представление логических знаний на изобразительных, а не 

искусственных символических языках. Изобразительная логика отличается от 

символической тем, что чисто формальный переход от основания к следствию в 

символической осуществляется путем символических преобразований (формул), а в 

изобразительной – путем преобразования изображений (диаграмм, положений пальцев на 

руках или др.). В книге использованы языки линейно-табличных диаграмм, линейно-

табличных диаграмм существования и фигурно-линейные диаграммы, на которых вместо 

символов логических переменных ставятся изображения признаков. Эти изобразительные 

языки можно считать языками программирования человеческого мозга на правильную 

логическую переработку информации. Мировая новизна этих языков в целом подтверждена 

патентами автора [3], хотя подобное комбинирование линий и пробелов во входной 

(постоянной, досвязочной) части имеет давнее происхождение и имеет аналог в триграммах 

и гексаграммах древнекитайской «Книги перемен». Эта новизна дает право на имя, но 

дальнейшее использование этих языков свободно. Известны плоскостные диаграммы 

Эйлера, Венна, Кэрролла и др. и линейные диаграммы Лейбница, Ламберта, 

экзистенциальные линейно-табличные диаграммы Жалдака (ЭЛТД или ЛТДС) и др. Эти 

линейно-табличные диаграммы существования (ЛТДС) практически равнозначны 

диаграммам Венна, но относятся к ним примерно так же, как диаграммы Ламберта 

относятся к диаграммам Эйлера. Графическое отличие линейных диаграмм от плоскостных 

очевидно и принципиально. Языки всех перечисленных видов диаграмм могут 

сравниваться по их разрешающей способности, по тому, какой сложности задачи при их 

помощи можно решать. А это уже означает различие эффективности диаграммных методов 

соответствующих диаграммных методов и логических систем, которые могут быть 

построены на разных диаграммных языках. Такие системы различаются правилами вывода 

и разрешающей способностью. В зависимости от того, какой набор правил вывода 

принимается, различаются системы логики ЛТДС: 1) теория простого категорического 

силлогизма, 2) исключающая противоречия теория сложных силлогизмов со сложными 

терминами и 3) паранепротиворечивая теория сложных силлогизмов со сложными 

терминами. Все правила вывода четко представлены на языке ЛТДС и на естественном 

языке, и есть необходимые составляющие указанных систем.   

В «Прикладной логике» даны словари перевода с естественного языка на язык 

диаграмм и наоборот. Они – необходимое представление языка теории простых 

категорических силлогизмов на естественном языке и составная часть этой системы 

(теории). 
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В статье на примере рассуждений в ходе раскрытия преступления в романе Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» показана роль критического вопроса как 

методики проверки недедуктивных аргументов и криминалистических версий. Делается 

вывод о том, что методика критических вопросов применима к модулярному анализу 

аргументации, предполагающему, что в некоторых случаях аргументация может 

состоять целиком из не-аргументативных элементов, версий или нарративов, или 

включать их наряду с аргументами. 
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В романе «Преступление и наказание» великий русский писатель Федор Михайлович 

Достоевский, 200-летие со дня рождения которого отмечается в 2021 г., рассказывает 

историю об убийстве старухи-процентщицы Алены Ивановны и ее сестры Лизаветы 

бывшим студентом Родионом Раскольниковым, раскрытии этого убийства следователем 

Порфирием Петровичем, и мастерски описывает, как это преступление было задумано и 

совершено, как разворачивалось расследование и как мысли и переживания убийцы 

проливают свет на мотивы, результат и последствия этого преступления [1]. Лежащий в 

центре сюжетной линии романа центральный нарратив «мотив-действие-последствия» 

охватывает схему поведения Раскольникова, второго подозреваемого красильщика 

Миколки и следователя Порфирия Петровича, а также сформулированные последним 

криминалистические версии преступления, составляя его мысленную модель для 

раскрытия преступления. Понятие структуры нарратива как наполняемой специфическим 

содержанием схематической истории было предложено в теории литературы [2] и получило 

развитие в когнитивной психологии [3]. В зависимости от структуры нарратива содержание 

схематической истории характеризует причинные связи, привлекаемые эмпирические и 

статистические данные, рассуждения действующих лиц и иные необходимые элементы, 

обеспечивая состоятельность истории через содержательную полноту совокупности таких 

элементов. В раскрытии преступления нарратив предстает как его мысленная модель, или 

концептуальная схема, на основе которой формируются криминалистические версии и 
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аргументы в поддержку той или иной из них [4, 5, 6]. Так, Порфирий Петрович, исходя из 

модели происшедшего «смерть потерпевших в результате умышленного убийства», а не 

«смерть от естественных причин или случайного стечения обстоятельств», исследует две 

версии – убийство ради грабежа и убийство с иной целью, не исключая их совместимости. 

Версии преступления не являются аргументами, но играют важную эпистемическую 

и убеждающую роль в рассуждениях, сопровождающих их порождение, проверку и 

предъявление в ходе его расследования или на суде, помимо их процессуальной роли в 

раскрытии преступления. Вне канвы версий аргументы теряют свою эвристическую и 

убеждающую функцию. Для того чтобы доказать версию убийства старухи-процентщицы 

ради грабежа, Порфирию Петровичу необходимо найти похищенное, из которого 

обнаружены лишь серьги потерпевшей, оброненные Раскольниковым. Их подобрал и 

пропил сознавшийся в убийстве красильщик Миколка, однако, проверяя эту версию, 

Порфирий Петрович склонен искать свидетельства для ее опровержения, а не 

подтверждения, потому что против данной версии говорит отсутствие согласующихся с 

нею ответов на вопросы об уже обнаруженных им обстоятельствах происшедшего. Так, 

ответы Миколки на вопросы Порфирия Петровича делают объяснение цепочки событий в 

нарративе «Миколка убивает старуху, чтобы завладеть ее имуществом» несостоятельным 

по причине его несогласованности и неполноты. Если он убийца, то почему неверно 

описывает некоторые аспекты события преступления? почему не дает ответа о том, где 

остальное похищенное из квартиры имущество? где орудие преступления? зачем он 

пытался покончить с собой? и т.п. Таким образом, несмотря на наличие признательных 

показаний и на то, что признание способно служить наилучшим объяснением цепочки 

событий в указанном нарративе и обладает высокой убеждающей силой на суде, Порфирий 

Петрович отбрасывает версию убийства старухи Миколкой ради грабежа, потому что она 

не выдерживает проверки критическими вопросами. Методику критических вопросов 

Порфирий Петрович применяет и для проверки версии об убийстве старухи 

Раскольниковым. 

Методику критических вопросов в теорию аргументации ввел сторонник 

диалектического подхода Д. Уолтон, заимствовавший идею таких вопросов из 

критического мышления и приспособивший ее для проверки недедуктивных аргументов 

[7]. В отличие от дедуктивных аргументов, где проверке подлежит истинность посылок и 

корректность логической формы, недедуктивные аргументы основаны на содержательной 

связи между посылками и заключением, для проверки которой служат критические 

вопросы, формулируемые применительно к этой связи и к строению аргумента. 

Реконструируем одно из недедуктивных рассуждений Порфирия Петровича, чтобы 

продемонстрировать, как применяются критические вопросы для его проверки: 

(А1) Если некто допускает «для своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через 

кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение 

перешагнуть через кровь», то такой человек может быть убийцей. 

(А2) Раскольников в своей статье допускает «перешагнуть через кровь» и относит 

себя к людям, обладающим высшей идеей. 

(А3) По-видимому, Раскольников – убийца. 

Это рассуждение основано на правдоподобном предположении в А1 об идейном 

мотиве преступления, который не является несовместимым с корыстным мотивом, на что 

указывает тот факт, что похищено было имущество потерпевшей, связанное с ее 

деятельностью процентщицы – драгоценности и дорогостоящие предметы, сданные ей в 

заклад, однако личные сбережения остались нетронутыми, хотя и были спрятаны не лучше, 

чем похищенное. Предположив, что ответ на порождаемый А1 вопрос, может ли 

Раскольников оказаться идейным убийцей, утвердительный, Порфирий Петрович находит 

ему подтверждение в статье Раскольникова, а также в том, что убийство было совершено в 

условиях неочевидности и сопровождалось усилиями преступника по сокрытию его следов. 

Отвечая на вопрос, существуют ли иные мотивы для данного убийства, Порфирий 
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Петрович проверяет и отбрасывает версию об убийстве Миколкой ради грабежа. Для 

дальнейшей проверки версии идейного мотива Порфирий Петрович затевает 

психологический поединок с Раскольниковым с целью получения от него признательных 

показаний, которые позволили бы найти такие улики как похищенное у старухи и орудие 

преступления, обнаружение которых подкрепляло бы версию об идейном характере 

преступления и раскрывало бы замысел убийцы, включая планы по сокрытию следов 

преступления. Статья Раскольникова не является релевантным доказательством в контексте 

версии об убийстве ради грабежа, а его усилия по сокрытию следов преступления и 

похищенного, хотя и не являются несовместимыми с корыстным мотивом, в контексте 

версии об убийстве из идейных соображений грабежа обладают большей убедительностью. 

Таким образом, не будучи аргументом, нарратив в форме криминалистической версии 

является необходимой частью аргументации в ходе раскрытия преступления и ее 

предъявления на суде и неотъемлемым элементом процесса установления истины по делу 

[8]. 

Идея аргументации, включающей рассуждения неаргументативного характера вроде 

нарратива или объяснения мотивов и намерений, выступает частью современных проектов 

комплексного прикладного анализа аргументации. Аргументация, включающая не-

аргументы или даже состоящая целиком из них, вполне совместима с последующей 

репрезентацией своего результата в виде дедуктивной аргументации. Похожим образом в 

романах А. Конан Дойла проверяет криминалистические версии сыщик Шерлок Холмс, 

поначалу скрывающий, но затем раскрывающий подробности своих умозаключений своему 

компаньону доктору Ватсону [9]. Проекты, изучающие аргументацию, подразумевающую 

не-аргументы в своем составе, развивают гибридные методики анализа [10], 

демонстрирующие, что выводные умозаключения, выражающие стандартное 

представление об аргументе как о выведении заключения из посылок, могут играть 

локальную роль аргументов наряду с нарративами – концепцией, проектом или версией, не 

подразумевающими подобного выведения. Они развивают более широкий взгляд на 

аргументацию как на воплощение уходящего корнями в Органон Аристотеля и Новый 

Органон Френсиса Бэкона модулярного подхода к анализу когнитивной деятельности 

познающего агента [11, 12], предполагающей рассуждения познавательного или иного 

характера наряду с другими ее формами, такими как уговаривание и иное рациональное 

воздействие одного агента на другого, наподобие того, как Порфирий Петрович 

эмоционально и психологически воздействует на Миколку и Раскольникова в ходе встреч 

с ними. Модулярный подход мотивирует сформулировать понятие диалога, в котором 

агенты участвуют с совместной целью создания концептуальной схемы или нарратива, 

порождая для ее достижения выводные построения, являющиеся аргументами, если это 

нарратив получения истинного знания [13] или не являющиеся аргументами, если это 

нарратив иного характера, например, наилучшего объяснения, раскрытия преступления или 

доказательства типа «вне всякого разумного сомнения» в суде [14]. 
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Существуют различные взгляды на трактовку предмета теории аргументации. 

Выделяют дескриптивный, нормативный и продуктивный подходы. В свою очередь, к 

дескриптивному относят лингвистический и системный, к нормативному – логический и 

неформально-логический, а к продуктивному – неориторику и прагмадиалектику [1, с.11-

14]. Нам импонирует подход, предложенный Е.Б.Кузиной, которая отмечает следующее: 

«Подлинная аргументация не может ограничиваться только рассмотрением 

аргументационного текста, ее предметом должна быть речевая коммуникация в целом. 

Рассматривая аргументацию как коммуникативную речевую деятельность, в которой 

участвуют реальные люди с определенными взглядами, чувствами, желаниями нельзя не 

учитывать, что она имеет множество аспектов» [2, с. 13]. Поэтому всесторонне полное 

исследование проблем аргументации должно включать в себя не только изучение логико-

гносеологических приемов и методов обоснования, но и интенционально-волевых, 

эмоционально-прагматических и ценностных аспектов формирования убеждений. 

Действительно, в структуру коммуникативного акта наряду с коммуникатором и 

реципиентом входят: интенция коммуникатора, смысл, кодирование, текст, декодирование 

и эффективность коммуникативного акта. Смею предположить, что основные идеи 

современного подхода к трактовке коммуникации были заложены в сигнифике Виктории 

леди Уэлби и ее последователей.  

Будучи основательницей нового течения в философии языка, Уэлби дает самое общее 

определение новой дисциплины: «сигнифика есть изучение того, знаком чего является весь 

опыт, сигнифика стремится прояснить наши представления о том, что опыт приносит, 

предлагает, дарует нам…» [3, с.183]. 

Центральными понятиями сигнифики Виктории Леди Уэлби являются «смысл», 

«значение» и «значимость». B 1902 она пишет: «Сигнифика трактует отношения знака в 

самом широком смысле к каждому из них (смысл, значение, значимость) Будет видно, что 

отсылка к первому в основном вербальная (или, скорее, чувственная), ко второму -волевая, 

а к третьему – моральная» (подробнее см. [4,5]). 

Последователь Уэбли А. Гардинер  в своей работе "Некоторые мысли о языке"  

говорит следующее: "Помимо содержания высказывания, приказа, вопроса, желания, 

отрицания, максимы, эпиграммы или проклятия, которое выражены, всегда присутствует 

невыраженное отношение к слушателю, которое, по любопытному парадоксу, на практике 

является решающим фактором в определении того, какие слова действительно 

используются и в каком порядке они расположены". Затем он спрашивает в примечании: 

"Не следует ли тогда сказать, что то, что сейчас наиболее необходимо для прогресса 

лингвистической науки, это изучение сравнительной риторики?"[6, c. 6]. 

С 20-х по 50-е годы ХХ в. В Голландии возникает и существует движение сигнификов, 

которое считало Уэлби источником многих важных философско-лингвистических идей. 

Участники этого движения стремились развить эти идеи и изложить в журнале Synthese. 

Наиболее яркими представителями этого движения были математик Л. Э. Дж.Брауэр, 

доклады  на "Международных  летних конференциях по сигнифике" делали Филипп Франк 

и Бар-Хиллел, а одним из ведущих членов этого движения был Геррит Маннури, умерший 

в 1956 году. В том же году "голландские члены Главного редакционного комитета" Synthese 

опубликовали некролог, в котором отмечал, что важные взгляды Маннури «берут свое 

начало в" сигнифике" леди Уэлби»,  т.к. «… В. Уэлби подчеркивала важность рассмотрения 

психологической значимости слов», и  «Маннури утверждал, что вместо исследования 

отдельных слов следует изучать "акты дискурса ..., т. е. действия, посредством которых 

субъект (обычно человек или группа таких людей) пытается оказать какое-либо влияние на 

другого. Первый субъект называется "говорящим" в расширенном смысле, включая также 

случай, когда он, например, "писатель", а второй - "слушатель", на которого он также 

указал, и недостаточно рассматривать "значение" слова или даже акта дискурса, но 

необходимо различать его значимость во многих отношениях, в частности для говорящего 
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и слушающего отдельно. Он обозначил их терминами "значение говорящего" и "значение 

слушающего» [7 с. 425]. Сам же Маннури отмечал: «С самого начала сторонники 

сигнифики делали упор на инструментальное использование языка, на цели воздействия на 

слушателя, или читателя, или, говоря более широко, на "слушателя" (в расширенном 

смысле слова), для определенных целей, предполагаемых "говорящим". У говорящего есть 

намерение заставить слушателя поверить в то, что он говорит» [8, c. 148]. 

 Таким образом, прослеживается связь между традицией риторических 

исследований, которая, конечно, восходит к Аристотелю и традицией, которая, как мне 

кажется, течет через Уэлби и Гардинера, и школой сигнифики к современным теориям.  
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Тема будущего в логике и аргументации включает в себя моделирование умозаключений 

о будущем, принципы создания рассуждений о будущем, логическое прогнозирование. 

Аргументация в этом аспекте может быть рассмотрена как способ порождения, 

моделирования и преобразования будущего.  В борьбе за проекты будущего существенны 

различные аргументы, включая уловки в споре. Аргументы к последствиям с помощью 

определенных решений и соответствующей деятельности могут трансформировать 

будущие случайные события сначала в события возможные путем устранения 

нежелательной случайности, а затем и в события необходимые путем повышения 

вероятности их наступления. 
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The topic of the future in logic and argumentation includes modeling inferences about the 

future, principles of creating reasoning about the future, logical forecasting. Argumentation in this 

aspect can be viewed as a way of generating, modeling and transforming the future. In the struggle 

for projects of the future, various arguments are essential, including tricks in the dispute. 

Arguments to the consequences with the help of certain decisions and appropriate activities can 

transform future random events, first into possible events by eliminating unwanted randomness, 

and then into events necessary by increasing the likelihood of their occurrence. 
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Современная риторика, воскресшая как Феникс из пепла во второй половине ХХ века, 

аналогично античной древнегреческой риторике базировалась на двух фундаментальных 

конструкциях, а именно, на монологе и диалоге. Монологическая конструкция 

представлена классическим риторическим каноном, формирование которого хорошо 

прослеживается, начинаясь с недошедшего до нас учебника Коракса, основателя риторики. 

Классический риторический канон состоял и поныне состоит из пяти частей – это инвенция, 

диспозиция, элокуция, мемория и акция. Наиболее значимыми, как для составления речей, 

так и для целей сопоставления риторического знания с философскими и общенаучными 

технологиями являются инвенция или изобретение, и диспозиция или расположение.  

Вторая или диалогическая конструкция – это межличностная коммуникация, которая 

представляет собой различные виды споров, а именно, диспут, дискуссию, полемику, 

дебаты и т.д. В это проблемное поле попадают технологии речевой конфронтации, которые 

включают в себя различные приемы убеждения и уловки в споре [1]. Аргументационные 

уловки делятся на допустимые (оттягивание возражения, перекладывание бремени 

доказательства на противника, возвратный удар, обоснование вразброс и анти-довод) и 

недопустимые (уловки, основанные на нарушении логических правил аргументации, 

уловки, основанные на нарушении коммуникативных правил дискуссии). Большинство 

этих аргументационных приемов известны с античных времен и хорошо описаны в любом 

пособии по риторике. В совокупности они представляют собой софистические приемы 

ведения дискуссии, ставят своей целью победу в споре и, чаще всего, не используют 

логические методы доказательства, а базируются на убедительности и на заведомом обмане 

оппонента и публики. Собственно говоря, риторика, лишенная логики, становится 

софистикой. Именно появление логики в античности положило конец софистическому 

«беспределу» в области судопроизводства. Теоретическое обоснование этих уловок обычно 

оказывается ничтожным, т.е. они не базируются на некоем философском или общенаучном 

знании. За исключением одного аргумента … 

Этим аргументом является аргумент к последствиям или «скользкий склон». 

Собственно говоря, в самой риторике этот прием тоже можно считать софистической 

уловкой. В качестве примера приведем следующую историю: экстрасенс предсказывает 

будущие события, которые должны наступить с вероятностью около 50%. Если он говорит 

«да, событие состоится», то в своем журнале учета посетителей пишет «нет, не состоится», 

если говорит «нет», то в журнале ставит «да». Если обманутый человек возвращается, то он 

оказывается обманутым еще раз (этим способом в советское время предсказывали пол 

будущего ребенка). В данном случае речь идет не просто о будущих событиях, о а будущих 
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случайных событиях, ибо 50% наступления как одного события, так и другого есть 

определение случайности. Впервые о будущих случайных событиях заговорил Аристотель 

в 9 главе трактата «Об истолковании» [4, с.99-102]. 

В онтологии Аристотеля, как это известно, различаются две сферы сущего: бытие в 

возможности и бытие в действительности или потенциально сущее и актуально сущее. 

Трактат «Об истолковании» посвящен использованию таких законов логики, как закон 

непротиворечия и исключенного третьего, для описания//придания истинностной 

характеристики высказываниям об актуально и потенциально сущем. И вдруг оказывается, 

что «относительно того, что есть и что стало, утверждение или отрицание необходимо 

должно быть истинным или ложным …  Однако не так обстоит дело с единичным и с тем, 

что будет» [4, с.99]. А как же обстоит дело с будущими случайными событиями? «Я имею 

в виду, - пишет Аристотель, - например, что завтра морское сражение необходимо будет 

или не будет, но это не значит, что завтра морское сражение необходимо будет или что оно 

необходимо не произойдет; необходимо только то, что оно произойдет или не произойдет» 

[4, с.102). Глава завершается неким выводом: «Отсюда ясно, что не необходимо, чтобы из 

всякого утверждения и отрицания, противолежащих друг другу, одно было истинным, а 

другое ложным, ибо с тем, что не есть, но может быть и не быть, дело обстоит не так, как с 

тем, что есть, а так, как было сказано» [4, с.102]. 

Однако «ясность» была очевидна только Аристотелю, ибо именно многовековые 

исследования в этой области привели в ХХ веке к созданию многозначной, модальной, 

временной логик и логических теорий. Многолетняя дискуссия по поводу содержания 

самого трактата и его девятой главы началась со статьи «Аристотель и морское сражение» 

Анскомба 1956 года, в ней принимали участие Я. Хинтикка, фон Райт, а также российские 

логики. Эта дискуссия, во многом, способствовала подъему интереса не только к 

многозначным и модальным логикам, но и к проблеме времени в целом.   

Современная философская темпоральная проблематика представлена достаточно 

широко как в отечественной [2,3,5,6,7], так и в зарубежной литературе. Самой актуальной 

проблемой на сегодняшний день представляется проблема будущего: его постижение и 

достижение, образы будущего в философии, социологии и науке вообще. Сама постановка 

этой проблемы наталкивается на принципиальные сложности, связанные с 

неопределенностью будущего и слабыми возможностями, по сути, агностицизмом в его 

объяснении и предсказании. Тема будущего и его образов в логике и аргументации 

включает в себя моделирование умозаключений о будущем, принципы создания 

рассуждений о будущем, логическое прогнозирование. Аргументация в этом аспекте может 

быть рассмотрена как способ порождения, моделирования и преобразования будущего. С 

этой целью имеет смысл рассмотреть, например, роль и место различных обещаний в 

политической риторике, предвыборной деятельности, в рекламе и пропаганде. В борьбе за 

проекты будущего существенны различные аргументы, включая вышеперечисленные 

уловки в споре. Аргументация к грядущим последствиям описывает желаемое будущее. 

Достижение желаемого будущего связано как с принятием решений, так и с практической 

деятельностью. Аристотель по этому поводу писал, «что будущие события имеют своим 

истоком и решения, и некоторую деятельность и что вообще у того, что деятельно не 

постоянно, возможность быть и не быть одинакова; у него возможно и то и другое, т.е. быть 

и не быть, а потому и произойти, и не произойти» [4, с.102]. Аргументы к последствиям с 

помощью определенных решений и соответствующей деятельности могут 

трансформировать будущие случайные события сначала в события возможные путем 

устранения нежелательной случайности, а затем и в события необходимые путем 

повышения вероятности их наступления.  
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Доклад посвящен аргументативной специфике рекламных сообщений. Автор 

полагает, что в таргетированной рекламе используемые аргументативные средства не 

зависят от особенностей целевой аудитории. В то же время целевая аудитория 

определяет содержательную часть аргументации, а также стилистику и презентацию 
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Непрерывный информационный шум, избыточность текстового потока – атрибуты 

массового общества и электронной текстовой культуры. Огромную долю транслируемых 

текстов составляют рекламные сообщения. Наружная, теле-, радио- и интернет-реклама 

создают постоянный фон жизни индивида, влияя на его настроения, жизненные ориентиры, 

действия. 

Реклама существовала уже в древнем мире. Исследования по истории рекламы 

отсылают к разновидностям рекламных сообщений в Древнем Египте и Древнем Риме [1], 

                                                      
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 20-011-00485 «Делиберативная 

аргументация между рассуждением и действием»). 
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при этом еще до недавнего времени они носили преимущественно информационный 

характер [2]. Сегодня рекламные сообщения оказываются куда более сложными 

структурами: они не просто информируют своего адресата о возможности удовлетворения 

его потребности, они эту потребность формируют. Происходит это посредством брендинга, 

включающего создание некоторого образа товара и формирование моды на этот образ [3].  

В контексте исследования общества потребления, упорядоченного рекламными 

сообщениями, Н.Д. Асташова говорит об онтологическом свойстве информации 

«конструировать новые реальности» [4, С. 126]. Именно здесь кроется способность 

рекламного сообщения создавать образ будущего и подталкивать индивидов к его 

реализации. В своем докладе я остановлюсь на механизмах этого конструирования и 

подталкивания. Я полагаю, что: А) в основе конструирования образа будущего посредством 

рекламных сообщений лежит ограниченный набор аргументативных паттернов; Б) эти 

аргументативные паттерны адаптированы под специфику целевой аудитории рекламы; В) 

адаптация под целевую аудиторию затрагивает содержательную форму реализации 

аргументативного паттерна, презентацию и стилистику рекламного текста. 

А. Формирование потребностей у адресата рекламы – результат его убеждения в том, 

что некий товар или услуга ему необходим. Реальная потребность в чем-либо (еде, тепле, 

жилье и пр.) ощущается индивидом достаточно ясно и не вызывает сомнений. Потребности, 

формируемые рекламным сообщением, навязанные индивиду – иллюзорны. Так, у 

индивида может быть реальная потребность в средстве мобильной связи, но маловероятно, 

чтобы кто-то испытывал потребность в конкретной модели айфона. Логически корректная 

аргументация, основанная на истинных аргументах, призвана убеждать в истинных 

положениях; если целью становится навязывание некоей несуществующей потребности, 

копирайтер будет вынужден обратиться к аргументативным уловкам. Наиболее популярны 

сегодня в рекламных текстах аргумент к авторитету и story telling. Обе они призваны 

сконструировать привлекательный образ героя – красивого, счастливого, успешного и пр., 

на которого хотел бы походить адресат рекламы. Рекламируемый товар определенного 

бренда – это символ принадлежности к сконструированному образу. Рекламное послание 

звучит так: «Хочешь быть как N – купи товар Х». Это – аргумент к позитивным 

последствиям, который может быть реконструирован до рассуждения по аналогии, которое 

мы можем считать частным случаем наведения, предлагаемого в качестве подходящего 

аргументативного паттерна для публичной речи еще Аристотелем [5]; эта аналогия с точки 

зрения логики будет построена некорректно в силу недостаточности оснований.  

Б. Использование аргументативных уловок предполагает спецификацию целевой 

аудитории. Еще Аристотель говорит о том, что оратору необходимо понимать специфику 

своей аудитории – демографические и социологические характеристики, личные качества 

[5]. В ХХ веке эту идею развивают Х. Перельман и Л. Олбрехтс-Тытека [6], выделяя два 

вида убеждения: persuasion обращено к чувствам, эмоциям, телесности и подходит для 

специфицированной аудитории, а conviction обращено к рациональности и подходит для 

универсальной аудитории. В современной рекламе используется persuasion, а 

информационный след, оставляемый в сети индивидом, позволяет сформировать выборку 

тех, кому демонстрируются те или иные рекламные сообщения (создание этой выборки в 

рекламе называется таргетинг).  

В. Выборка не влияет на набор используемых (квази)аргументативных средств: 

перечень рекламных уловок единообразен, ограничен и довольно примитивен. Подстройка 

под целевую аудиторию происходит в содержательной части рекламного сообщения: 

создается образ, наиболее приближенный к индивиду; этот образ также поддерживается 

визуальным рядом. Кроме того, отдельное внимание уделяется стилистике текста 

(например, может быть использован сленг или жаргон, соответствующий целевой 

аудитории; так, одним из факторов победы Трампа на выборах 2016 было использование 

примитивной речи, обращенное к целевой аудитории с невысоким уровнем образования 

[7]). В качестве конкретного примера возьмем студию балета для взрослых Levita [8]. 
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Основное рекламное предложение – создание здорового и гибкого тела. В контекстной 

рекламе это предложение транслируется разными способами: для людей пожилого возраста 

акцент делается на продлении молодости, для людей с избыточным весом – на похудении 

и т.д. На рекламных картинках изображены занимающиеся в зале женщины 

соответствующего сектора целевой категории, при этом они выглядят хорошо и счастливо.  

Эти картинки должны вызвать цепочку мыслей: «Женщины здесь – такие как я. И они – 

смогли стать здоровыми, красивыми и счастливыми при помощи Levita. Я тоже хочу такой 

быть». Если бы рекламное сообщение было обращено к рациональности, было бы ясно, что 

на фото – не ученицы студии, а модели, внешний вид которых никак не связан с реальной 

деятельностью студии. Но сообщение апеллирует к аффектам, обращено к Я-образу 

адресата и призвано конструировать у него образ желаемого будущего.  

Таким образом, рекламное сообщение выполняет комплексную функцию, 

состоящую из формирования потребностей целевой аудитории путем предъявления 

некоторого эталонного образца и навязывания собственного предложения путем убеждения 

в легкой достижимости предложенного образца. Для реализации этой функции 

используется убеждение-persuasion, состоящее в применении пара- квазиаргументативных 

средств, содержательно адаптированных под специфику целевой аудитории. 

 

Литература 

1. Онегова Я.В., Ошнянская С.А. История рекламы и особенности ее развития // 

Научно-практические исследования. – 2019. – № 1(16). – С. 41–44. 

2. Лешуков А.Г., Чеботарев А.М. Трансформация информационно-

коммуникативных изданий в истории отечественной рекламы XVIII – начала ХХ в. // 

Вестник культуры и искусств. – 2017. – № 4 (52). – С. 48–54. 

3. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. – СПб.: Питер, 2002.  

4. Асташова Н.Д. В пространстве «навязанной рациональности» – Нижний 

Новгород: Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, 2020.  

5. Аристотель. Риторика / пер. с древнегреч. Н.Н. Платоновой. – М.: АСТ, 2019. 

6. Perelman Ch., Olbrehts-Tyteca L. The New Rhetoric. A Treatise on Argumentation. – 

Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1971. 

7. Косяков В.Е. Особенности избирательной кампании Д. Трампа // Вестник 

Поволжского института управления. – 2017. – Том 17. – №1. – С. 105-111 

8. Студия балета и растяжки Levita | Воронеж. – URL: https://vk.com/levita_voronezh 

 

 

«ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ВВЕДЕНИЕ В СИМВОЛИЧЕСКУЮ ЛОГИКУ» 

И.Н.БРОДСКОГО И СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФСКОЙ ЛОГИКИ В СССР1. 

 

Черноскутов Ю.Ю. 

Кандидат философских наук, доцент 

СПбГУ, Санкт-Петербург, РФ. 

 

УДК 164.01, 510.6, 091 

 

В докладе рассматривается работа И.Н.Бродского «Элементарное введение в 

символическую логику». Отмечается, что это первая в СССР работа по символической 

логике, сделанная не математиком, но философом. Даётся характеристика контекста её 

появления, описывается содержание, оценивается место и роль в развитии философской 

логики в СССР и в Ленинграде. 
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Во второй половине 1950-х гг. в СССР начинается настоящий бум логико-

математической литературы.  В 1957 издаётся перевод «Введения в метаматематику» 

С.Клини, в 1958 – «Логико-философского трактата» Л.Витгенштейна, в 1959 – «Значения и 

необходимости» Р.Карнапа и «Аристотелевской силлогистики с точки зрения формальной 

логики» Я.Лукасевича, в 1960 – «Введения в математическую логику» А.Чёрча и «Введение 

в формальную логику» Г.Клауса, в 1961 – «Математическая логика» Гудстейна, в 1963 –  

избранные сочинения Т.Котарбинского. Интерес к математической логике дополнительно 

стимулируется сверхпопулярной кибернетикой. Она начала развиваться в СССР раньше в 

связи с нуждами производства современных вооружений и в меньшей степени нуждалась в 

переводной литературе. Тем не менее, последняя существовала и тоже привлекала 

пристальное внимание логиков.  

В 1959 году вышли в свет «Элементы математической логики», написанные 

зав.сектором мат.логики Математического института им. Стеклова П.С.Новиковым. 

Отмечая, что математическая логика уже вышла за рамки своей главной первоначальной 

задачи – анализа оснований математики, Новиков всё же считает основной сферой её 

приложения широкий круг вопросов, связанных в первую очередь с математикой [2, c.35]. 

Логики-философы активно включились в обсуждение и осмысление соответствующей 

тематики, что нашло отражение в сборниках статей, издававшихся Институтом философии 

АН. Это «Логические исследования» (1959, ред. Э.Кольман и др.), «Применение логики в 

науке и технике» (1960), «Философские вопросы современной формальной логики» (1962), 

«Проблемы логики» (1963), «Проблемы логики научного познания» (1964). Три последних 

сборника выходили под редакцией П.В.Таванца. В этот же период вышли первые 

монографии А.А.Зиновьева и работы Б.В.Бирюкова, посвящённые логическим 

исследованиям Г.Фреге. 

Вместе с тем, философы не спешили с изданием собственных учебных пособий и 

монографий по символической логике. Делались только попытки включения некоторых тем 

математической логики в традиционные учебники по формальной логике. В 1963 году 

первым таким опытом стало учебное пособие Д.П.Горского «Логика» для педагогических 

институтов.  

На этом фоне вышедшая в 1964 году работа И.Н.Бродского оказалась первым 

изложением символической логики, написанным не математиком для математиков, но 

философом для философов. Она имеет подзаголовок «Пособие для студентов заочного 

отделения философского факультета по разделу «Символическая логика» из курса 

формальной логики». Пособия Горского и Бродского на десятилетия определили различие 

между Московским и Ленинградским/Петербургским подходами к адаптации материала 

математической логики к общему курсу формальной логики. 
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Впоследствии содержание этой работы Бродского, с небольшими изменениями, 

составило основу второй части известного учебника «Формальная логика», изданного в 

1977 году. Во введении автор скромно замечает, что его труд «не является ни 

систематическим изложением основ, ни кратким очерком основных идей современной 

символической логики» и рекомендует для более глубокого знакомства «Основы 

теоретической логики» Гильберта/Аккермана и упомянутые «Элементы математической 

логики» Новикова [1, с.4]. Пособие Бродского содержательно очень близко к последней. 

Среди самых заметных расхождений отметим следующие: во-первых, Бродский посвящает 

отдельный параграф сокращённым нормальным формам, которые не рассматриваются в 

монографии Новикова; во-вторых, в отличие от последней, в «Элементарном введении…» 

рассматриваются основы натурального исчисления, которым посвящён отдельный 

параграф. Здесь автор предлагает вниманию читателя модифицированный вариант одной 

из систем Генцена. В учебнике «Формальная логика» естественному выводу посвящена уже 

отдельная глава, которую готовил О.Ф.Серебренников, основываясь не на Генцене, а на 

построениях Слупецкого и Борковского. Кроме того, оригинальность текста Бродского в 

том, что он различает и отдельно описывает логико-предметный и логический языки, что 

фактически соответствует разделению языка-объекта и метаязыка (в учебнике 1977 г. это 

различение не проводится).  

Пособие Бродского стало первой советской книгой, в названии которой присутствует 

термин «символическая логика». Здесь я не буду пытаться дать ответ вопрос о том, в чём 

различие между математической и символической логикой, но только попытаюсь описать 

прецеденты словоупотребления. Термин «Символическая логика» использовался в англо-

американском научном сообществе и обозначал исследовательское направление, не 

обязательно связанное с основаниями математики или математическими приложениями. 

Впервые этот термин был использован Дж.Венном в 1881 г., затем такое название 

присваивали своим трактатам Л.Кэррол (1896), Х.Макколл (1906), К.И.Льюис (1918). 

Континентальными логиками этот термин не использовался, за исключением единичных 

случаев у польских логиков. При этом и в американской логике обозначение 

«символическая логика» не является абсолютно доминирующим. Достаточно упомянуть 

«Математические логики» Куайна, Чёрча и Гудстейна.  

Что касается отечественной литературы, то здесь доминировало обозначение 

«математическая логика». Исключение составляют И.И.Жегалкин, который пользовался 

исключительно термином «Символическая логика»; А.И.Попов во «Введении в 

математическую логику» (1959) использует оба термина как синонимы. Наконец, в 

упомянутом выше сборнике «Логические исследования» первая статья, за авторством 

Э.Кольмана, по существу, редакционная и программная, имеет название «Значение 

символической логики». В ней, в частности, отмечается, что «символическая логика» - это 

другое название математической логики, «широко распространённое за рубежом», которое 

«у нас менее принято» [3, с.16].  

Так небольшое по объёму учебное пособие И.Н.Бродского надолго предопределило 

особенности логических исследований и преподавания в ЛГУ как в содержательном плане, 

так и в резком разделении традиционной и символической логики. 
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Выделяется три типа речевой коммуникативной реальности: объект-объектный, 

субъект-объектный и субъект-субъектный, которые имеют свои социально-исторические 

цивилизационные и культурные особенности [1]. Данные особенности тесно связаны с 

общественными потребностями в изучении и использовании аргументации. В рамках двух 

последних типов речевой коммуникативной реальности складывается два типа 

общественных потребностей в аргументации вообще и политической аргументации в 

частности. 

При этом важно понимать, что общественная потребность всегда является 

потребностью представляющих ее индивидов, ощущающих противоречие между собой и 

средой, которая, в отличие от животной потребности, обычно сводимой к потреблению 

пищи, необходимой для поддержания существования, реализуется и отдельными 

индивидами, и группами людей: представителями сфер образования, политики, бизнеса и 

т. д. 

Первую потребность В. Н. Брюшинкин называл «более западной» (имея в виду 

метафору К. Поппера о том, что в западном открытом обществе «битва мечей» заменяется 

«битвой слов»). Она основывается на необходимости согласования в обществе интересов 
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различных индивидов и(или) социальных групп. Данная потребность характеризует 

субъект-субъектный тип речевой коммуникативной реальности. Фактически эта модель 

является концептуализацией по терминологии В. И. Чуешова культурно-цивилизационной 

субъект-субъектной речевой коммуникативной реальности. Ее общий смысл состоит в том, 

что если принципиально возможно согласование разных интересов разных субъектов в 

обществе, то наиболее подходящим инструментом для этих целей является именно 

аргументация как социальная, речевая, рациональная деятельность. Практически это 

означает, что использование аргументации вообще, политической аргументации в 

особенности, будет благоприятным условием для развития общества, субъект-субъектной 

речевой коммуникативной реальности, и наоборот. 

Как отмечал в этой связи (но по другому поводу) В. Н. Брюшинкин, «западный 

мейнстрим – текстуальный анализ аргументации (неформальная логика, прагмадиалектика 

и т. д.), субъективное, когнитивное направление – периферия», при том, конечно, что и оно 

представлено на Западе [2, с. 48]. Когнитивное направление при этом соотносилось с 

субъект-объектной речевой коммуникативной реальностью, согласно терминологии 

В. И. Чуешова. 

По мнению В. Н. Брюшинкина, неблагоприятная тенденция развития общества 

будет связана с отказом от использования и(или) игнорированием особенностей и роли в 

обществе политической аргументации. 

В сфере политики важнейшей предпосылкой для разработки и использования 

политической аргументации будет, очевидно, демократический политический режим, 

субъект-субъектная речевая коммуникативная реальность. В. Н. Брюшинкин в этой связи 

ссылался на работу о связях демократии и переговоров профессора МГИМО 

В. М. Сергеева, согласно которому «демократия выстраивается не на праве большинства и 

тому подобных вещах, а на переговорах, которые этот политический режим 

обеспечивает» [3, с. 14]. В контексте нашего анализа это означает, что аргументация 

является атрибутом демократии только в том случае, если она понимается в качестве 

механизма согласования интересов, проведения переговоров или, используя терминологию 

Аристотеля, делиберации, совместных публичных обсуждений особенностей достижения 

общего блага в жизни общества и государства. 

Можно согласиться с В. Н. Брюшинкиным в том, что поскольку демократические 

процедуры «имеют тенденцию к прозрачности, к тому чтобы интересы высказывались 

явно, чтобы они обосновывались, а не отстаивались, такая стратегия образует запрос на 

критическую рациональность и разработку способов решения конфликтов позиций и 

мнений» [2, с. 48].  

С нашей точки зрения, описанную выше общественную потребность в изучении и 

использовании политической аргументации на основе идей Аристотеля можно было бы 

назвать политологической. Это тем более уместно, что, например, В. Н. Брюшинкин 

альтернативную описанной выше потребности фактически оценивал как социально-

психологическую (в силу ее опоры на соответствующую предметную область социальной 

психологии и т. п.). Ее основа – уже не политологическое согласование интересов, 

делиберация, а социально-психологическое «влияние общественных индивидов и 

общественных групп друг на друга» [2, с. 48]. При этом влияние понимается как изменение 

сознания (мыслей, чувств и т. д.) людей в результате их взаимодействия. Эта стратегия, по 

сравнению с описанной выше, – явно менее прозрачна, менее предсказуема, и поэтому не 

исключает использования техник манипуляции, апелляций не к сознанию и 

рациональности, а к бессознательному и иррациональному, или субъект-объектной речевой 

коммуникативной реальности. Согласно гипотезе В. Н. Брюшинкина, «похоже, что 

современное российское общество формулирует запрос на модели аргументации, 

основанные на убеждении с компонентом манипуляции» [2, с. 48]. По меньшей мере, 

соответствует в целом традиционному недоверчивому отношению российского общества к 

рациональности, метко подмеченному в утверждении поэта о том, что «умом Россию не 
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понять». 

Описанные ориентации общественной потребности в аргументации имеют особое 

значение для адекватного понимания взаимосвязи особенностей политической 

аргументации с функционированием и развитием отечественной системы образования. 

Дело заключается в том, что связи проблем аргументации c образованием на Западе 

во многом определялись необходимостью удовлетворения потребностей студентов придать 

традиционно преподаваемому в его университетах, особенно в Северной Америке, курсу 

логики (формальной, математической) такую практическую ориентацию, которая будет 

востребована в общественной жизни. Это фактически было признанием существования 

общественной потребности теснейшей связи не только изучения, но и практического 

использования аргументации вообще, политической аргументации в частности, с задачами 

функционирования системы образования. 

В отличие от Запада, реализуемая в наши дни в отечественной системе образования 

практика поступления в вузы через систему ЕГЭ, а также широкого использования в 

процессе обучения разнообразных тестов очевидно не способствует утверждению 

стандартов рациональности и критичности в перечне компетенций (социально-личностных, 

академических, профессиональных), которые формируются в процессе обучения в 

отечественной высшей школе, а также в системе дополнительного образования взрослых, 

их повышения квалификации, переподготовки. 

В области общей теории аргументации и аргументологии данная социально-

психологическая ориентация, субъект-объектная стратегия влияния в системе образования 

будет удовлетворяться в процессе изучения по преимуществу эффективных способов 

убеждения. 

Безусловно для адекватного и глубокого понимания содержания и особенностей 

политологической и социально-психологической стратегий формирования потребности в 

изучении и использовании политической аргументации принципиальное значение имеет 

ответ на вопрос о роли в этом процессе и общества в целом, и его различных сфер 

социального фактора, в том числе и фактора политического. 

Важно обратить внимание на то, что по крайней мере в области изучения и 

исследования разнообразных общественных проблем и вопросов, т. е. академической науки 

и системы образования, социальный фактор может реализовываться в двух ипостасях. Он 

может действовать, на что обращает внимание В. Н. Брюшинкин вслед за Б. С. Грязновым, 

и как создатель, творец некоторой потребности, и как ее селектор, фильтр оформления. 

Очевидно, что по другим основаниям выделенные и описанные две стратегии 

оформления общественных потребностей в изучении и использовании политической 

аргументации, т. е. политологическая и социально-психологическая стратегии, также могут 

характеризоваться и иначе. Например, как рациональная и(или) прагматическая, логико-

диалектическая (диалогическая) и(или) риторическая, диалогическая и(или) 

монологическая, субъект-субъектная и (или) субъект-объектная (В. И. Чуешов) и т. п.  

При этом не следует думать, что в реальной жизни западная и незападная, 

политологическая и социально-психологическая ориентации исключают друг друга. 

Например, использование модели стратегического маневрирования в рамках стандартной 

(исходной) прагма-диалектической теории аргументации Амстердамской школы было 

данью социально-психологической ориентации, а также вполне реалистичным в том 

смысле, поскольку учитывало ту важную роль в западном демократическом обществе не 

только рациональной, диалогической политической аргументации, но также и маркетинга, 

рекламы, манипулирования и т. д. 
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ПОСТ-НЕОКАНТИАНСТВО: ЧТО ЭТО? 

 

В.Н. Белов  

РУДН,  
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В докладе будет сделана попытка представить феномен пост-неокантианства, как 

развитие неокантианской традиции и таким образом указать на эту традицию как на 

актуальную и продолжающуюся и сегодня, а не как на исторически-философский 

рудимент. 
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POST-NEO-KANTIANISM: WHAT IS IT? 

 

V.N. Belov  

PFUR,  
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The report will attempt to present the phenomenon of post-neo-Kantianism as a development 

of the neo-Kantian tradition and thus point to this tradition as relevant and continuing today, and 

not as a historical and philosophical rudiment.  

Post-neo-Kantianism, consistency, critical dialectics, transcendental ontology 

 

Вначале приведу рассуждения Генриха Риккерта по случаю смерти Алоиза Риля, 

последовавшей в 1924 году вскоре после смерти в том же году другого видного 

неокантианца Пауля Наторпа. Оставшийся в живых баденский неокантианец пишет: «О. 

Либманн, Ф.А. Ланге, но особенно Г. Коген, В. Виндельбанд и П. Наторп… по праву 

именуются неокантианцами, поскольку вели к тому, чтобы, возвращая научную 

философию к Канту, одновременно существенно продвинуть ее вперед. Это отвечало 

ситуации их времени. Кант был забыт или его больше не понимали. Господствовавшие 

тогда идеи происходили из того круга мыслей, которые были преодолены Кантом уже более 

ста лет назад. Поэтому неокантианцам принадлежало будущее… Здесь же необходимо 

добавить: Риль был последним из этой группы. Он пережил всех остальных важных 

неокантианцев, хотя и не был самым юным среди них, так что с ним закончилось и 

неокантианство как историческое явление. Сегодня больше нет ни одного значимого 

мыслителя, которому подобает имя неокантианец и это не может быть по-иному. 

Неокантианство в здесь приведенном смысле в самом решающем пункте завершило свою 

работу: основные понятия кантовских произведений… получили свой образ благодаря 

трудам неокантианства, в которых их может понять каждый, кто вообще способен к 

философскому мышлению» [1, S. 164].  

В докладе будет идти речь о продолжении традиции неокантианской философии через 

анализ такого феномена как пост- или неонеокантианство. В частности, Ганс-Людвиг Оллиг 

в своей работе [2, S. 94–110] в качестве неонеокантианцев называет таких мыслителей ХХ 

века, как Рудольф Цохер (1887–1976), Вольфганг Крамер (1901–1974) и Ганс Вагнер (1917–

2000). Но более фундаментально к анализу феномена пост-неокантианства подошел Курт 
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Цайдлер в своей монографии [3]. В ней он подробно рассматривает творчество таких 

мыслителей, как Хёнигсвальд, Крамер, Баух, Вагнер, Райнингер и Хайнтель. Но дальше 

всех в попытках легитимации термина пост-неокантианства пошли польские исследователи 

А. Норас и его ученица А. Петрас. Они стали утверждать, что к пост-неокантианцам следует 

отнести Н. Гартмана и М. Хайдеггера [см.:4, S. 8; 5]. Не буду здесь особо акцентировать 

внимание на этом радикальном польском варианте зачисления в ряды пост-неокантианцев 

выдающихся философов, творцов так называемого онтологического поворота в философии 

ХХ века, а обращусь кратко к аргументации наиболее, на мой взгляд, последовательного и 

основательного исследователя пост-неокантианской традиции профессора Венского 

университета Курта Цайдлера, причем в своей собственной концепции трансцендентальной 

логики, как окончательного логического обоснования, не чуждого этой самой традиции. 

Цайдлер указывает на две характерные для пост-неокантианства особенности в отличие от 

неокантианства – возвращение к Гегелю, он называет это «гегелевским ренессансом» и 

развитие «критической диалектики» в противовес неокантианского «конструирования 

идеального субъекта» и усиленного внимания к «напряжению между экзистирующим 

субъектом и областью ценностей», во-первых, и разработку трансцендентальной 

онтологии, как своеобразную альтернативу новой онтологии Н. Гартмана и 

экзистенциальной онтологии М. Хайдеггера, во-вторых. Причем обе эти особенности пост-

неокантианства нацелены на системные построения, в которых представители пост-

неокантианства, противостоя доминирующим философским направлениям времени между 

войнами и послевоенному времени – новой онтологии, философии жизни и 

экзистенциальной философии, стремятся сверхвременную ценностную претензию идеи и 

погруженную во время экзистенцию передать «диалектически» или «монадологически». В 

частности, венский профессор указывает на такие попытки преодоления неокантианского 

конструктивизма идеального субъекта, как разработка проблем конкретизации 

трансцендентальности со стороны Эриха Хайнтеля или философии конкретной 

субъективности Ганса Вагнера. 
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УДК 294 

 

Сообщение посвящено анализу основных положений концепции джняна-йоги 

Тирумулара, изложенных в его трактате «Тирумандирам», входящем в канон тамильского 

шайва-бхакти и шайва-сиддханты. Философские воззрения Тирумалара существенно 

отличались от концептуальных построений более ранних бхактов, имплицитно 

содержащихся в гимнах «Деварам», и во многом стали основой для формирования новой 
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системы взглядов и идеологических построений на следующем этапе развития 

тамильского социума, когда в условиях ослабления империи Чолов резко возросли роль и 

значение монастырей-матхов, новой онтологии, основанной на понимании тождества 

дживы и Шивы и нового направления духовных поисков, воплотившихся в движении 

сиддхов. 

Ключевые слова: джняна-йога, канон, шайва-бхакти, шайва-сиддханта, сиддхи.  
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The message is devoted to analyzing the main provisions of the concept of jnana yoga of 

Tirumular, outlined in his treatise "Tirumandiram,"  the vital part of Tamil Śaiva Bhakti and Śaiva 

Siddhanta canon. Tirumular's philosophical views significantly differed from other bhaktas' 

conceptual constructions implicitly contained in the Devaram, and in many ways, became the basis 

for the formation of a new system of views and ideological structures at the next stage in the 

development of Tamil society, when, in the conditions of the weakening of the Chola empire, the 

role of and the significance of the matha monasteries, a new ontology based on the understanding 

of the identity of the jiva and Shiva and a new direction of spiritual searches, embodied in the 

Siddhas' movement. 

Keywords: jnana yoga, canon, Śaiva Bhakti, Śaiva Siddhanta, Siddhas. 

 

Джняна (санскр. jñāna — «знание», «познание») — одно из центральных понятий в 

философии и психопрактиках индуизма. Соответственно, джняна-йога (или джняна-марга) 

— один из основных духовных путей, ведущих к мокше или освобождению. Идеи джняна-

йоги восходят ко времени упанишад и особенно «Бхагавадгиты». Джняна понимается как 

такое знание, которое способно привести к мокше (освобождению души) при жизни 

(дживан-мукти) или после смерти (видеха-мукти). 

Путь джняна-йоги описывается как в классической адвайта-веданте, так и в 

тамильской традиции шайва-сиддханты, где ему посвящена значительная часть 

«Тирумандирам» Тирумулара [1]. Этот знаменитый, до сих пор мало изученный трактат во 

многом стоит особняком внутри канонического собрания текстов шайва-бхакти «Панниру 

тирумурей» («Двенадцать священных канонов») [2], 10-у книгой которого он является. 

Поэтическое наследие тамильских бхактов «Панниру тирумурей», в свою очередь, — 

первая часть канона шайва-сиддханты. Тирумулар в традиции понимается не только как 

один из поэтов-бхактов, но и как основатель традиции сиддхов — тех преданных, которые 

идут по пути санмарги, или джняна-йоги. 

В своем трактате Тирумулар вводит отчетливую иерархию традиционных 4 путей 

богопочитания (чарья, крия, йога и джняна) (tirumuṟai X.5.1446) [1]. Важно отметить, что 

чарья и крия — это практики бхакти разной степени интенсивности: их совершают бхакты 

(pattar) и лучшие из них — рабы Шивы (toṇṭar). К последним, очевидно, относятся те 63 

персонально упомянутых бхакта и 9 особых групп преданных, которых последовательно 

воспели Сундарар в своем знаменитом падигаме «Тируттондат тохей» («Список святых 

рабов [Шивы]», tirumuṟai VII.39), затем Намби Андар Намби в поэме «Тируттондар 

тирувандади» («Святое андади о святых рабах [Шивы]», tirumuṟai XI.34) и, наконец, 

Секкилар в завершающей канон, монументальной по замыслу и объему их агиографии, 
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строго следующей этим ранним перечням «Тируттондар пуранам» (Пурана о святых рабах 

[Шивы]», tirumuṟai XII), или просто «Перияпуранам» («Большая пурана») [2].   

На более высокой ступени находятся йогины, которым доступно достижение сиддхи 

и самадхи. Те из них, которые практикуют наивысшую из йог — джняна-, или Шива-йогу, 

именуются джняни, и только они достигают слияния своей души с Господом (tirumuṟai 

X.5.1447) [1]. 

Рассматривая эти направления богопочитания более детально, Тирумулар скорее 

понимает и описывает их как 4 последовательно усложняющиеся ступени восхождения 

души преданного к искомой цели (tirumuṟai X.5.1455). В процессе этого восхождения 

верующему доступны некие промежуточные цели. Например, для практикующего чарью и 

крию таким знаком полученной милости (aruḷ) станет сначала внешняя явленность Господа, 

а потом состояние одержимости им (tirumuṟai X.5.1456) [1]. 

Путь йоги также делится Тирумуларом на три последовательных стадии 

совершенствования адепта, идущего по этому пути — крия-йогу, чарья-йогу и йога-йогу. 

После постижения этих ступеней йоги, каждая их которых отмечена соответствующей 

дикшей,  преданный достигает состояния, когда он может двигаться по пути джняны, также 

последовательно проходя четыре стадии, сопровождаемые ритуалами дикши, и в конце 

достигает состояния сиддха или Шива-мукты (tirumuṟai X.5.1467–1476). Только достигнув 

этого состояния преданный, ставший сиддхом, становится дживанмуктой, равным Шиве, и 

практикует Шива-йогу (как считают большинство современных исследователей, 

кундалини-йогу [3, с. 118 и сл.]).  

Концепция джняна-йоги тесно связана с концепцией гуру, детальной изложенной 

Тирумуларом. Гуру в его понимании — это сам Шива, который и зажигает в учение свет 

знания. При этом Тирумулар часто назывет Шиву в аспекте гуру Нанди, употребляя имя 

быка — ваханы Шивы как синоним для воплотившегося Шивам, и выстраивая от него 

линию преемственности учителей, в конец которой он помещает и себя, одновременно 

выделяя и отделяя себя как творца Шива-агамы (т.е. «Тирумандирам») (tirumuṟai X.74) и 

автора нового метода — высшего пути (тиру-нери, перу-нери), соединившего в себе 

достоинства тураву-нери (метода санньясы) и арул-нери (метода преданности) (tirumuṟai 

X.54) [1]. 

Такого рода построения стали идеологической основой движения сиддхов, во 

многом тайного, в своей основе имевшего несомненно тантрический характер, 

отрицающего как внешнюю обрядность, так и эмоциональную образность бхакти, ведущих 

свои яростные поиски пути к освобождению на основе «рационального» знания (включая 

культ совершенного человеческого тела, безграничного разума и сверхъестественных 

способностей-сиддхи). 
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УДК 930.85 

В традиционных культурах сновидение часто служило способом предвидения 

событий будущего. Не была исключением в этом отношении и культура древней и 

средневековой Индии, где состояние сна было хорошо исследовано уже в ранний период, а 

толкование сновидений было важной частью повседневной жизни. На нескольких примерах 

из классической тамильских произведений различных жанров и различных эпох в докладе 

будет рассмотрена специфика понимания снов и их роль в культуре средневековой Южной 

Индии: как способа узнавания о желаниях субъекта, взаимодействия  с божественным и 

предвидения будущего. 

Ключевые слова: тамильская литература, сны 
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In traditional cultures dreaming has often served as a way of anticipating future events. The 

culture of ancient and medieval India was no exception in this regard. The state of sleep was well 

studied in it already in the early period, and the interpretation of dreams was an important part 

of everyday life. Based several examples from classical Tamil works of various genres and 

different periods, the report will consider the specifics of understanding dreams and their role in 

the culture of medieval South India: as a way of learning about the desires of the subject, 

interacting with the divine and foreseeing the future.  
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В традиционных культурах сновидение часто являлось способом предвидения событий 

будущего. Первые примеры толкования сновидений зафиксированы еще в культуре 

Древней Месопотамии и относятся к четвертому тысячелетию до н.э. Множество примеров 

толкования сновидений содержится в Ветхом Завете; проблематика различения между 

истинными и ложными сновидениями активно обсуждалась различными античными 

авторами [1]. Не была исключением в этом отношении и культура древней и средневековой 

Индии: сновидения становятся предметом осмысления уже в ведийский период [2]; к 

периоду упанишад в Древней Индии складывается собственная теория сна [3]; в более 

поздний период происходит также кодификация правил толкования сновидений, 

составляются сонники, такие как «Свапначинтамани» Джагаддевы [4]. В тамильских 

источниках сон и сновидение не становятся предметом теоретизация, однако уже с 

древности играют значимую роль. В древнетамильской поэзии «эпохи Санги», т.е. в 

антологиях «Эттуттохей» и «Паттупатту» (1-2 в. до н.э. - 4-5 вв. н.э.), сновидение 

становится пространством реализации нереализованных желаний субъекта, 

преимущественно в контексте любовной поэзии. Это, в основном, весьма откровенные 

описания эротических снов, в которых происходят сексуальные акты, невозможные в 

реальности из-за разлуки влюбленных [5]. Мотив сна как способа предвидения будущего  

появляется лишь в более поздний период – в больших нарративных поэмах 

«Силаппадихарам» («Повесть о браслете») и «Манимехалей» (6-8 вв. н.э.). Так, сон 

увиденный героиней «Силаппадихарам»  Каннахи, в  точности предсказывает основные 

дальнейшие события поэмы, хотя и не несет указаний на то, что он был божественным 

посланием [6]  Напротив, в «Манимехалей» сны – способ коммуникации богов с людьми и 

одновременно форма знания о будущем. Сны настолько частый мотиф поэмы, что 

Д.Шульман назвал её «сонником» (dream book) [7]. В религиозной литературе бхакти 

137



формируется представление о снах (мужчин) как способе божественного вмешательства в 

дела людей. Например, в Шри-вайшнавизме через сны ачарьи узнают о том, кто должен 

будет возглавить религиозную общину и какие действия им следует предпринять [8]. В то 

же время женские сны остаются эротическими даже в религиозном контексте: например, 

вишнуитская поэтесса Андаль в поэме «Наччияр тируможи» рассказывает о сне, в котором 

она сочетается браком с Кришной. А мотив женских эротических снов, в которых они 

принадлежат царям, играет большое значение в придворной панегирической поэзии. 
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 Выдвинутая Э. Франко гипотеза о разделении истории индийской философии на 

два основных периода, онтологический и эпистемологический, рассматривается на 

примере эволюции представлений о природе познания и субъектности (Атмана)  в 

брахманистской философии, начиная с поздневедийской эпохи и вплоть до второй 

половины первого тысячелетия н.э. 
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Eli Franco's hypothesis on the two basic periods in the history of Indian philosophy, i.e. 

the ontological and the  philosophical ones, is discussed in the context of the views on  

subjectivity (Ātman) in Brahmanical  philosophy, from the late Vedic period till the second part 

of the first millennium CE. 

Keywords: Indian philosophy, Upaniṣads, Ātman, Vākyapadīya, Bhartṛhari. 

 

Разделение истории индийской философии на два основных периода – 

онтологический и эпистемологический – впервые было предложено Эли Франко [1].  По 

мнению исследователя, переход от онтологической модели философствования к 

эпистемологической  произошел в середине первого тысячелетия н.э. под влиянием 

буддийской философии. Гипотеза Франко может быть рассмотрена на примере эволюции 

представлений о природе познания и субъектности в брахманистской философии  начиная 

с поздневедийской эпохи и вплоть до второй половины первого тысячелетия н.э. На раннем 

этапе представления о субъекте формулируются в  контексте онтологии: субъект 

объективируется и на микроуровне репрезентирует собой макрокосм. В ранних 

Упанишадах тематизация субъектности приводит к введению представления об Атмане, 

который в ряде случаев понимается физикалистски, отождествляется с субстанцией. В 

философии санкхьи (санкхья-йоги) субъектное начало (Пуруша) постулируется в качестве 

особой сущности, занимающей определенное место в онтологической структуре 

универсума. В первой половине I тысячелетия н.э. (вероятно, под влиянием буддийской 

философии) акцент в философском дискурсе переносится с онтологической проблематики 

на эпистемологическую. Атман начинает пониматься как основа познавательных 

процессов, а значит, как фактор, обуславливающий наличную картину мира или даже как 

источник для проявления мира феноменов. Такое представление об Атмане характерно для 

зрелых форм философии веданты. Промежуточный этап в эволюции представлений о 

субъектности может быть зафиксирован в "Вакьяпадии" Бхартрихари, лингвофилософском 

трактате V в. н.э., в котором феноменальный мир предстает порождением лингвистической 

и познавательной деятельности, однако представление о природе познающего субъекта 

(Атмана) эксплицитно не сформулировано, что, вероятно, можно объяснить попыткой 

адаптации брахманистских воззрений к новому эпистемологическому контексту. 

 

1. Franco, E. On the periodization and historiography of Indian Philosophy. In E. Franco. 

Periodization and historiography of Indian Philosophy (pp. 1–34). 
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Путем прогнозирования культурный субъект стремится установить и 

поддерживать такой порядок, который бы позволил ему сориентироваться в 

мироустройстве. Однако на пути построения такого порядка возникает ряд затруднений. 

Какие действия необходимо осуществить? Как достичь желаемого блага? Так человек 
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впервые сталкивается с вопросами социального признания, норм и ценностей:  что 

признавать за норму и что признавать ценным? 

Механизм планирования основан на рациональности; аргументации требует не 

только признание чего-то на основе образца, но и сам выбор этого образца. Но определить 

образец можно лишь на основе представлений о том, что является благом, а что вредно. 

Образец признания имеет одновременно ценностную и нормативную природу, выступая 

положительным или отрицательным идеалом будущего, и выполняет ориентирующую 

функцию: нормы дают описание способа действования, а ценности - предмета 

устремлений, позволяя сформулировать критерии оценки признаваемого субъекта или 

объекта. 

Ключевые слова: норма, признание, ценность, будущее, планирование. 
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By forecasting, the cultural subject seeks to establish and maintain such an order that 

would allow him to orient himself in the world order. However, a number of difficulties arises on 

the way to building such an order. What actions should be carried out? How to achieve the desired 

good? This is the first time a person is faced on issues of social recognition, norms and values: 

what should be recognized as a norm and what should be recognized as valuable. 

The planning mechanism is based on rationality; not only the recognition of something 

based on a sample, but also the choice of this sample itself requires argumentation. But it is 

possible to determine the pattern only on the basis of ideas about what is good and what is harmful. 

The model of recognition has both a value and a normative nature, acts as a positive or negative 

ideal of the future, and performs an orienting function: norms give a description of the method of 

acting, and values give the object of aspirations, allowing you to formulate criteria for evaluating 

the recognized subject or object. 

Keywords: norm, recognition, value, future, planning.  

 

Анализ  мифов, исторических событий или произведений искусства приводит к 

одной и той же идее: деятельность человека можно свести к преодолению хаоса, в том числе 

путем предсказания будущего. 

Путем прогнозирования культурный субъект стремится установить и 

поддерживать такой порядок, который бы позволил ему сориентироваться в 

мироустройстве. Однако на пути построения такого порядка возникает ряд затруднений. 

Какие действия необходимо осуществить? Как достичь желаемого блага? Так человек 

впервые сталкивается с вопросами социального признания, норм и ценностей:  что 

признавать за норму и что признавать ценным.  

Возможны три подхода к этой задаче: 

1. Традиционный: следовать тем ценностям и нормам, которые были признаны 

ранее другими субъектами, коллективами и институтами. 

2. Революционный: разрушать сложившийся порядок, вступать в спор или борьбу 

со «старым миром» и предпринимать попытки создания иного порядка, который резко 

отличается от существующего. 

3. Синтетический: перенимать одну часть старого порядка, а другую стремиться 

изменить и модернизировать. 

Однако все эти пути объединяет одно: для социального признания и основанного 

на нем планирования будущего необходим нормативный образец, поскольку оно 

осуществляется по принципу идентификации, т.е. через соотнесение одного явления с 
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другим. Если они совпадают, то происходит идентификация, а признание – ее частный 

случай. 

Х.-Г. Гадамер описывал, как происходит конструирование образца: «Авторитет 

покоится на признании и, значит, на неком действии самого разума, который, сознавая свои 

границы, считает других более сведущими. К слепому повиновению приказам этот 

правильно понятый смысл авторитета не имеет вообще никакого отношения. Более того, 

авторитет непосредственно не имеет ничего общего с повиновением, он связан прежде 

всего с познанием» [1, с.332] 

Таким образом, механизм планирования основан на рациональности; аргументации 

требует не только признание чего-то на основе образца, но и сам выбор этого образца. Но 

определить образец можно лишь на основе представлений о том, что является благом, а что 

вредно. 

Признание возможно лишь в качестве кого-то или чего-то, не существует 

признания вообще; иначе говоря, признание – это способ соединения субъекта и предиката. 

Следовательно, признание всегда имеет не один, а два объекта, одним из которых является 

эмпирический предмет, а другим – образец. Так, П. Рикер отмечает: «именно одними и теми 

же ценностями и целями отдельные личности меряют важность собственных качеств для 

жизни другого... Идея общих ценностей провозглашается тогда в качестве предполагаемого 

горизонта неизбежного разнообразия ценностей, составляющего контраст с 

предполагаемой всеобщностью субъективных прав юридического характера» [3, с.191]. 

Образец признания имеет одновременно ценностную и нормативную природу, 

выступая положительным или отрицательным идеалом будущего, и выполняет 

ориентирующую функцию: нормы дают описание способа действования, а ценности - 

предмета устремлений, позволяя сформулировать критерии оценки признаваемого 

субъекта или объекта. 

С точки зрения Г. Кельзена, ценность формируется нормой: «Объективно 

действующая норма, в соответствии с которой определенное поведение «должно быть», 

формирует позитивную или негативную ценность. Поведение, соответствующее норме, 

имеет позитивную ценность, а поведение, не соответствующее норме, — негативную 

ценность. Норма рассматривается как объективно действующая функция и как ценностный 

стандарт, применимый к фактическому поведению. Ценностные суждения, 

подтверждающие, что фактическое поведение соответствует объективно действующей 

норме и в этом смысле является «хорошим» или же не  соответствует и тем самым является 

«плохим», должны отличаться от суждений о действительности, подтверждающих, 

независимо от объективно действующей нормы, что нечто существует и каким образом 

существует» [2, с.73]. 

Несколько расширив идею Кельзена, можем рассмотреть интерференцию норм и 

ценностей как своего рода герменевтический круг: 

● норма формирует ценность: будучи образцом, идеалом должного, который 

неизбежно расходится с сущим, норма создает фрустрацию и тем самым порождает 

ценностное сознание; 

● ценность формирует норму: стремление к благому, к тому, что ведет к порядку и 

целостности, побуждает создавать и соблюдать нормы. 

Таким образом, интерференция норм и ценностей в механизме социального 

признания происходит в момент неопределенности: когда норма не дает точных 

объективных критериев, субъект обращается к субъективному опыту и опирается на 

ценности, которые способны компенсировать образовавшийся дефицит признания. 

Таким образом, норма как основа признания и планирования: а) носит объективный 

характер; б) основана на истинных знаниях, то есть подтверждаемых опытом и 

согласованных между собой; в) является результатом познания, анализа, рефлексии; г) 

адаптивна к субъекту; д) выполняет солидаризующую функцию: 

Ценности играют роль оснований в механизме признания и планирования, который 
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состоит из пяти этапов (внимание, понимание, принятие (одобрение), запоминание и 

действие). На третьем этапе признания происходит оценка субъекта или предмета 

-  помещение его в ценностную систему координат. 

Норма – это образец, следовательно, когнитивный аспект основания признания и 

планирования, а ценность – это основание признания и планирования в аксиологическом 

аспекте. 
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         В докладе будет рассмотрено отношение к знанию в исмаилитской общине. 

Исмаилизм – религиозно-философское течение, и можно предположить, что, как и в 

других религиозных течениях, в качестве основной задачи человека в этой жизни стоит 

стремление постигнуть некое высшее знание, приблизиться к Богу, в то время как 

познанию окружающего мира в целом и преумножению научного знания в частности не 

придается должного значения. Однако исмаилизм интересен тем, что еще в период 

активного формирования его основных концепций в 10-11 вв. было заложено особое 

отношение к знанию и закреплена необходимость изучения окружающего мира во всем его 

многообразии. На примере работ исмаилитского философа Насира Хусрава будет 

показано, почему знание обрело особый статус в исмаилитском учении, а в заключении 

будет продемонстрировано, каким образом учение о познании, сформулированное тысячу 

лет назад, оказывает влияние на развитие исмаилитской общины в 21 в. 

 Ключевые слова: арабо-мусульманская философия, исмаилизм, познание, учение о 

знании 
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The report will examine the attitude towards knowledge in the Ismaili community. 

Ismailism is a religious and philosophical movement, and it can be assumed that, as in other 

religious faiths, the person’s aim in this life is to comprehend some higher knowledge, to approach 

God, while the knowledge of the world around us and multiplication scientific knowledge is not 

given due importance. However, Ismailism is interesting because even during the period of active 

formation of its basic concepts in the 10-11 centuries a special attitude to knowledge was laid and 

the need to study the surrounding world in all its diversity was consolidated. By the example of 

the works of the Ismaili philosopher Nasir Khusraw, it will be shown why knowledge acquired a 
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special status in Ismaili teaching, and in the conclusion it will be demonstrated how the doctrine 

of knowledge, formulated a thousand years ago, influences the development of the Ismaili 

community in the 21st century. 

Keywords: Arab-Muslim philosophy, Ismailism, cognition, doctrine of knowledge 

 

Человек призван поклоняться Богу. Поскольку человек – существо двухчастное, то 

и поклонение Богу должно отвечать его двойственной натуре: есть поклонение действием 

(амал), а пару ему составляет поклонение знанием (ʻилм). В процессе поклонения 

участвуют обе составляющих человеческой целостности: поклонение действием доступно 

телу, а поклонение знанием – обязанность души.  

Поклонение действием включает в себя соблюдение законов шариата и изучение 

буквального текста Откровения, которое было передано людям через пророка Мухаммада. 

Поклонение знанием включало в себя познание окружающего мира и постижение скрытого 

смысла Откровения. Пророки дали человечеству внешние аспекты Откровения — шариат 

(от глагола шараʻа «направлять прямо, наводить»). Однако Откровение не ограничивалось 

лишь некими предписаниями практического характера и тем буквальным смыслом текста, 

который был доступен каждому. Внешняя форма нуждалась в пояснении и раскрытии 

внутреннего смысла, и эта задача лежала на плечах «преемника» пророка (васи). Васи 

посвящал в эзотерический смысл лишь узкий круг избранных. Им было доступно особое 

знание, которое они получали не благодаря способностям разума, а в силу мистического 

откровения, или божественной «поддержки» (таʼйид), как это называли исмаилитские 

философы. Божественное знание в дальнейшем передавалось имаму времени – духовному 

лидеру общины исмаилитов в ту или иную эпоху. Самостоятельно, без разъяснений 

одаренного божественной «поддержкой» имама правильно раскрыть сакральный смысл 

Писания — непосильная задача для обычного человека.  

Всеобщая Душа воплотила знание Всеобщего Разума в чувственно постигаемой 

оболочке, а человек имеет способность «раскрывать» это знание. Человек как существо 

двухчастное является «мостиком», соединяющим оба мира – материальный и духовный. Он 

обладает телом, которое помогает его душе познавать чувственно-ощущаемые формы 

окружающего мира и таким образом «раскрывать» сокрытое в материальной оболочке 

знание. Полученное знание не исчезает после смерти человека, но хранится его 

бессмертной душой. Кроме того, человеку в отличие от всех других существ и вещей мира 

доступно осознанное, осмысленное поклонение Богу. Область поклонения Богу образует 

религиозный мир, который устроен по тем же принципам, что и два других. Здесь следует 

отметить, что для исмаилизма в целом характерна идея изоморфизма всех уровней 

мироздания. И устройство, и принципы взаимодействия во всех пластах сотворенного мира 

едины: есть пара «дающий пользу ‒ принимающий пользу», каждое явление может быть 

рассмотрено с позиции «явное‒скрытое», на каждом уровне происходит процесс 

заключения знания в некую материальную форму и его обратное «раскрытие».  

В исмаилизме был утвержден особый статус знания как в этой земной жизни, так и 

в жизни после смерти. В контексте вызовов нынешнего времени духовная жизнь 

мусульман, а в частности исмаилитской общины, проживающей в разных странах, в том 

числе в странах Третьего мира, напрямую зависит от стабильности в регионе проживания 

и доступа к вещам первой необходимости. Кроме того, познание духовного мира возможно 

только после познания окружающего мира. Сеть Ага-Хана по развитию включает в себя ряд 

образовательных организаций и программ, которые охватывают все уровни образования ‒ 

от начальной школы до исследовательских институтов. Вера в силу разума и 

«преобразующую силу человеческого интеллекта» сохраняется и в 21 в.  Знанию и 

образованию в 21 в. отводится особая миссия – решение проблемы «столкновения 

цивилизаций». Рассуждая на тему возможности построения гармоничного общества в 

условиях глобализации, имам исмаилитов указывает на невежество как основную причину 

страхов, фобий и нетерпимости. Каждый человек, каждое сообщество опасается, что в 
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результате контакта с Другим, или более сильной культурой, если мы говорим о 

сообществе, потеряет свою идентичность, а потому вместо конструктивного диалога 

начинает обороняться от любой возможности контакта и влияния. В своей лекции, 

прочитанной в Гарварде в 2015 г., Ага-Хан, нынешний имам исмаилитской общины, 

говорит о столкновении цивилизаций как о «столкновении невежеств» (clash of ignorances). 

Однако, разность культур и ценностей – это возможность обменяться лучшим из того, что 

есть у обоих, и синтезировать нечто общее – то, что положительным образом связывает 

людей при сохранении их особенностей. Ага-Хан последовательно проводит мысль, что 

«гармонизация» общества не равна «гомогенизации»: «путь к более сплоченному миру 

требует от нас не стирания наших различий, а их понимания». Эта мысль как нельзя лучше 

отражает пару категорий «основа-ветвь» применительно к реалиям 21 в. 
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В докладе рассматривается понимание Оберхаммером сущности и значимости 

языка для человеческой экзистенции. Анализируется важность представления о языке для 

исследования религиозного опыта и многообразия религиозных традиций. 

Представляются основные положения философской герменевтики Г.-Г. Гадамера в 

аспекте его взгляда на значение и природу языка. Проводится сравнение позиции 

Оберхаммера со взглядами Гадамера.  

Ключевые слова: Оберхаммер, Гадамер, язык, понимание, религиозная традиция, 

герменевтика, экзистенция, трансценденция. 
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The report concerns Oberhammer's understanding of the essence and the significance of 

language for the human being. The importance of the concept of language for the study of religious 

experience and the diversity of religious traditions is analyzed. The main provisions of the 

philosophical hermeneutics of H.-G. Gadamer in the aspect of his view on the meaning and nature 

of language. Oberhammer's position is compared with that of Gadamer. 
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Г. Оберхаммер – один из наиболее известных ныне живущих классиков зарубежной 

индологии, долго время возглавлявший институт индологии в Венском университете. На 

данный момент творчество данного мыслителя еще мало изучено в русскоязычном 

историко-философском исследовательском пространстве. В то же время Оберхаммер 

144



интересен не только кругу узких специалистов в области изучения индийской философской 

традиции, но и более широкому куру исследователей. Его индологические исследования 

находят основание в более общей философско-теологической позиции данного мыслителя, 

также интересен и разрабатываемый им метод, названный самим Оберхаммером 

трансцендентальной герменевтикой [1].  

В то же время, как метод трансцендентальной герменевтики, так и более общая 

философско-теологическая позиция основаны на определенном представлении 

Оберхаммера о языке. Без анализа того, как Оберхаммер понимает язык, его природу и 

значение для человеческой экзистенции, невозможно понять его позицию в исследованиях 

Откровения и религиозных традиций, которые оказываются тесно взаимосвязаны друг с 

другом. А это в свою очередь имеет большое значение для собственно индологических 

исследований Оберхаммера в разрезе проведения сравнительного анализа индийской 

философско-религиозной традиции во всем ее многообразии с другими традициями. 

Самого Оберхаммера при этом интересует прежде всего христианство, однако его выводы 

без особого труда могут в значительной степени экстраполироваться и на другие 

религиозные традиции.  

Любая религиозная традиция основывается на неком Откровении, лежащем в ее 

основании. Именно из этого исходного опыта Откровения религиозная традиция черпает 

свои силы и возможности для продуктивного развития и трансформации. В то же время 

здесь важно учитывать, что Откровение Оберхаммер понимает не как перечень каких-то 

устоявшихся положений, закрепленных тем или иным религиозным институтом (иначе 

изменения в религиозной традиции были бы необъяснимы, недопустимы и, в конечном 

счете, проблематичны). Оберхаммер, напротив, подчеркивает жизненность и изменчивость 

религиозной традиции, относя это к ее сущностным чертам. Это становится возможным 

только благодаря тому, что Откровение Оберхаммер понимает в расширенном значении – 

как опыт личной встречи с трансценденцией [2]. В силу этого понимания исследования 

Откровения в философии Оберхаммера становятся наделенными всеми основными 

чертами, характерными для современных исследований религиозного опыта, понимаемого 

в общем случае как непосредственный личный опыт общения с Божественным. При этом 

особенностью рассмотрения Откровения (религиозного опыта) у Оберхаммера является то, 

что данный философ подчеркивает тесную и нерасторжимую связь религиозного опыта с 

языком. Религиозный опыт может быть нам дан только в языковом выражении и только как 

таковой он тематизируется и приобретает определенное значение.  

Такой взгляд Оберхаммера в свою очередь уходит корнями в его более общий взгляд 

на человеческую жизнь и ее взаимосвязь с языком, так как любой человеческий опыт (не 

только религиозный) и шире – вся человеческая жизнь – по сути, становится значимой и 

осмысленной только благодаря языку. Человек (или, используя терминологию Обехаммера, 

экзистенция) погружен в мир и может взаимодействовать и жить, реализовывать себя во 

всех сферах (будь то теоретическая, будь то практическая деятельность) только в мире. Но 

этот самый мир человек обретает только благодаря языку [3]. В данном случае, Оберхаммер 

настаивает на том, что без языка у человека не было бы мира, а следовательно, не было бы 

возможностей реализации. Таким образом, можно сделать вывод, что язык, являясь 

структурообразующим элементом для мира, служит также и структурообразующим 

элементом для человеческой экзистенции. Другими словами, человек является, в 

соответствии с позицией Оберхаммера, существом языковым.  

Такой взгляд имеет некоторые явные черты сходства с философской герменевтикой 

Г.-Г. Гадамера. В своем фундаментальном сочинении «Истина и метод» Гадамер 

тематизирует значимость слова и языка для жизни человека, его сущности, в том числе и 

для того, что сегодня принято называть когнитивными процессами, для мышления и 

понимания [4]. В конечном итоге, можно сказать, что Гадамер делает вывод о языковой 

природе самого разума человека, который и дает возможность человеку проводить любые 

виды деятельности – общение, но также и познание мира, ориентирование в мире, жизнь в 
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мире. Истоки этого понимания языковой природы разума Гадамер усматривает еще у 

древних греков, обозначавших одним словом λόγος как разум, мысль, учение, так и слово и 

рассматривавших логос в качестве образующей и управляющей силы мироздания [5]. В 

другой его работе «Язык и понимание» Гадамер еще отчетливее формулирует свою мысль 

об исконно языковом характере человеческой жизни во всех ее проявлениях, даже таких, 

которые, как может показаться на первый взгляд, как раз лишены непосредственной связи 

с языком самым явным образом, а именно, например, «потеря дара речи» или «онемение». 

Гадамер подчеркивает: «Отказ языка служить нам свидетельствует о его способности 

искать выражение для чего бы то ни было, а сама утрата дара речи есть уже некоторый вид 

речи; эта утрата не только не кладет конец говорению, но, напротив, позволяет ему 

осуществиться» [6].  

В целом, можно констатировать, что подчеркивание языкового характера жизни 

человека и акцент на первостепенной значимости языка, который мы находим в работах 

Оберхаммера, роднит его позицию со взглядами Г.-Г. Гадамера. Однако важно 

подчеркнуть, что особенностью сочинений Оберхаммера является стремление перевести 

общие, высоко теоретичные размышления Гадамера в более практически ориентированную 

плоскость конкретных выводов в отношении исследований религиозных традиций в их 

многообразии. Можно сказать, что творчество Оберхаммера демонстрирует, насколько 

жизненны и практически ориентированы могут быть глубокие фундаментальные 

философские размышления.  
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НА ПУТИ К НОВОЙ ЭСТЕТИКЕ: ИНДИЙСКИЙ АВАНГАРД И КЛОД ЛЕВИ-

СТРОС1 
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УДК 7.01 

 

Индийский авангард сложился во взаимодействии с некоторыми направлениями 

западно-европейской эстетики и новыми идеями в гуманитарной науке. Если эстетика 

первой половины XX века развивалась в свете неогегельянских идей Венской школы 

искусствознания, то во второй половине она была отмечена рецепцией работ Клода Леви-

Строса об искусстве. Антрополгический взгляд Леви-Строса создает новую эстетику, в 

рамках которой изящное искусство принципиально не отличается от примитивного. 

Этот взгляд берет на вооружение индийский художник Джагдиш Сваминатхан, 

                                                      
1 Работа подготовлена в рамках Соглашения между Министерством науки и высшего образования РФ и РУДН 

№ 075-15-2021-603 «Разработка методологии и интеллектуальной базы нового поколения по изучению 

индийской философии в ее соотношении с другими ведущими философскими традициями Евразии». 
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основатель и куратор музея городского (urban) и племенного (tribal) искусства «Рупанкар» 

в новой «культурной столице» Индии, Бхопале в 1980-е годы. В основе его кураторской 

программы [1] лежат идеи, ранее высказанные Леви-Стросом в «Неприрученной мысли» 

(1962) [2], «Расе и истории» (1952) и «Пути масок» (1972) — в работах, которые читал и 

цитировал в своих текстах индийский художник. Так, он начинает искать художников в 

племенных поселениях, приглашает их в резиденцию и организует пространство для 

диалога между «элитарным» искусством и племенным, которое теперь воспринимается 

одновременно и как традиционное, и как авангардное. Такая политика потенциально 

приводила к разрушению границ между профессиональным и племенным/традиционным 

искусством. При этом, племенные художники относятся к числу неприкасаемых — их 

экспонирование вместе с «профессиональными», «городскими» художниками было 

прорывом в индийской эстетике и манифестацией новой нормы. В годы кураторской 

деятельности Сваминатхана была отчасти реализована утопическая концепция 

искусства «Индии будущего», которая сегодня несколько отошла на второй план. 

Ключевые слова: индийский авангард, «Индия будущего», Клод Леви-Строс, 

Джагдиш Сваминатхан 

 

TOWARD NEW AESTHETICS: INDIAN AVANT-GARDE AND CLAUDE LÉVI-

STRAUSS  

 

Kuzina E. O. 
RUDN University, State Institute for Art Studies 

Moscow, Russia 

 

Indian avant-garde was formed in interaction with certain points of Western European 

aesthetics and new ideas in the humanities. While the aesthetics of the first half of the 20th century 

developed in the light of the neo-Hegelian ideas of the Vienna School of Art History, in the second 

half it was marked by the reception of Claude Lévi-Strauss's works on art. Lévi-Strauss' 

anthropological view creates a new aesthetic in which fine art is not fundamentally different from 

primitive one. Indian artist Jagdish Swaminathan, founder and curator of "Rupankar" Museum of 

Urban and Tribal Art in Bhopal, the new «cultural capital» of India in the 1980s, adopted that 

view in his curatorial program which was based on ideas previously expressed by Lévi-Strauss in 

«Wild Thought» (1962), «Race and History» (1952), and «The Way of the Masks» (1972). 

Swaminathan read and quoted all these works in his essays and manifestos on the newest Indian 

art. During these years, he seek out artists in tribal settlements, invites them into residence, and 

organizes a space for dialogue between «elitist» and tribal arts, which is now perceived as both 

traditional and avant-garde. This policy has potentially led to the destruction of the boundaries 

between professional and tribal/traditional art. At the same time, tribal artists were among the 

untouchables (dalits): exhibiting them alongside «professional», «urban» artists was a 

breakthrough in Indian aesthetics and a manifestation of its new norm. Swaminathan's years of 

curatorial activity partly realized the utopian concept of the art of «Future India», which is, 

however, overshadowed today. 

Keywords: Indian Avant-Garde, «Future India», Claude Lévi-Strauss, Jagdish 

Swaminathan 

 

Джагдиш Сваминатхан — известный индийский художник-авангардист, по 

рождению принадлежащий к тамильской брахманской среде. Он основатель музея 

«Рупанкар», который был резиденцией как для индийских профессиональных художников, 

так и для художников адиваси (от ādi ‘исконный’ и vāsin ‘житель’), а именно художников 

из племен, живущих в центральной Индии. В основу его кураторской программы легли 

работы французского антрополога Клода Леви-Строса, по-особенному прочитанные 

индийским художником — сквозь призму исследований и размышлений мексиканского 
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поэта Октавио Паса, с которым они были близки в 1960-е годы, когда тот был послом 

Мексики в Индии.  

Пас был одним из наиболее активных пропагандистов работ Леви-Строса в 

испаноязычном мире. В 1967 году, незадолго до отставки с дипломатической службы, он 

написал своего рода путеводитель по его трудам, в котором поднимались вопросы, 

выходящие далеко за пределы структурной антропологии. Оригинальное название этой 

небольшой книги — «Клод Леви-Строс, или Новый пир Эзопа» (Claude Lévi-Strauss o el 

nuevo festín de Esopo), но в английском переводе, который появился уже в 1970 году, 

название было заменено на более лаконичное: «Клод Леви-Строс: введение» (Claude Lévi-

Strauss: An Introduction). На момент выхода книги далеко не все работы Леви-Строса были 

изданы на английском и тем более на испанском, и несколько лет книга Паса оставалась 

едва ли не единственным популярным гидом в область новой структуралистской 

этнографии. 

Ключевая мысль книги Паса о Леви-Стросе в том, что любая культура состоит из 

нескольких «слоев»; в ней угадываются размышления Паса над иерархичным устройством 

индийского общества, встречающиеся во многих других его работах — от поэмы в прозе 

«Обезьяна-грамматик» до различных текстов 1960-х годов. В тех «слоях», которые можно 

наблюдать непосредственно, часто не обнаруживается никакого порядка и закономерности, 

однако за ними скрыты те слои, которые, будучи невидимы для невооруженного глаза, 

предопределяют устройство культуры и по-своему рациональны. Такие скрытые или 

глубинные слои и называются структурами [1].  

Структуры, в свою очередь, организованы как наборы бинарных оппозиций, а 

доступ к ним можно получить при помощи специальных операций, раскрывающих 

системные отношения, лежащие в их основе. Расшифровав язык такой системы, можно 

«перевести» принципы ее функционирования на язык другой системы — построить 

«гомологичную» модель. Пас интерпретирует трансформационный анализ Леви-Строса, 

скорее, как набор процедур, которые позволяют перевести язык одной культуры на язык 

другой. Так, гомологичными для него оказываются культуры Мексики и Индии или разные 

индийские учения — буддизм, индуизм, джайнизм, тантризм, между которыми оказывается 

больше сходств, чем между ними всеми и исламом, другой культурой, распространенной 

на территории субконтинента, причем последняя мысль напрямую восходит к Леви-Стросу, 

называвшему ислам «Западом Востока» [2]. 

В эссе «Традиционный нумен и современное искусство», написанном в 

промежутке между 1968 и 1970 годом, появляется эпиграф из Леви-Строса, причем из всех 

многочисленных работ антрополога Сваминатхан выбирает именно тот фрагмент, который 

Пас специально обсуждает в своей книге, когда речь заходит о мифе и поэтическом 

творчестве. И далее, рассуждая о том, почему этнография так важна для западной культуры, 

Сваминатхан в общем следует интерпретации Паса, пытаясь понять, каким образом учение 

о гомологии может быть использовано на практике: «Воображение не лепечет, оно говорит, 

и его слова — это мифы; это не связано с возвращением в бездну прошлого, но с памятью, 

которая говорит о будущем: воображение должно объединиться с разумом» [3]. Это может 

напомнить рассуждения Паса о структурализме, о том, что мифы общаются друг с другом 

с помощью человека, и о том, что в мифе всегда можно обнаружить следы остающегося 

универсальным человеческого мышления [1]. Но если воображение, как и миф, скрепляется 

универсальной структурой, значит прогресс в искусстве невозможен: художник способен 

лишь обнаружить в себе уже существующие, универсальные формы, и любые изменения и 

течения только подтверждают, что основа остается неизменной.  

В автобиографическом эссе «Цыган» Сваминатхан пишет: «Исторический 

прогресс, как и бирманский лес, — лишь иллюзия: изменение есть, но прогресса нет» [4]. В 

последующие годы художник сам ведет жизнь почти антрополога, путешествуя по Индии 

в поисках народного и племенного искусства, тщательно собирая и музеифицируя его. В 

1967 году он был удостоен стипендии Неру за эссе «Значение традиционного нумена в 
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современном искусстве», в центре внимания которого были сельские и племенные 

сообщества регионов Киннаур (Химачал-Прадеш), Бастар (Чхаттисгарх) и Кач (Гуджарат). 

Первая встреча художника с племенной культурой состоялась в 1955 году, когда он 

проводил медовый месяц в Махараштре [5], однако инструменты для осмысления этого 

опыта появились у него только в следующем десятилетии, когда посредством долгих бесед 

с Пасом он все глубже погружается в этнографическую мысль Леви-Строса. 

Племенное искусство, основывающееся на различных устных традициях и мифах, 

по мысли Сваминатхана, в той же мере «автономно» и «интуитивно», что и авангардная 

индийская живопись, и скульптура. Каждый предмет такого искусства — часть большего 

целого, включающего определенные представления о космосе, упорядоченном не 

человеком, а некой высшей, непознаваемой для человека инстанцией. Художник, в свою 

очередь, может показать такое непознаваемое — нуминозное, по Сваминатхану [3]. Если 

самому Сваминатхану как современному городскому художнику необходимо 

концептуализировать собственную практику, чтобы обрести целостность, то племенной 

художник обходится без этого. Он способен выразить идею «космического масштаба», 

опираясь лишь на устную традицию, словно бы «прорастающую» сквозь него.  

Расцвет кураторской деятельности Сваминатхана приходится на 1980-е, когда он 

становится директором музея современного искусства — части нового музейного 

комплекса «Бхарат Бхаван» в городе Бхопал. Новейшая жизнь индийского современного 

искусства, по воспоминаниям современников, переместилась тогда из столицы на 700 км к 

югу. Архитектором Чарлзом Корреа был построен музей «городского» (urban) и 

«племенного» (tribal) искусства «Рупанкар» — двухчастное строение на высоком берегу 

озера в центральной части города, галереи которого, соединенные лестницами и 

прогулочными террасами, каскадно спускаются к воде. Два крыла «Рупанкара» и сегодня 

представляют первоначальный замысел, каждый из них отведен под галерею 

модернистского искусства и современного племенного соответственно, они обозначены 

двумя башнями-куполами со световыми окнами, имитирующими хижину. В целом этому 

проекту свойственно следование природным формам ландшафта, цветам и фактурам 

традиционных материалов, которые используют при постройке собственных жилищ 

различные племена адиваси.  

Музей «Рупанкар» стал точкой переосмысления эстетической повестки позднего 

индийского авангарда, который теперь стремился организовывать сообщества нового типа 

и обеспечивать платформу для сотрудничества художников из различных социальных 

слоев населения. 
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Аннотация. В докладе кратко очерчивается новый подход к феномену времени, 

учитывающий не только европейскую философскую традицию рассмотрения, но и 

концепцию, которую удается развернуть, опираясь на небольшой пассаж из «Йога-бхашьи» 

Вьясы (V век н.э.). Утверждается, что европейская философия, несмотря на вторичное 

разнообразие нюансов трактовки времени, вся полагается на один, некритически принятый, 

режим жизни сознания. Феноменологическое указание индийского мыслителя на наличие 

других режимов и сообщаемые им характеристики одного из них позволяют понять 

прафеномен переживания времени как результат сравнения интенсивности внутреннего 

процесса когитаций и хода адекватного реагирования на события окружающего мира. А 

отказ от необоснованной идеализации наблюдателя как абсолютного приводит к выводу, 

что для всякой позиции наблюдения или действия имеются не только минувшие, 

предстоящие и нынешние объекты, но и объекты постоянные, то есть что форм времени, 

как характеристик данности объектов, не три, а четыре. 

Ключевые слова: время, онтология, феноменология, субъект-объектное отношение, 

постоянное время. 

  

Annotation. The report briefly outlines a new approach to the phenomenon of time by 

taking into account not only the European philosophical tradition of time comprehension, but also 

a conception that can be developed on the basis of a terse passage in Vyasa’s “Yoga-Bhashya (V 

century A.D.). It is argued that European philosophy, despite the secondary variety of nuances of 

the interpretation of time, all relies on one, uncritically accepted, mode of consciousness activity. 

The phenomenological indication by the Indian thinker that there are other modes of consciousness 

as well as the characteristics of one of them that he points to enables us  to understand the proto-

phenomenon of time experiencing time as a result of an ongoing comparison of the intensity of  

two processes viz. (a) that of internal cogitations and (b) that of the  adequate responses to the 

events of the milieu. And the rejection of the unjustified idealization of the observer as absolute 

leads to the conclusion that for any position of observation or action there are not only past, future 

and present objects, but also permanent objects, that is, that the forms of time, as characteristics of 

the given objects, are not three, but four.. 

Keywords: time, ontology, phenomenology, subject-object relation, consciousness, 

permanent time 

 

Имеющееся в наследии европейской философии рассмотрение времени оставляет 

меня не удовлетворенным по двум причинам. Во-первых, разработка времени как темы 

должна, очевидно, быть двухтактной процедурой. На первом шаге чисто 

феноменологически указывается феномен времени: «Вот время». И только на втором этот 

феномен каким-то образом эксплицируется и объясняется: «Время есть то-то и то-то». Но 

оказалось, что все трактовки прямо приступают к второму шагу, не замечая необходимости 

первого. Августин хотя бы признаётся в трудности первого шага, но не делает его. Во-

вторых, не замечается, что все разработки опираются на один и тот же режим работы 

сознания и совершенно некритически, то есть без отдания себе в том отчета, 
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предполагается, что этот режим единственен. И эти недостатки роднят и объективистски-

научную линию, начавшуюся у Аристотеля и прекрасно для своей эпохи, подытоженной 

Райхенбахом, и более философскую, начатую Августином.  

            Предлагаю преоделеть данные затруднения с учетом достижений индийской 

философии. Вьяса в «Йога-бхашье» вводит типологию режимов сознания, одним из 

которых является «разбросанное» (санскр. викшипта), чаще всего встречающееся в жизни 

и оказывающееся опорой всех европейских размышлений о времени. В этом режиме 

внимание периодически и умело переключается от отслеживания потока когитаций, то есть 

событий внутреннего мира, к учету и адекватному реагированию на изменения внешнего 

мира. Интуитивное, дорефлективное сравнение интенсивности двух потоков дает 

первичное переживание времени или, что-то же самое, хода времени. Вот феномен времени. 

В других режимах сознания его нет. Например, нет его в режиме зеваки, когда сознание 

полностью захвачено внешними событиями и управляемо ими. В нем наличен один процесс 

смены событию, а не два сравниваемых между собою. Нет времени и в режиме умозрения, 

когда регистрация внешних событий полностью отторможена йоговскими методами. В 

европейской мысли текстовый образ такого процесса был дан Гегелем в «Науке логики», 

точно и верно представленной им как вневременной процесс развертывания.  

          Далее, уяснение того, что феномен времени укоренен в разбросанном, 

переключающемся режиме сознания, позвояет обобщить применение понятия времени, как 

основанного на данном феномене, на все множество деятельностных ситуаций.  Нет для 

сознания такой позиции наблюдения, из которой ему было бы равно заметно всё что угодно 

разнородное. Напротив, сознание непременно вовлечено в некоторую рамку или схему 

наблюдения за определенными классами объектов. И позиция философского вопрошания о 

сути времени есть не более чем одна из таких позиций, пусть и предельная. А в любой такой 

позиции недостаточно констатировать, что объекты – либо прошлые, либо будущие, либо 

теперешние. Ибо есть всякий раз и постоянные объекты для данной позиции, которые 

оказываются необходимым фоном, на котором только и может быть замечено протекание 

из будущего в прошлое. Этим постоянным объектам должно быть приписано 

соответствующее, то есть постоянное, время, которое лишь в предельном случае 

оказывается вечностью. К примеру, в ситуации наблюдения и возможного действования   на 

городской площади в вечернее время наблюдаемое вечернее освещение и вид зданий   - в 

настоящем, день – ее прошлое, ночь – будущее, но составляющие ее здания пребывают в 

постоянном времени, хотя они отнюдь не вечны. 

 

 

О МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕ-ЕВРОПЕЙСКИХ ФИЛОСОФСКИХ 

ТРАДИЦИЙ1 

 

Псху Р.В. 

д.филос.н., Российский университет дружбы народов,  

Кафедра истории философии РУДН,  

Центр исследования философии и культуры Индии «Пурушоттама» РУДН 

(Москва) 

 

УДК 167.7  
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Изучение истории философии осуществляется в рамках заданной европейской 

методологической парадигмой исследования, наиболее внятное изложение которой дано В. 

Виндельбандом. Данная методологическая парадигма разрабатывалась на основе изучения 

систем мысли, относящихся исключительно к европейской философской традиции. В 

докладе раскрывается специфика моего метода исследования не-европейских философских 

традиций, разработанного на базе санскритских и арабских текстов, получившего название 

«ситуативная герменевтика». Также анализируются различные методы, используемые в 

историко-философских исследованиях, показана их недостаточность для изучения не-

европейских философских традиций и терминологическая «предвзятость». На контрасте с 

данными методами показывается достоинства ситуативного метода, не исключающего, а 

скорее включающего в себя эти методы. Помимо этого, дана панорама основных 

герменевтических проектов, анализ которых позволяет выявить оригинальность 

предложенного метода и несводимость его ни к одному из известных методов работы с 

религиозно-философскими текстами.  

 

 Ключевые слова: ситуативная герменевтика, методология, познание, восточные 

философские традиции, герменевтика 

 

On Methodology of non-European Philosophical Tradition Studies 
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The study of the history of philosophy is carried out within the framework of the research 

set by the European methodological paradigm, the most distinct presentation of which is given by 

W. Windelband. This methodological paradigm was developed on the basis of the study of thought 

systems that mostly belong to the European philosophical tradition. The report reveals the specifics 

of my method of studying non-European philosophical traditions, developed on the basis of 

Sanskrit and Arabic texts, called “situational hermeneutics”. Various methods used in historical 

and philosophical research are also analyzed, their insufficiency for studying non-European 

philosophical traditions and terminological “bias” are shown. In contrast with these methods, the 

advantages of the situational method are shown, which does not exclude, but rather absorbs these 

methods. In addition, a panorama of the main hermeneutical projects is given, the analysis of which 

allows us to reveal the originality of the proposed method and the irreducibility of its application 

to one of the well-known methods of working with religious and philosophical texts. 

Keywords: Situational Hermeneutics, Methodology, cognition, Philosophical Traditions 
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Историко-философская методология может быть чрезвычайно многообразной, хотя 

классические принципы исследования философского текста, заложенные В. 

Виндельбандом (принцип доминанты в истории философии индивидуального фактора, 

принцип относительной преемственности философских воззрений и принцип 

хронологического приоритета филологического исследования изучаемого источника его 

историко-философской реконструкции) [1], остаются фундаментом истории философии 

как научной дисциплины. Эти принципы должны сохраняться, но их можно развивать, 

трансформировать и «адаптировать» к каждой конкретной ситуации, в которой оказывается 

историк философии как исследователь (так, исследователь может столкнуться с ситуацией 

невозможности применять все указанные принципы и, следовательно, может вводить новые 

принципы исследования, требуемые конкретно данной ситуацией). В этой связи особенно 

важным может стать изучение особенностей строения языка, культурных реалий и их 

возможного влияния на выстраиваемую в том или ином философском учении картины 
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мира. Такого рода методология, в которой легитимизируется особое внимание к 

лингвистическим особенностям философских текстов (в зависимости от языка, на котором 

оно написано), выявление структур иноязычного мышления, выражаемых через язык и 

передаваемые (или непередаваемые) посредством перевода, получила название 

«ситуативная герменевтика» [2]. Она коррелирует с идеей баденской школы 

неокантианства о неповторимости и уникальности индивидуальных особенностей 

«фактов» истории философии на основе «отнесения к ценности», и я бы добавила, вкуса. В 

этой связи предлагаемая мною «ситуативная герменевтика» соотносится с используемым 

Тамарой Альбертини термином «бриколаж», под которым понимается создание некоего 

предмета или объекта из сподручных материалов. В обоих случаях историк философии 

уподобляется средневековому ремесленнику, который создает некое произведение 

ремесленного искусства, используя всевозможные материалы, которые помогают ему 

воплотить свой образ предмета [3].  

Актуальность предложенной методологии связана с необходимостью сохранения 

интеллектуального богатства и разнообразия различных философских традиций, научного 

(т.е. с применением лингвистических и историко-философских методов) осмысления 

разных «языковых» миров философии и развития эффективных способов адекватного и 

эквивалентного перевода философских текстов различных культур. Применение указанной 

методологии ведет к «переоборудованию» истории философии из дисциплины, 

претендующей на научность, в своеобразный музей, в котором экспонатом является не 

только образ некоего философа или философской системы, но и сам историк философии. 
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В данной статье раскрывается понимание феномена времени в индийской 

философской традиции вишишта-адвайта-веданта, который строится на основе 

центрального эпистемологического принципа вишита-адвайты - саманадхикаранья 

(sāmānādhikaraṇya). В публикации приведен детальный анализ последнего. Особое внимание 

было обращено на соотнесение позиции вишишта-адвайты с адвайта-ведантой, а также 

с современный западным взгядом на линейность времени, и на возможность прогресса и 

светлого будущего.  
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This article reveals the understanding of the phenomenon of time in the Indian 

philosophical tradition of Vishishta-Advaita-Vedanta, which is based on the central 

epistemological principle of Vishita-Advaita - sāmānādhikaraṇya. The publication provides a 

detailed analysis of the latter. Particular attention was paid to correlating the position of 

Vishishta-Advaita with Advaita-Vedanta, as well as with the modern Western view of the linearity 

of time, and the possibility of progress and a bright future. 

Keywords: Epistemology, Vedanta, the problem of time, philosophy of language, Vedas, 
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Вишишта-адвайта-веданта (viśiṣṭādvaita vedānta) – одна из важнейших философских 

систем средневековой Индии, в развитие которой огромный вклад внес философ и теолог 

рубежа XI-XII веков Рамануджа (Rāmānuja), и которая считается одним из направлений 

веданты наряду с адвайта-ведантой. Свою философскую систему вишишта-адвайта часто 

формировала в рамках оппозиции последней, и, хотя и являясь представительницей 

системы монизма, подобно адвайта-веданте, сформировала оригинальные онтологические 

и эпистемологические установки.  

Так, например, в вишишта-адвайте был сформирован эпистемологический принцип 

- саманадхикаранья (sāmānādhikaraṇya), который представляет собой логико-

грамматическое обоснование прочтения священных текстов – Вед, являющихся в данном 

направлении источником достоверного знания о реальности. 

Метод саманадхикаранья доказывает реальность феноменального мира за счет 

выявления характера такого существования – существование как модусов или атрибутов и 

за счет признания субъектно-предикативных отношений Бога и мира.  

Саманадхикаранья как логико-грамматический принцип познания создает и 

обосновывает решения тех или иных проблем, одна из которых - проблема времени, 

актуальная на сегодняшний день как для философии Востока, так и Запада.  

Проблема времени как таковая в индийской философской традиции обособленно не 

ставилась, ставилась проблема феноменального мира и его соотношения с Богом (так 

называемая, проблема двойственности), а время, понимаемое как нечто феноменальное и 

имеющее связь с материальным, таким образом, вписывалось в рамки данной проблемы.  

В вишишта-адвайте посредством принципа саманадхикаранья проблема времени 

нашла свое оригинальное решение. Если адвайта-веданта утверждала вечный, абсолютный, 

безвременный характер Брахмана, а все феноменальное редуцировала, обозначая последнее 

иллюзией, майей (māyā), то вишишта-адвайта феномен времени (прошлое, настоящее, 

будущее) не отрицает, а утверждает его существование в форме модусов Брахмана. Хотя 

прошлое или будущее время феноменально есть, это еще не значит, что оно есть как нечто 

самосущее, субстанциональное, но оно преходяще: модусы приходят и уходят, они есть 

лишь проявления Брахмана, согласно концепции брахма-паринамавада 

(Brahmapariṇāmavāda).  

Таким образом, вишишта-адвайта за счет логико-грамматического подхода 

саманадхикаранья формирует оригинальное понимание времени, в котором, с одной 

стороны, нет объективного абсолютного будущего или завершенного статичного 

прошлого, а, с другой стороны, и не отрицается наличие данных феноменов, их реальное 

существование, не отрицается, таким образом, и любое устремление, вера, весь 

феноменальный и материальный мир, подобно адвайта-веданте. Можно утверждать, что 

вишишта-адвайта сформировала срединное понимание времени. В своей философии 

данная традиции обосновала возможность духовного роста, стремления, направленных в 

будущее, однако без абсолютизации будущего, без идеи прогресса, при котором прошлое и 

настоящее обесценивается перед лицом будущего, ведь все развивается в едином цикле, нет 
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линейности и нет статичности, есть постоянное становление и разрушение, постоянное 

стремление к лучшему, без статики завершенности. 
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 Доклад посвящён понятию нормы в творчестве французского философа Мишеля 

Фуко, актуальности этого понятия на сегодняшний день, а также рассмотрению её 

перспектив в будущем. 
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The report is dedicated to the notion “norm” in French philosopher Michel Foucault’s 

works and to its relevance for the contemporaneity. Also the report gives an analysis of the forecast 

for this notion.  

Keywords: M. Foucault, norm, knowledge, epistemology, history of ideas. 

 

Понятие «норма», которой уделено пристальное внимание в философской системе 

Мишеля Фуко, рассмотрена в докладе в её связи с другими ключевыми понятиями 

французского философа, такими как «Знание – власть» и эпистема. С момента написания 
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работ Фуко произошли значительные изменения во всех сферах жизни человека и 

общества, и безусловно, претерпели трансформацию также и философский, социальный и 

политический дискурсы. В современном мире мы становимся свидетелями активного 

процесса пересмотра критериев нормы. В связи с этим интересно обратиться к этому 

понятию в произведениях Фуко и выявить в нём те аспекты, которые уже устарели и не 

отвечают вызовам сегодняшнего дня, а также те его аспекты, которые не утратили своей 

актуальности и по-прежнему могут служить ориентиром в исследовании данной 

проблематики. Далее, видится важным рассмотреть возможные перспективы развития 

понятия «норма», опираясь на тексты Фуко и разработанный им дискурс. 
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Правовые ценности являют собой стечения множества разнородных 

обстоятельств – социальные конструкты, в каждом из которых волевое решение 

референтных групп культивировать именно этот, а не другой идеал является лишь 

завершением объективного процесса аксиогенеза, не контролируемого никем из них в 

отдельности. Однако разделение труда порождает риск распада ценностей – точнее, 

того, что ни одна ценность так и не соберется в единое целое. Ведь для этого требуется 

слаженность четырех видов деятельности, каждый из которых поддерживает свой 

сегмент ценностного гештальта. Вместе с тем, в современном мире, в условиях 

нарастающей специализации, все они осуществляются не только разными категориями 

субъектов, но и в разных социальных пространствах. Отсутствие или слабость любого из 

четырех компонентов существенно подтачивает значимость любой правовой ценности. 

Ключевые слова: ценность, благо, интенция, риторика, право, кризис. 
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Legal values are a combination of many heterogeneous circumstances – social constructs, 

in each of which the volitional decision of the reference groups to cultivate this particular ideal, 

and not another, is only the completion of the objective process of axiogenesis, which is not 

controlled by any of them individually. However, the division of labor creates the risk of the 

disintegration of values – more precisely, the fact that no one value will ever come together into a 

single whole. After all, this requires the coherence of four types of activity, each of which supports 

its own segment of the value gestalt. At the same time, in the modern world, in the conditions of 

increasing specialization, all of them are carried out not only by different categories of subjects, 

but also in different social spaces. The absence or weakness of any of the four components 

significantly undermines the significance of any legal value. 

Keywords: value, benefit, intention, rhetoric, law, crisis. 

 

Правовые ценности являют собой стечения множества разнородных обстоятельств – 

социальные конструкты, в каждом из которых волевое решение референтных групп 

культивировать именно этот, а не другой идеал является лишь завершением объективного 

процесса аксиогенеза, не контролируемого никем из них в отдельности. 
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1. Ценность как благо (предмет) конституируется прежде всего в такой деятельности, 

которая представляет собой практику обмена, где вещи конвертируются друг в друга или в 

свои нематериальные аналоги. 

Таким образом, сам ценностный статус различных вещей и явлений проистекает из 

практик торгового обмена, т.е. экономической деятельности людей. 

Базовой ценностью, соответствующей этому виду деятельности, является 

эквивалентность, т.е. симметрия обмениваемых товаров в том или ином отношении; в сфере 

права формой выражения этого критерия является такая ценность, как справедливость. 

2. Ценность как свойство, позволяющее совершать обмен, - прежде всего продукт 

абстрактного мышления. 

Следовательно, той сферой деятельности, которая порождает этот аспект ценности, 

должен являться интеллектуальный труд, более или менее отрешенный от материальных 

потребностей и могущий себе позволить отвлечься от их вещественного субстрата, чтобы 

заниматься выявлением общих идей. 

Идеологический момент ценности уже не улавливается в рамках простой 

экономической активности, а становится возможным лишь в результате философской 

рефлексии. 

Таким образом, ценность как свойство порождается в рамках теоретических и 

философских исследований, которые также представляют собой самостоятельный вид 

деятельности. 

Высшей ценностью этой социальной практики выступает свобода, без которой сам 

процесс философского мышления не был бы осуществим. 

3. Ценность как интенция (ценностная ориентация) формируется в процессе 

социализации человека, когда авторитет «значимого Другого» создает нормативные 

образцы поведения и обусловленные ими оценки, которые постепенно, соединяясь с 

рефлексией, могут откладываться в виде ценностных установок. 

Процесс передачи социального опыта, рассматриваемый в деятельностном качестве, 

представлен прежде всего разнообразными формами воспитательных и, шире, 

педагогических практик. 

Только в учебном процессе, будь то школа, университетское преподавание или любые 

варианты неформального  образования, возможно целенаправленное воздействие на 

мировоззренческую сферу, прежде всего через моделирование проблемных игровых 

ситуаций и соответствующих им практических задач. 

Однако, будучи разновидностью управленческой деятельности, образование своим 

исходным условием имеет возможность действенного контроля самой педагогической 

ситуации, с тем чтобы переход сознания и поведения из одного состояния в другое 

совершался именно в заданном направлении, в том числе и аксиологическом. 

Поэтому основополагающей ценностью, адекватной этому виду практик, является 

власть. 

4. Ценность как речевая конструкция рождается в ходе такой деятельности, как 

публичная риторика (красноречие). 

Монологические и диалогические риторические формы позволяют переработать 

социальные ожидания и устремления в относительно устойчивые концептуальные схемы. 

Эффект узнавания ценностей достигается только в коммуникативном процессе через 

интенсивную вербальную активность. 

В качестве базовой ценности для риторической практики выступает общение. 

Однако такое разделение труда порождает риск распада ценностей – точнее, того, что 

ни одна ценность так и не соберется в единое целое. Ведь для этого требуется слаженность 

всех четырех видов деятельности, каждая из которых поддерживает свой сегмент 

ценностного гештальта. 

Вместе с тем в современном мире, в условиях нарастающей специализации, все они 

осуществляются не только разными категориями субъектов, но и в разных социальных 
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пространствах. 

Отсутствие или слабость любого из четырех компонентов существенно подтачивает 

значимость любой правовой ценности. 

Кризис меновых (экономических) практик ведет к тому, что ценность утрачивает свой  

материальный субстрат и обращается в голую абстракцию. 

Дефицит рефлексии (интеллектуального начала) делает ценности неопределенными и 

лишает их ориентирующего эффекта. 

Нехватка установок (педагогической составляющей) означает, что ценности будут 

лишь внешне признаваться, но не станут реальной движущей силой поведения. 

Наконец, упадок речевых описаний (риторики) препятствует тому, чтобы ценности 

становились ферментом социального взаимодействия. 

 

 

 

ИДЕЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА В ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ ИВАНА ИЛЬИНА И 

ЛЕО ШТРАУСА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ1 

 

Демин И.В. 

Доктор философских наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

(Российская Федерация, г. Самара) 

 

УДК 141 

Проводится сравнительный анализ двух трактовок и стратегий обоснования идеи 
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«Естественное право» – одно из тех понятий, через которые философская мысль не 

только смыкается с идеологией и политико-правовой сферой, но и начинает влиять на 

формы и содержание самой социальной жизни. Начиная с философии античности и вплоть 

до нашего времени, вокруг идеи естественного права не утихали теоретические споры. 

Иван Ильин и Лео Штраус принадлежат к разным традициям мысли. Ильин на 

протяжении всего своего интеллектуального пути никогда не порывал с духовной 

                                                      
1 Работа подготовлена при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации, проект 

МД-2252.2021.2 «Политический язык российского консерватизма: культурно-семиотический анализ». 

159



традицией православия и не считал возможным отделять философию от её религиозных 

истоков, а Штраус, напротив, исходил из несовместимости и несоединимости 

философского и религиозно-богословского способов мышления. Несмотря на это, в 

характере их философско-правовых построений обнаруживается немало общего. 

Концептуальной предпосылкой реактуализации идеи естественного права у обоих 

философов выступает критика принципа историзма. Оба философа отстаивали идею 

естественного права и универсальное понятие справедливости перед лицом историзма и 

релятивизма, но делали это по-разному. Ильин видел в историзме досадный предрассудок 

и порождение «больного» правосознания. Штраус же рассматривал этот принцип в 

качестве главного вызова, с которым столкнулась классическая философская традиция.  В 

обеих концепциях идея естественного права выводится из «естественной интуиции» 

справедливости, сходным образом решается вопрос о соотношении положительного и 

естественного права.  

Различия в характере обоснования естественного права у Ильина и Штрауса 

проистекают из различий в понимании природы философского знания. Если для Ильина 

философия начинается с содержательного раскрытия аксиом, то для Штрауса философия 

как «знание о незнании» начинается с критической постановки и осмысления 

фундаментальных вопросов.  

Подлинную задачу философско-правовой рефлексии и Штраус, и Ильин видели в 

раскрытии объективного универсального содержания идеи естественного права. Оба 

философа усматривали в естественном праве инвариантную основу положительного права, 

при этом ими признавалось, что естественное право может подвергаться искажениям как 

на уровне теоретического осмысления, так и на уровне законотворческой и 

правоприменительной деятельности в любую историческую эпоху. 

Рассматривая естественное право в качестве начала, присущего самой человеческой 

природе, оба философа исходили из того, что в основании естественно-правового 

мышления лежит не умозрительный постулат метафизики, а неискажённое видение 

элементарных фактов человеческой жизни. При этом Штраус раскрывал содержание идеи 

естественного права в ходе анализа историко-философской традиции и сравнительного 

описания античных, средневековых и новоевропейских политико-правовых теорий, Ильин 

же начинал построение системы философии права непосредственно с раскрытия сущности 

правосознания, его форм и «аксиом».  

Немецко-американский философ, полемизируя с различными направлениями 

«историцистской» философии и демонстрируя самопротиворечивость историзма XIX–XX 

вв., подробно разбирал вопрос об условиях возможности (мыслимости) естественного 

права, для Ильина же данный вопрос существенного теоретического интереса не 

представлял.  

Наиболее существенные содержательные различия в философско-правовых концепциях 

Ильина и Штрауса связаны с проблемой соотношения права и религии. Согласно Штраусу, 

претендующее на универсальность рационально-теоретическое обоснование идеи 

естественного права не может апеллировать к религиозному опыту и опираться на 

Откровение. Ильин же полагал, что такая апелляция не только возможна, но и необходима, 

поскольку нормальное правосознание, которому только и открывается естественное право 

в его подлинном смысле, всегда имеет сущностно религиозный характер. 
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В статье ставится вопрос о статусе философии права как междисциплинарной 

области знания, и проблема адаптации философско-правового знания к современным 

условиям общежития, рассматривается культурно – исторический контекст 

преемственности её идей, смыслов, направлений. 

Ключевые слова: философия права, философская рефлексия, право, мораль, 

правосознание, культура, историческое. 

The article examines the status of philosophy of law as an interdisciplinary field of 

knowledge, a problem of adapting philosophical and legal knowledge to modern living conditions 

and the cultural - historical context of the continuity of its ideas, meanings, trends. 

Keywords: philosophy of law, philosophical reflection, law, morality, legal consciousness 

culture, historic. 

 

Проблема правового сегодня полностью принадлежит юристам, которые много 

говорят о значении правопорядка и права как такового, уделяя мало внимания 

необходимым в социальном пространстве смыслам как моральным или идеальным основам 

права. С юридической точки зрения такое положение можно рассматривать как 

естественное, т.к. современного юриста профессионально готовят анализировать 

законодательные акты и судебные решения с тем, чтобы он умел извлекать правовую 

доктрину из этих официальных источников. Суть правового мышления заключается в том, 

что в своей профессиональной деятельности юрист в первую очередь должен 

ориентироваться на законодательные и процессуальные проблемы, тогда как проблемы 

моральных или идейных основ права выходят за пределы его юридического сознания. Для 

юриста общие принципы права, которые он применяет в своей практике, являются 

«непреложной данностью», он не может ставить их под сомнение, и «оценивать их он 

может только в контексте всех прочих признанных принципов права» [1, с.84]. Невольно 

юрист становится «орудием, звеном в цепи событий», а не их «сознательным инициатором» 

[там же]. Юрист как бы подстраивается под обстоятельства, а не анализирует их с точки 

зрения должного или сущего. 

Общая теория права, обобщая накопленный юридической практикой и отраслевыми 

юридическими дисциплинами материал, так или иначе, нацелена на решение юридически 

значимых для жизни общества вопросов – это проблемы законодательства, 

правоприменения, проблемы правовой культуры. Стремясь концептуально обосновать и 

обобщить эти проблемы, общая теория права с необходимостью ориентируется на 

философию, используя, в частности, методы философского анализа. При этом общей 

теорией права, ее концептуальной частью, по большей части занимаются теоретики так 

называемого правового позитивизма, который ограничен не только рамками 

юриспруденции, но и юридической догмой.  

Именно юридическая наука по преимуществу наиболее полно исследует право, 

однако объективное познание природы, структуры и содержания права все-таки не может 

в полном объеме быть выполнимо рамками только позитивной юридической науки. 

Проблема заключается прежде всего в методологии, в способах познания права и правовой 

реальности. Согласно позитивистской установке, существует только юридическое право, 

всякого рода «сверхпозитивные» основания права ею не воспринимаются серьезно. 

Очевидно, именно потому, что юридический позитивизм ориентируется только на 

традиционный подход к праву, он не затрагивает вопросов моральной теории. Но, по сути, 

выходит, что он и не должен этого делать. Более того, ориентируя граждан на 

законопослушное поведение, правовой позитивизм исключает обсуждение каких бы то ни 

было условий консенсуса.  

Право, являясь социальной нормой, внешне ограничивающей действия индивида в 

общественной жизни, одновременно содержит в себе не только требование подчинения 
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некоторому высшему принципу, но и наличие обязательств, принимаемых индивидом. В 

социальном пространстве на человека возложены обязанности, которые рассматриваются 

как обязанности по отношению к другим людям вообще и обязанности по отношению к 

конкретным индивидам. Такого рода обязанности «поддаются формализованному 

определению без особых трудностей» [2, с. 57]. Как социальное явление право не только 

регулирует правоотношения, но и через правосознание может выступать в качестве 

этического принципа - нравственно-регулирующего общественные отношения.  

В мире человеческих отношений реальность права предполагает прежде всего 

правовое понимание и правовой подход к основным социальным отношениям. Поэтому 

характеристикой современного человека является не только уровень его самопознания, но 

одновременно и уровень его правосознания как необходимой установки, способствующей 

современному человеку не только воспринимать юридическую теорию, но более того 

ориентироваться в юридической практике.  

Не подлежит сомнению то, что правосознание – как форма сознания и 

мировоззрения формируется в процессе правовой социализации, что по сути является 

отражением правовой действительности в сознании человека. 

В социальной реальности индивид не фиксирует границ между правом и моралью, 

потому что обе категории соотносятся по принципу взаимодополнения. Неочевидная, но 

социально необходимая связь между правом и моралью есть совершенно обоснованная 

право-мерная реальность, в которой требования права и требования морали не просто 

иногда совпадают, главным и основным условием их взаимодействия является то, что сама 

идея права, т.е. сущность закона (или сам закон) должна соответствовать требованиям 

морали. Естественно, это не должно и не сводится к тому, что право и мораль совпадают 

полностью (например, обязанность вежливости не может быть правовой, а только 

моральной и т.п.). Истина заключается в том, что каким бы ни было правило, оно может 

быть законом только в том случае, если требует, как минимум, морально допустимого, 

иначе «несправедливый закон – это не закон вообще», lex injusta non est lex (св. Августин). 

В данном случае, моральность может рассматриваться как необходимое условие для 

законности, в том смысле, что соответствие некоторым требованиям морали является 

частью условия для определения закона. 

Важно отметить, что именно в творческой дискуссии различных правопониманий, 

концепций, исторически сложившихся как в странах европейской цивилизации, так и в 

России заключается единство философии права. Собственно, поэтому сегодня мало просто 

заявить о том, что юриспруденция, опираясь на традиционный подход к праву, должна 

вернуться и к решению вопросов «моральной теории» (Р. Дворкин), необходимо еще 

попытаться осмыслить проблему взаимосвязи права с моралью – тем более, что она одна из 

самых давних традиций истории общественной мысли. И на самом деле проблема 

заключается как раз не в авторском предпочтении той или иной темы или раздела общей 

теории или философии права, она обусловлена общекультурными основаниями. В период 

конца ХIХ – начала ХХ века философия права стран Западной Европы практически была 

сведена к правоведческим наукам и философии политики. Отечественная же традиция 

формирования и развития философии права в этот период в существенной мере была 

сосредоточена именно на нравственно-правовых принципах, являющихся или 

долженствующих стать основаниями правотворчества и правоприменения. И в этом ее 

существенное отличие от философии права стран Западной Европы. В отечественной 

политико-правовой мысли ценность права в большей мере отождествлялась с его огромным 

нравственным значением, считалось, что именно нравственные принципы, присущие 

праву, способствуют его усовершенствованию (В.С. Соловьев, П.И. Новгородцев, Е.Н. 

Трубецкой, И.А. Ильин и др.).  

Анализируя традицию осмысления права в тесной связи с категориями морали, 

следует отметить тот факт, что изменение ценностных приоритетов от эпохи к эпохе влияет 

на конкретные изменения в теоретической правовой мысли и, соответственно, в 
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практической нормативной жизни. Современное представление о ценностном 

взаимодействии морали и права естественным образом опирается именно на анализ 

исторической логики развития их взаимоотношений. 

Сегодня, в системе современных ценностей - говорим ли мы о духовных смыслах, 

или о праве, или о справедливости - все это непосредственно составляет ту самую 

реальность – правовую реальность, которую исторически создал сам человек, и главное, на 

что следует обратить внимание в первую очередь - на самого человека. Поэтому сегодня 

обоснование необходимости формирования знания философско-правовой проблематики 

является вполне актуальной проблемой. Например, даже для современной философии 

значение философии права имеет весьма прагматический смысл, и на риторический вопрос: 

«зачем современному человеку нужна философия?», вполне резонно можно ответить: 

прежде всего для того, чтобы жить достойно, или хотя бы иметь на это право.  

Практическое значение философия права имеет не только для философов, но также 

и для юридической науки и даже для юридической практики, на которую философия права 

может влиять в решении процессуальных вопросов. Хотя, следует заметить, что до сих пор 

остается открытым вопрос о необходимости существования философии права, особенно 

для практикующего юриста, искренне сомневающегося в том, нужна ли ему вообще 

философия права. Юридическое сознание не воспринимает серьезно знание философии 

права прежде всего потому, что считает ее отвлеченной и спорной, содержащей больше 

вопросов, чем ответов. Насколько, в таком случае, конкретны юридические категории – 

правовая свобода, равенство сторон или права человека? Ведь, как писал создатель 

«Капитала» К. Маркс, «даже самые абстрактные категории, несмотря на то, что они – 

именно благодаря своей абстрактности – имеют силу для всех эпох», по существу своему в 

самой этой определенности абстрактности представляют собой «продукт исторических 

условий и обладают полной значимостью только для этих условий и в их пределах».  
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Рассмотрены различные стратегии приложения норм канонического права к 

современности, соответствующие разным типам непосредственной легитимации 

(правового оформления) канонов. Показано, что в православии основной формой 

легитимации является соборное принятие канонов, результатом чего является 

делегирование вопросов правоприменения на уровень епископата. В католицизме формой 

легитимации является обнародование канонов папой, что позволяет кодифицировать 

каноническое право в соответствии с церковными потребностями. Протестантизм, 

признавая только нормы, прямо выраженные в Библии, отрицает каноническое право. 

Рассмотренные стратегии демонстрируют возможные пути социокультурного развития 

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Нормативные измерения 
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при одновременном сохранении нормативного фундамента традиции. 
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The paper discusses various strategies for applying the norms of canon law to the present, 

corresponding to different types of direct legitimation of the canons. It is shown that in Orthodoxy 

the main form of legitimation is the conciliar acceptance of the canons, which results in the 

delegation of questions of law enforcement to the level of the episcopate. In Catholicism, the main 

form of legitimation is the promulgation of the canons by the pope, which allows canon law to be 

codified in accordance with the needs of the church. Protestantism, recognizing only the norms 

directly expressed in the Bible, denies canon law. The considered strategies demonstrate possible 

ways of socio-cultural development while maintaining the normative foundation of tradition. 

Keywords: norm, legitimation, tradition, canon law, Orthodoxy, Catholicism. 

Protestantism 

 

«Текучая» современность представляет собой эпоху масштабного нормативного 

сдвига во всех сферах жизни общества, обусловленного последствиями глобализации, 

цифровизации и прочих процессов, радикально трансформирующих социальные 

взаимодействия. В этой ситуации несомненный интерес для исследователей процессов 

культурной динамики представляет религия, которая обычно позиционируется как 

стабилизирующий фактор в ситуации усиливающейся неопределенности. Способны ли 

канонизированные более тысячелетия назад нормы успешно регулировать отношения 

между людьми, если исторические условия стали принципиально иными? Может ли 

общество, руководствуясь системой религиозных норм, созданных в обществе 

традиционного типа, развиваться и двигаться вперед? 

В первом тысячелетии христианская религиозная традиция, определившая пути 

развития европейской цивилизации, предложила набор базовых канонов (правил 

морального и дисциплинарного характера), регулирующих жизнь верующего. Уже в XII в., 

когда началась теоретическая систематизация и кодификация норм канонического права 

(А. Аристин, Ф. Вальсамон, И. Зонара, Грациан и др.), многие из них фактически не 

применялись и были непонятны в силу того, что исчезли условия, их породившие. Тем 

более сложно применить эти нормы к новым социальным практикам и тенденциям, 

аналогов которым во время формирования традиционного канонического корпуса не было 

(в числе которых медиа-практики, коммуникационные технологии, провокационные арт-

проекты, биотехнологии, информационные технологии, веганство, child-free, «новая 

этика», искусственный интеллект и т.п.). 

В христианстве все нормы, в том числе, канонические имеют сверхъестественный 

источник легитимации: Божественную волю. Однако представления о том, каким образом 

эта воля приобретает правовое оформление, различаются от конфессии к конфессии.  

В православной традиции непосредственной формой легитимации канонических 

норм является их соборное утверждение: базовый канонический корпус был принят 

Вселенскими соборами (православие признает таковыми 7 соборов с 325 до 787 г.). Помимо 

собственно решений Вселенских соборов, каноны также включают апостольские правила, 

решения ряда поместных соборов и правила Отцов Церкви, однако правовую 
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нормативность они приобрели только в результате признания этих правил Вселенскими 

соборами. 

В католической традиции формой легитимации является обнародование канонов 

римским епископом ex cathedra, которое опирается на авторитет папства как особого 

религиозно-политического института. Папа в Католической церкви признается 

наместником Христа, обладающим абсолютной канонической властью. Правила (в том 

числе канонические постановления соборов) получают легитимность только в силу их 

утверждения папой. Богословский фундамент для обоснования абсолютной канонической 

власти папы в Церкви был заложен догматом о его непогрешимости, принятым на Первом 

Ватиканском соборе в 1870 г. 

В протестантской традиции отношение к канонам изменяется от деноминации к 

деноминации и варьируется в диапазоне от признания древнейших канонов до полного 

отказа от них. Опираясь на принцип Sola scriptura, протестантские богословы утверждают, 

что легитимностью обладают только те нормы, которые прямо выражают Божественную 

волю, то есть содержатся в Священном Писании. Для их понимания не нужна 

дополнительная легитимация в виде решений соборов или утверждения папой: каждый 

верующий сам способен понять нормы в процессе чтения Библии. Эти нормы носят скорее 

нравственный, чем правовой характер, поскольку призваны регулировать не отчужденные 

отношения абстрактных граждан государства, а взаимодействие духовно близких людей в 

общине. Соответственно, большая часть протестантских Церквей склонна к отрицанию 

канонического права как института. Для собственно правового регулирования отношений 

достаточно соблюдения законов государства, в котором верующие проживают. 

Разница в понимании источника легитимации норм приводит к различиям в 

стратегиях приложение канонов к современным ситуациям.  

В православии канонический корпус сохранен в неизменном виде, несмотря на 

трансформировавшиеся социальные и культурные условия: фактически общеправославное 

правотворчество прекратилось после завершения последнего собора. Поэтому основной 

стратегией приложения канонов к современности является использование принципов, 

предоставляющих епископу (и священнику в рамках делегированных полномочий) 

возможность самостоятельно принимать решение в сложных ситуациях. При этом 

необходимо, чтобы это решение было принято с учетом не только древних канонов и их 

толкований, но и современных условий. В том случае, если канон полностью соответствует 

ситуации, применяется принцип акривии (строгого следования букве закона). Если же 

прямого соответствия нет, разрешается отступать от буквы закона согласно принципу 

икономии (снисходительности); при этом конечное решение должно соответствовать духу 

канонического права и его конечной цели – заботе о спасении.  

Католическая стратегия предполагает постоянное обновление канонического права 

(корректирование или отмену старых канонов, введение новых), что, в целом соответствует 

ситуации в постоянно обновляющемся светском праве. Догматический статус и авторитет 

папы, а также особое юридическое положение Католической церкви как Res publica sacra 

позволяет ей изменять каноны в соответствии с новыми условиями, стараясь, в то же время, 

сохранить те традиционные нормы, которые можно приложить к современности. C XII до 

ХХ века канонический корпус развивался путем принятия новых норм и их согласования 

со старыми, с ХХ – в ходе создания новых кодексов. Ныне действующий кодекс для 

латинского обряда был принят в 1983 г., для восточного обряда – в 1990 г. Новейшие 

проблемы, не затронутые в кодексе, регулируются энцикликами, декретами, 

распоряжениями папы.  

Протестантизм, в большинстве случаев, реализует стратегию борьбы с канонами, 

опираясь на возможность выбора собственной интерпретации Библии для поиска 

оснований регулирования внутрицерковного взаимодействия и отношений общины с 

обществом. При этом характер интерпретации варьируется в зависимости от конкретной 

протестантской доктрины и требований момента. Такой подход обеспечивает простор для 
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нормативного толкования Священного Писания и позволяет очень оперативно и гибко 

реагировать на любые значимые изменения в обществе. 

Анализ стратегии адаптации канонов к новым условиям позволяет лучше понять 

особенности появления, изменения, отмены норм в культуре в целом, прежде всего в 

контексте соотношения соборного, авторитарного и индивидуального начал в 

интерпретации канонов; роли общины, общества и государства; важности практик 

толкования, кодификации и свободы интерпретации; соотношения социально 

ориентированной нравственности, права и индивидуальной морали. Но, прежде всего, он 

показывает возможные пути для социального, культурного, правового развития при 

одновременном сохранении нормативного фундамента традиции. 
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