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Аннотация. В статье предпринята попытка осмысления феномена регионализма в
контексте герменевтической концепции М. Фуко. Использованы идеи М. Фуко, сформулиро-
ванные в работе «Герменевтика субъекта», где предложен алгоритм самовоссоздания субъек-
та, познающего истину в процессе работы над собой, духовной практики, которая неразрыв-
но связана с пониманием своей уникальности и осознанием своей неповторимой деятельной
роли в проявленном физическом мире. Этапами этой практики являются: концентрация вни-
мания на себе, познание, осуществляющееся в ходе освещенного чувством приятия и люб-
ви труда, постоянная включенность в жизнь, пребывание в осознанном состоянии, позволя-
ющем сохранять свою уникальность и находиться в постоянной связи-отношении с окружа-
ющим пространством, поддерживая в себе способность гармонизировать его и корректиро-
вать направления развития. В современном глобализирующемся трансформирующемся со-
циальном пространстве особенно актуален вопрос о путях развития регионов, которые рас-
сматриваются в данном исследовании как скрепленные территориальными, природными,
социальными, культурно-историческими узами общности. В государственных программах
все чаще подчеркивается статус регионов как субъектов общественных отношений, что
предполагает выработку определенных концепций развития для каждого региона. Это опре-
деляет необходимость создания социальных и управленческих стратегий, которые могли
бы способствовать преодолению кризисов, снятию противоречий, обеспечивая возможнос-
ти для оптимизации социального пространства. С точки зрения автора, предлагаемая М. Фуко
программа формирования субъекта может быть использована в качестве основы развития
региона как уникальной целостности в составе государства.
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Феномен регионализма актуализируется
в эпоху глобализации, когда в общественном
сознании вынужденно, но совершенно четко
формируется представление об особом ста-
тусе отдельных территориальных общностей
–субъектов общественных отношений. Пред-
ставление о субъектности всегда соотноси-
лось с совокупностью специфических качеств,
активным действующим началом, причиной,
задающей условия установления неких пара-
метров, которые характеризовали тот или иной
опыт взаимодействия с миром. К основным
модальностям субъекта относятся: человек,
в той мере, в какой он обладает качествами
личности; группа людей, приобретающая та-
кие системные качества, как коллективное со-
знание, самосознание, воля к действию, осоз-
нанный выбор целей, способов и средств дей-
ствия; определенный социум, если он облада-
ет высокой степенью внутренней организован-
ности и цельности, единое сознание и само-
сознание, проявляющееся в культуре; обще-
ство или человечество, осознающее себя еди-
ным целым и обладающее осознанной актив-
ностью, направленной на внешнее преобразо-
вание и внутренние трансформации. Как ак-
тивно действующая общественная система,
адекватно реагирующая на воздействие внеш-
ней среды, как часть в составе целого, обла-
дающая уникальными чертами, позволяющи-
ми говорить о значимой роли в составе этого
целого, регион обладает характеристиками
субъекта общественных отношений.

Данная статья посвящена исследованию
субъектности как особого свойства, благода-
ря которому социальные общности могут осу-
ществлять конструктивные изменения. В этом
направлении чрезвычайно перспективной
представляется концепция субъектности,
представленная М. Фуко в работе «Герменев-
тика субъекта» [2].

Первым и главным свойством субъек-
та, согласно М. Фуко, является обращение вни-
мания на себя. В современном динамично
развивающемся трансформирующемся обще-
стве устоявшиеся нормы и ценности утрачи-
вают регулятивный характер, перенасыщен-
ность информационного пространства, отсут-
ствие надежных социальных и культурных
регулятивов ведет к дезориентации и утрате
жизнетворческих смыслов. Единственным

выходом в данной ситуации становится кон-
центрация на себе, которая, как показал
М. Фуко, всегда подразумевает некие дей-
ствия, «с помощью которых берут на себя
заботу о себе, изменяют себя, очищаются,
становятся другими, преображаются» [2,
с. 20]. Аналогом этого процесса в региональ-
ном масштабе становится усиливающееся
стремление к самоопределению, поиск клю-
чевых позиций, на основании которых можно
было бы выстроить собственную идентич-
ность, то есть возрождение, выстраивание
духовных оснований, на которых может бази-
роваться жизнедеятельность людей, осозна-
ющих свое единство, скрепленное принадлеж-
ностью к общей территории.

Эти основания становятся регулятивами
для поисков, практики и опыта, посредством
которых осуществляется жизнь региона как
специфического локального образования.
М. Фуко рассматривает подобную практику
как необходимое условие самоизменения
субъекта с целью обретения форм мышления,
очерчивающего пределы доступности исти-
ны. Истина в концепции М. Фуко соотносится
с духовностью, смысл которой наиболее бли-
зок онтологической осведомленности – уме-
нию находить жизнетворческие смыслы в ус-
ловиях потери социокультурных ориентиров и
норм. В этом процессе субъект меняется:
«Истина дается субъекту только ценой вве-
дения в игру самого существования субъек-
та» [2, с. 28].

Далее М. Фуко высказывает мысль,
ставшую фундаментальной во многих куль-
турных традициях. Обращение может проис-
ходить в форме движения, которое меняет
положение субъекта, изымает его из налич-
ных обстоятельств (или возвышается сам
субъект, или, напротив, истина нисходит к нему
и озаряет). Это движение, восходящее или
нисходящее, связано с двумя фундаменталь-
ными состояниями – любовью и трудом. («Че-
ловек трудится над собой, вырабатывает себя
из себя, постепенно преобразует себя в себя
в долгой работе над собой» [2, с. 28]). Труд в
особом эмоциональном состоянии, вызванном
предощущением блага, синергия, обретение
радости, удовольствия, которые являются
эквивалентами высокого энергетического по-
тенциала и проявляются в высокой степени
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осознанности, онтологической осведомленно-
сти, и есть проявление духовности, в котором
субъекту открывается истина.

Таким образом, активность, направленная
на воссоздание жизнетворческих смыслов в
соответствии с раскрывающимися в этом про-
цессе формами, принципами и законами, и есть
то, что создает субъекта: «Истина – это то,
что озаряет субъекта, истина – это то, что дает
ему блаженство, истина – это то, что приносит
покой его душе. Короче, есть в истине и в при-
ближении к истине что-то такое, что придает
завершенность самому субъекту, что позволя-
ет ему сбыться или преображает его. Иными
словами, я думаю, можно сказать так: для ду-
ховности познавательный акт как он есть сам
по себе никогда не открыл бы доступа к исти-
не, если бы не был подготовлен, если бы его
не сопровождало, не дублировало и не завер-
шало некое преобразование субъекта, не ин-
дивида, но именно самого субъекта в его бы-
тии субъектом» [2, с. 200].

М. Фуко раскрывает правила объектив-
ного взаимодействия, культурные требования,
то есть условия, необходимые для осуществ-
ления самого процесса познания, а также прин-
ципы, которым нужно следовать, чтобы прий-
ти к истине: условия формальные, объектив-
ные, методологические, соответствующие
структуре познаваемого объекта, и правила
морального, культурного, этического плана.
В региональном плане это соблюдение этичес-
ких норм, условий жизнедеятельности в со-
ставе целого. Так проявляется особая роль ре-
гиона, в определенном смысле его миссия,
обеспечивающая функционирование составля-
ющих в целостной системе.

Современный социокультурный контекст
таков, – пишет М. Фуко, что субъект может
прийти к истине, но истина не может спасти
субъекта. Культура себя как система ценно-
стей, диктующих как вести себя, с соответ-
ствующими техниками и теориями, соотносит-
ся с понятием «спасение». Концепт «спасе-
ние» традиционно мыслится как разрешение
оппозиции, преодоление бинарной структуры,
благодаря которому происходит «переход от
смерти к жизни, от смерти к бессмертию, от
зла к добру, от порока к чистоте и т. д. Оно,
стало быть, всегда погранично, оно перево-
дит через границу» [2, с. 206].

М. Фуко указывает на возможность вто-
рого значения произошедшего из греческого
языка глагола «спасать», а именно «отводить
угрожающую опасность», что означает так-
же «сохранять», «оберегать», создавать вок-
руг защитную оболочку, которая сохранит не-
что в первозданном виде. В первую очередь
культура себя подразумевает способность
быть, самостоятельность, самодостаточ-
ность, а главное способность быть уникально
активным. «Спастись» – значит остаться со-
бой, выстоять, что бы вокруг ни происходило,
избежать принуждения к чему-либо, утвер-
диться в своих правах, своей свободе и неза-
висимости.

Далее М. Фуко указывает на еще один
немаловажный позитивный смысл компонен-
та «спасение», который означает делать доб-
рое дело. Спасение – не просто одновремен-
но неустанно возобновляемая и завершенная
форма отношения к себе, при которой проис-
ходит замыкание на себя. Речь здесь идет о
том, чтобы отчетливейшим образом видеть
то, к чему ты стремишься, ясно осознавать
эту цель и то, что нужно для ее достижения,
видеть возможности, которыми располагаешь.
Именно то, что отделяет от цели, сама эта
дистанция между нами и целью и должна
быть предметом, но опять же не дешифрую-
щего познания, а сознавания, бодрствования,
внимания. Здесь М. Фуко уточняет: «создать
вокруг себя пустоту, не дать себя увлечь, от-
влечь никаким шумам, образам, никому из ок-
ружающих; думать о цели или, скорее, о том,
что отделяет от нее; воображать себе траек-
торию, которая соединит с тем местом, куда
хочешь прийти, с тем, к чему стремишься.
Взгляд нужно обратить, направить на себя, но
не как на объект познания – надо увидеть рас-
стояние, что отделяет меня от меня же, взя-
того как субъект определенного действия,
располагающего какими-то средствами для
его осуществления, но в первую очередь дви-
жимого самим императивом – достичь цели.
И эта цель – я сам» [2, с. 249].

В этом процессе значимы отношения меж-
ду внешним и внутренним. М. Фуко акценти-
рует внимание на том, что отношения между
внешним и внутренним и есть познание приро-
ды и одновременно познание себя: «“Обра-
щаться на себя” – это также некоторым обра-
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зом познавать природу» [2, с. 149]. Если, по
мнению М. Фуко, божественный разум и чело-
веческий разум имеют единую природу, в тот
миг, когда мы в результате собственного уси-
лия и высшего благоволения «некоторым об-
разом оказались над миром, – нашим миром,
или, пожалуй, в миг, когда мы возносимся над
вещами, окружающими нас в этом мире, мы
тем самым одновременно прозреваем самые
глубокие тайны природы» [2, с. 303].

И это не скачок в какой-то другой мир за
пределы данного. В то самое время, когда мы
оказываемся на вершине самопознания, – и
именно потому, что мы достигли этой верши-
ны, – нам раскрываются сокровенные тайны
природы. Движение, которое помещает нас на
вершину мира и тем самым раскрывает перед
нами тайны природы, позволяет смотреть
сверху вниз на землю, частью которой явля-
емся мы сами. Цель человека, согласно М. Фу-
ко, добиться того, чтобы между «собой» как
разумом – а раз это разум, то разум универ-
сальный, той же природы, что и разум боже-
ственный – и «собой» как единичным суще-
ством, которому отведено то или иное место в
мире и которое ограничено и повязано своим
окружением, возникло поле максимального
напряжения. Это первое следствие познания.
И второе: «познание природы освобождает в
той мере, в какой позволяет нам... не отвер-
нуться от нас самих, но, наоборот, сфокусиро-
ваться на самих себе и не упускать себя из
виду, обеспечив созерцание себя» [2, с. 306].

Смысл познания в том, чтобы видеть
цель и дистанцию до нее, вырабатывать стра-
тегии достижения, но цель эта не абсолюти-
зируется, она есть осознание себя в мире, в
его непрекращающейся динамике, многогран-
ности и многообразии процессов и явлений.

Согласно М. Фуко, когда мы видим себя
внутри мира как определяемых всей совокуп-
ностью ограничений и зависимостей, разумность
которых мы понимаем, но в предельно широком
контексте, освещенном высшей мудростью,
справедливостью и любовью, – приходит осво-
бождение. Добродетельная душа, – поясняет
М. Фуко, – это «такая душа, которая проникает
во всю вселенную и внимательно наблюдает за
всем, что в ней происходит, следит за всеми
событиями и процессами, будучи “равно бди-
тельной в мыслях и в поступках”» [2, с. 318].

Но для того, чтобы сохранять чувство
реальности и собственную свободу, нужно
уметь расчленять континуумы, разделять вос-
приятие на части, выделять временные проме-
жутки. Это есть упражнение в свободе, гаран-
тирующее, что человек не попадет во власть
какого-либо представления, сохранив страте-
гию устойчивого развития. «Дело в том, – по-
ясняет М. Фуко, – что если видишь в танце
непрерывность движений, если слушаешь ме-
лодию в целом, тебя увлекает красота танца
или очаровывает мелодия. Ты им покоряешь-
ся. Но если ты хочешь быть сильнее их, силь-
нее мелодии или танца, если хочешь взять верх
над ними, – иначе говоря, не утратить над со-
бой власти, поддавшись очарованию, приятно-
сти, удовольствию, – если ты хочешь сохра-
нить это превосходство и не покориться цело-
му мелодии, если ты, стало быть, хочешь вос-
противиться ему и сохранить собственную сво-
боду, то тебе придется расчленять их миг за
мигом, ноту за нотой, движение за движени-
ем» [2, с. 329]. Это означает введение в дей-
ствие закона реального, согласно которому ре-
ально для субъекта лишь то, что дано в насто-
ящий момент, и в этом миге каждая нота, каж-
дое движение предстают в своей реальности.
В этом месте акцент делается на здесь и сей-
час осуществляемой задаче, заданной внешни-
ми условиями, но в соответствии с культурно-
специфическими принципами онтологической
осведомленности.

Для того чтобы процесс познания себя
мира-природы-блага-совершенствования не
прекращался, субъекту нужно оснащение, ко-
торое должно быть создано заранее и кото-
рое позволит ответить на вызов сразу же, как
только в этом возникнет необходимость, при-
бегая при этом к самым простым и действен-
ным средствам. В концептуальной системе
М. Фуко это относится к речи. Речь нужна,
во-первых, для активного вслушивания с це-
лью вхождения в контекст требуемых дос-
тижений, во-вторых, в качестве этической
программы этих достижений (бесконечно
преобразуемая в моральные принципы, в этос
поведения).

Регион – пространство, в котором скон-
центрированы наиболее важные связи при-
роды, общества и человека [3]. Это часть
государственной территории с уникальными
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природными, социальными, экономическими
и общественно-политическими характерис-
тиками, объединяющими проживающих на
этой территории людей в духовную общность,
которая в свою очередь определяет специ-
фику региона как функционального образова-
ния в государственной иерархии, его статус
как участника социальных отношений. В фор-
мировании статуса региона важную роль иг-
рает региональная культура – форма суще-
ствования социума и человека в заданных
пространственных координатах, которая опи-
рается на историческую традицию, форми-
рует систему ценностей, продуцируя особый
тип личности [1]. В фундаменте региональ-
ной культуры заложен комплекс культурных
констант – вербальных и невербальных об-
разований, концентрирующих в себе духов-
но-нравственный опыт, составляющих основ-
ное содержание культурной памяти, которая
удерживает наиболее значимые аспекты ис-
тории, имеющие ориентирующие, норматив-
ные, конституирующие функции. Константы
рассматриваются в качестве коммуникатив-
ного комплекса, представляя важность, глав-
ным образом, во взаимодействии и взаимо-
связи и образуя особый текст, заключающий
в себе существенную информацию о свой-
ствах данного пространства. Культурная фун-
кция такого текста заключается в создании
и распространении некоего простого и эффек-
тивного в плане понимания и усвоения семан-
тического и идеологического комплекса, при-
званного вызывать устойчивые ассоциации
с данным локальным пространством. Таким
образом, совокупность уникальных геополи-
тических, исторических, этнокультурных фак-
торов способствует возникновению локаль-
ного сверхтекста как системы значений, ре-
ализованных посредством устойчивых кон-
цептов, семантика которых раскрывается в
локальном региональном контексте. Локаль-
ный или региональный текст-сверхтекст ха-
рактеризует определенное пространственное

образование как уникальную в социальном
культурном геополитическом смысле целос-
тность, обладающую особым отношением к
миру, спецификой трудовой деятельности,
формами проявления любви.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Статья подготовлена в рамках НОЦ «Чело-
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Abstract. The article attempts to comprehend the phenomenon of regionalism in the
context of a hermeneutic conception of M. Foucault. In the Hermeneutics of the subject
Michel Foucault proposes an algorithm of self-consciousness of the subject, the knower of
truth in the process of work on oneself, spiritual practice, which is inextricably linked with the
understanding of its uniqueness and an awareness of their unique active role in the manifested
physical world. The stages of this practice include the focus on oneself, cognition in the
course of acceptance and love of work, the constant involvement in life, staying conscious,
allowing it to retain its uniqueness and to be in constant communication-relation with the
surrounding space, maintaining the ability to harmonize and adjust its direction of development.
In the modern globalizing transforming social space the issue on the development of regions
that are considered in this study as bonded territorial, natural, social, cultural and historical ties
of community, gets special relevance. The government programs increasingly emphasize the
status of regions as subjects of public relations that involve the production of specific
development concepts for each region. This determines the need for social and managerial
strategies that could contribute to overcoming the crises, the removal of contradictions, providing
opportunities to optimize the social space. From the authors viewpoint, Michel Foucault proposed
the program of formation of a subject can be used as the basis for the development of the
region as a unique integrity in the state.
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