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Abstract. The article presents an overview of the scholar activities of Professor Alexander Ivanovich Pigalev.
The main stages of the evolution of his philosophical views are shown, a brief description of the main works -
monographs “Philosophical nihilism and the crisis of culture”, “Culture as totality: (Methodological aspects)”,
“The spectral reality of culture: (The fetishism and the apparency of an invisibility)”, “Postmodern Apocalypticism”
is given. The results of A.I. Pigalev’s work on the translation and popularization of the ideas of the German-
American philosopher-dialogist Eugen Rosenstock-Huessy are demonstrated. The innovative nature of the
“sociology of the symbol” – an approach to the analysis of cultural categories (such as Being, God, Nature, Spirit),
implemented by A.I. Pigalev in articles published in the two-volume encyclopedia “Cultural Studies” and in the
cultural philosophical dilogy, consisting of monographs “Culture as integrity” and “The spectral reality of culture”,
is particularly emphasized. At the end, a list of the most important scholar works of A.I. Pigalev is given.
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ДИАЛОГИЗМ И СИМВОЛИЗМ
В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ:

К 70-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА А.И. ПИГАЛЕВА

Дмитрий Ромуальдович Яворский
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В статье представлен обзор научной деятельности профессора ВолГУ, доктора философс-
ких наук Пигалева Александра Ивановича. Показаны основные этапы эволюции его философских взглядов,
дается краткая характеристика основных научных трудов – монографий «Философский нигилизм и кризис
культуры», «Культура как целостность: (Методологические аспекты)», «Призрачная реальность культуры:
(Фетишизм и наглядность невидимого)», «Апокалиптика постмодерна». Продемонстрированы результаты
работы А.И. Пигалева по переводу и популяризации идей немецко-американского философа-диалогиста
Ойгена Розенштока-Хюсси. Особо подчеркивается новаторский характер «социологии символа» – подхода
к анализу категорий культуры (таких как Бытие, Бог, Природа, Дух), реализованного А.И. Пигалевым в стать-
ях, опубликованных в двухтомной энциклопедии «Культурология», и в культурфилософской дилогии, состо-
ящей из монографий «Культура как целостность» и «Призрачная реальность культуры». В конце дается
перечень наиболее важных научных трудов А.И. Пигалева.

Ключевые слова: диалогизм, кризис культуры, метафизика, нигилизм, постмодерн, социология сим-
вола, философия культуры.



6 Logos et Praxis. 2022. Т. 21. № 1

D.R. Javorskiy. Dialogism and Symbolism in Modern Cultural and Philosophical Discourse

Цитирование. Яворский Д. Р. Диалогизм и символизм в современном культурфилософском дискурсе:
к 70-летию профессора А.И. Пигалева // Logos et Praxis. – 2022. – Т. 21, № 1. – С. 5–10. – DOI: https://doi.org/
10.15688/lp.jvolsu.2022.1.1

В 2022 г. отметил юбилей доктор фило-
софских наук, профессор Александр Ивано-
вич Пигалев, в настоящее время работающий
ведущим научным сотрудником кафедры фи-
лософии и теории права Волгоградского госу-
дарственного университета.

А.И. Пигалев родился 7 января 1952 г. в
Волгограде. Начало его научного пути связа-
но с физическим факультетом Горьковского
государственного университета (ныне Наци-
ональный исследовательский Нижегородский
государственный университет имени Н.И. Ло-
бачевского), куда Александр Иванович посту-
пил в 1969 году. Уже в студенческие годы в
его судьбе произошел философский поворот:
дипломная работа выпускника физфака была
посвящена философским проблемам есте-
ствознания, а преподавательская деятель-
ность А.И. Пигалева началась на кафедре
философии Горьковского университета.
В 1976 г. он поступил в аспирантуру философ-
ского факультета МГУ, где продолжил иссле-
дования в области идеологических имплика-
ций естествознания и защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Социально-идеологи-
ческие основания естественнонаучного теоре-
тического знания». В 1979 г. Александр Ива-
нович вернулся в Волгоград, где работал сна-
чала на кафедре философии Волгоградского
политехнического института, а с 1983 г. начал
преподавать в только что основанном Волгог-
радском государственном университете. В это
время А.И. Пигалев работает над докторс-
кой диссертацией, посвященной феномену
философского нигилизма. Диссертация «Ни-
гилизм и проблема кризиса культуры в совре-
менной западной философии» была защище-
на в Институте философии РАН в 1993 году.
Двумя годами ранее, в 1991 г., вышла первая
монография Александра Ивановича «Фило-
софский нигилизм и кризис культуры» [Пига-
лев 1991].

Выход этой работы ознаменовал смеще-
ние исследовательского интереса А.И. Пига-
лева на область истории философии и фило-
софии культуры. Но еще важнее представля-
ется мировоззренческий поворот. Хотя в це-

лом первая монография выдержана в тради-
циях отечественной версии марксизма (фило-
софские события XХ в. объясняются в ней
трансформациями в социальных практиках
современного буржуазного общества), одна-
ко в выводах монографии уже намечен выход
за рамки привычных идеологем того време-
ни. А.И. Пигалев видит причины кризиса куль-
туры и кризиса философской мысли в новой
ситуации, связанной с утратой современным
человеком понимания смысла собственной
деятельности и утратой им эпистемологичес-
кого контроля над ней: «Речь идет об осозна-
нии того факта, что смысл результатов чело-
веческого действия выходит за пределы по-
нимания индивида, его целей, интересов, по-
требностей. Невозможность соотнесения со
всеобщей мерой – трансцендентальным
субъектом – требует выработки умения из-
менять человеческую меру в столкновении с
продуктами культуры, которые, несмотря на
свое “человеческое” происхождение, превы-
шают возможности понимания индивида (име-
ется в виду, конечно, не их непознаваемость, а
несоизмеримость их способа бытия и класси-
ческой рациональности)» [Пигалев 1991, 134].
Глубокое влияние на философский инструмен-
тарий А.И. Пигалева в этот период оказали
идеи М.К. Мамардашвили [Мамардашвили,
Соловьев, Швырёв 1972]. Мысль об утрате
субъектом классического рационализма кон-
троля над реальностью, прежде всего соци-
альной, нередко звучала в его публичных лек-
циях. Одну из своих последующих моногра-
фий Александр Иванович посвятил памяти
Мераба Мамардашвили, «проложившего
путь» новым трактовкам культуры и социаль-
ности [Пигалев 2003].

Все это подготовило почву для обраще-
ния А.И. Пигалева к проблематике религиоз-
ной философии, для которой осознание пребы-
вания человека перед лицом непознаваемого,
неконтролируемого, таинственного – норма
мышления. В начале 1990-х гг. уже переизда-
валось множество трудов русских философов
Серебряного века, широко издавались запад-
ноевропейские религиозные философы-экзи-
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стенциалисты, неотомисты. Однако Алек-
сандр Иванович (будучи знатоком русской
религиозной философии – ей посвящен ряд его
статей, а также спецкурс, который читался
на факультете философии и социальных тех-
нологий Волгоградского университета) выб-
рал направление, которое было тогда мало из-
вестно в России – диалогизм, а среди его пред-
ставителей, пожалуй, наименее известного –
немецко-американского мыслителя Ойгена
Розенштока-Хюсси. А.И. Пигалев опублико-
вал два сборника переводов этого автора: «Бог
заставляет нас говорить» и «Язык рода чело-
веческого», принял участие в переводе книги
«Великие революции» («Out of Revolution»).
Важным вкладом в осмысление и популяри-
зацию идей философа-диалогиста стал учеб-
ник «Культурология», подготовленный Алек-
сандром Ивановичем на основе курса лекций,
прочитанных в Волгоградском государствен-
ном университете [Пигалев 2006]. В это вре-
мя (с 1993 г.) А.И. Пигалев становится заве-
дующим кафедрой культурологии и истории
философии ВолГУ, под его научным руковод-
ством ведут исследования и защищают дис-
сертации аспиранты и докторанты.

Результаты исследований А.И. Пигале-
ва в области философии культуры представ-
лены в статьях, вошедших в двухтомную эн-
циклопедию «Культурология» (всего им опуб-
ликовано в энциклопедии 46 статей) [Культу-
рология 2007], а также в культурфилософской
дилогии «Культура как целостность» и «При-
зрачная реальность культуры». В этих рабо-
тах Александр Иванович реализовал разра-
ботанный им подход к анализу культуры –
социологию символа. Этот подход вобрал в
себя принцип социальный редукции, содержа-
щийся еще в монографии «Философский ни-
гилизм и кризис культуры». Глядя сквозь при-
зму социологии символа, А.И. Пигалев пред-
лагает толковать религиозную, философскую,
научную и иную символику как «превращен-
ные формы» социальных процессов с учетом
эффекта «обратной связи»: речь идет не толь-
ко о том, что социальные процессы, ускольза-
ющие от понимания субъекта, кристаллизуют-
ся в его сознании в виде символов (Бог, При-
рода, Бытие, Личность, Дух и т. п.), но и о том,
что сами эти символы оказывают влияние на
социальные процессы. Как пишет сам автор:

«Согласно предлагаемому подходу, то, с по-
мощью какой системы символов формализу-
ется и осмысляется действительность, не
является чем-то необъяснимым, обусловли-
вается не структурами души, таящимися в ее
загадочных глубинах, а конфигурациями (дис-
позициями) системы межличностных отноше-
ний» [Пигалев 2001, 19–20]. Особое внимание
Александр Иванович уделяет феномену язы-
ка, философский анализ которого в концент-
рированном виде реализует задачи социоло-
гии символа.

Развивая свою культурфилософскую кон-
цепцию, А.И. Пигалев продолжил обогащать
собственный методологический инструмента-
рий идеями современных мыслителей. В этот
период его особенно интересует фундамен-
тальная антропология Рене Жирара и ориги-
нальная эпистемология Грегори Бейтсона. Кон-
цепция Р. Жирара позволила уточнить связь
религиозных практик, в частности жертвопри-
ношения, со структурой метафизики в контек-
сте ее критики [Жирар 2000]. Холистическая
концепция Г. Бейтсона, а также теория систем
в целом позволили интерпретировать феноме-
ны культуры как системные эффекты обще-
ственных отношений [Бейтсон 2000].

После выхода книги «Призрачная реаль-
ность культуры» А.И. Пигалев сфокусировал
внимание на критическом анализе западноев-
ропейской философии как метафизики, на по-
рожденных ею культуре модерна и процессе
глобализации, а также на современных кон-
цепциях «управления реальностью». В четвер-
той монографии «Апокалиптика постмодерна»,
а также в статьях, опубликованных и продол-
жающих публиковаться в различных россий-
ских и зарубежных журналах (см. избранную
библиографию), Александр Иванович показы-
вает, что культура модерна и релевантная ей
философия (остающаяся, несмотря на само-
критику, в структуре метафизики) реализуют
локальный проект, декларирующий свой уни-
версальный характер. Трансляция этого ло-
кального культурного проекта в иные культур-
ные очаги вызывает сложные и противоречи-
вые эффекты, которые можно охарактеризо-
вать как кризисные. Как пишет сам А.И. Пи-
галев, настоящий кризис культуры «возник
только перед лицом реально осуществляюще-
гося процесса глобализации» [Пигалев 2012, 6].
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То есть в процессе глобализации происходит
не только взаимное обогащение культур (как
хотелось бы представить дело убежденным
глобалистам), но и деформация культур-реци-
пиентов. В статьях, опубликованных за не-
сколько последних лет, деконструируются не-
критически транслируемые универсалистско-
гуманистические мифы модерна, показывает-
ся, что современное состояние европейской
культуры представляет собой предел эволю-
ции «модерна».

Коллеги желают Александру Ивановичу
творческого долголетия и ожидают новых
идей, текстов, побуждающих к размышлению
и вдохновляющих на философское творчество.
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