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“PHILOSOPHY IS TEXTS”:
CONVERSATION WITH ALEXANDER IVANOVICH PIGALEV

Alexander I. Pigalev
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Evgeniy V. Karchagin
Volgograd State Technical University, Volgograd, Russian Federation

Absrtact. The text is an interview with Alexander Ivanovich Pigalev, Doctor of Philosophy, Professor, Leading
Researcher at the Department of Philosophy, Volgograd State University. In 2022, Professor Pigalev turned seventy
years old. The interview took place in August 2022. A.I. Pigalev talks about his path to philosophy, the circumstances
of his professional development, the thinkers who influenced him, the key issues of our time, the philosophical
technique of thinking, and the peculiarities of his work as a philosopher and translator of philosophical texts.
A.I. Pigalev became interested in philosophy while studying at the Faculty of Physics of Gorky University, where
he studied quantum field theory, thanks to his acquaintance with V.V. Kalinichenko and A.I. Alyoshin. After
graduating from the university A.I. Pigalev enters the graduate school of Moscow State University. M.V. Lomonosov,
where he writes and successfully defends his Ph.D. thesis on the ideological aspects of science. In Moscow,
thanks to the founded V.I. Kuptsov, head of the Department of Philosophy of the natural faculties, the postgraduate
seminar managed to listen to more than a dozen lectures by famous Moscow philosophers, among whom was
E.V. Ilyenkov. A.I. Pigalev was influenced by soviet (P.P. Gaidenko and M.K. Mamardashvili), and foreign
(M. Heidegger, T. Adorno, J.-P. Sartre, Hegel) thinkers. A.I. Pigalev discusses the circumstances of the translations
of texts by J.-P. Sartre, E. Rosenstock-Hussy. A.I. Pigalev talks about the technique of philosophical thinking,
which refers to the ways of approaching the subject, the ability to see its internal logic and its contexts, to formulate
a philosophical problem, to navigate philosophical currents, to understand their origins and goals. The most
important issue of our time Professor Pigalev calls the problem of attitude to modern and the modernization
processes through which cultures and national philosophical traditions go through. In particular, sophiology is a
doctrine of a special type of integrity, an inclusive model of unity, built on an inclusive, conjunctive principle. At the
end of the conversation, Professor Pigalev shares the details of his work on his texts.

Key words: A.I. Pigalev, biography, philosophy, interview, philosophical thinking.

Citation. Pigalev A.I., Karchagin E.V. “Philosophy is Texts”: Conversation with Alexander Ivanovich Pigalev.
Logos et Praxis, 2022, vol. 21, no. 2, pp. 5-16. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2022.2.1
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«ФИЛОСОФИЯ – ЭТО ТЕКСТЫ»:
БЕСЕДА С АЛЕКСАНДРОМ ИВАНОВИЧЕМ ПИГАЛЕВЫМ

Александр Иванович Пигалев
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Евгений Владимирович Карчагин
Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Текст представляет собой интервью с Александром Ивановичем Пигалевым, доктором
философских наук, профессором, ведущим научным сотрудником кафедры философии Волгоградского
государственного университета. В 2022 г. профессору Пигалеву исполнилось семьдесят лет. Беседа состоя-
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лась в августе 2022 года. А.И. Пигалев рассказывает о своем пути в философию, обстоятельствах своего
профессионального становления, о повлиявших на него мыслителях, ключевых вопросах современности,
философской технике мышления и особенностях своей работы философа и переводчика философских тек-
стов. А.И. Пигалев заинтересовался философией во время обучения на физическом факультете Горьковско-
го университета, где занимался квантовой теорией поля, благодаря знакомству с В.В. Калиниченко и А.И. Але-
шину. После окончания университета А.И. Пигалев поступает в аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова, где
пишет и успешно защищает кандидатскую диссертацию, посвященную идеологическим аспектам науки.
В Москве, благодаря основанному В.И. Купцовым, заведующим кафедрой философии естественных фа-
культетов, аспирантскому семинару удалось прослушать более полутора десятков лекций известных москов-
ских философов, среди которых был Э.В. Ильенков. Из отечественных философов на А.И. Пигалева сильное
влияние оказали: П.П. Гайденко и М.К. Мамардашвили. Из зарубежных мыслителей: М. Хайдеггер, Т. Адор-
но, Ж.-П. Сартр, Гегель. А.И. Пигалев рассказывает об обстоятельствах переводов текстов Ж.-П. Сартра,
О. Розенштока-Хюсси. А.И. Пигалев рассказывает о технике философского мышления, под которой понима-
ются способы подхода к предмету, способность видеть его внутреннюю логику и его контексты; а также спо-
собность сформулировать проблему именно как философскую, умение ориентироваться в философских те-
чениях, понимать их истоки и цели. Важнейшим вопросом современности профессор Пигалев называет про-
блему отношения к модерну и модернизационные процессы, через которые проходят современные культуры
и национальные философские традиции. В частности, софиология представляет собой учение об особом типе
целостности, инклюзивную модель единства, построенную по инклюзивному, конъюнктивному принципу.
В заключение беседы профессор Пигалев делится особенностями своей работы над своими текстами.

Ключевые слова: А.И. Пигалев, творческая биография, философия, интервью, философское мышление.

Цитирование. Пигалев А. И., Карчагин Е. В. «Философия – это тексты»: беседа с Александром Ивано-
вичем Пигалевым // Logos et Praxis. – 2022. – Т. 21, № 2. – С. 5–16. – DOI: https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2022.2.1

Евгений Владимирович Карчагин:
Здравствуйте, Александр Иванович! Спаси-
бо, что согласились дать интервью. Давно,
честно говоря, хотел поговорить с Вами о
Вашем пути в философии, о том, что Вы де-
лаете как ученый, как автор. Возможно, Вы
поделитесь какими-то моментами, которые
могут помочь людям, начинающим интересо-
ваться философией, или будут небезынтерес-
ными для тех, кто следит за Вашим творче-
ством. Предлагаю начать со времени появ-
ления философии в Вашей жизни. Как полу-
чилось, что Вы обратились к философии? Ког-
да это случилось?

Александр Иванович Пигалев: Со
мной произошла история довольно интерес-
ная, но думаю, что нечто подобное могло
происходить со многими. В школе я интере-
совался физикой и думал, что в будущем я
буду заниматься этой наукой, и поступил на
физический факультет Горьковского тогда,
сейчас Нижегородского, университета. На
кафедре теоретической физики я специали-
зировался, и к концу второго курса, перед
самым началом специализации, я начал по-
нимать, что в общем-то в физике меня ин-
тересует не сама физика, а ее философские
аспекты и вообще, в более широком контек-

сте, философские проблемы, связанные уже
не только с физикой.

Е.К.: Перебью Вас, Александр Ивано-
вич. У вас уже был тогда курс философии на
первом или на втором курсе или это Вы, ска-
жем, отрефлексировали сами, что Вас скорее
философские вопросы интересуют?

А.П.: Нет, я начал понимать это сам.
Хотя у нас был очень интересный курс фило-
софии, который читал один из преподавателей
тогдашней кафедры философии и который в
общем-то выходил за пределы канонического
курса и свежо описывал такие проблемы фи-
лософии науки, которые тогда очень редко зат-
рагивались в преподавании. Хотя некоторые
преподаватели о них уже говорили. И здесь, как
это часто бывает, вы знаете, когда начинаете
заниматься какой-нибудь проблемой, вдруг
обнаруживается, что ты пошел в книжный
магазин и нашел книгу, которая тебе нужна по
этой проблеме, или обнаружил в интернете
что-то подобное. Там, в Нижегородском уни-
верситете произошла встреча с человеком,
который, собственно, стимулировал мое даль-
нейшее движение в сторону философии. Это
был ныне покойный Владимир Валентинович
Калиниченко, который учился сначала в Мос-
кве, но потом по семейным обстоятельствам
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ему пришлось вернуться в Нижний Новгород,
и он стал со мной интенсивно общаться. Он
как-то почувствовал у меня интерес к фило-
софии, и начал со мной разговаривать. Это
был очень интересный человек.

Е.В.: Он был студентом в ту пору?
А.П.: Да, он был студентом, опережал

меня на один курс, но по возрасту был стар-
ше меня года на четыре. Он брал академи-
ческий отпуск, и были другие факторы. Тот
преподаватель, который у нас вел философию,
потом, как мне рассказывали, говорил в то
время, что в Горьком появился такой студент
(говорил он о Калиниченко), который все зна-
ет в философии, с которым можно говорить
как с профессионалом. Но Калиниченко был
еще интересен тем, что он знал очень многих
московских философов. Он был человек об-
щительный, ценил знакомство с интересными
людьми и общение с ними. Он знал С.С. Хо-
ружего, П.П. Гайденко, потом впоследствии
стал аспирантом Мераба Константиновича
Мамардашвили. Поэтому о тех научных про-
блемах, о которых говорил с ним Мамардаш-
вили в связи с диссертацией, я тоже частично
узнавал. И Калиниченко (Володя, как я его
тогда называл) постоянно и с загадочной на-
стойчивостью меня агитировал, что нужно
вообще идти уже профессионально занимать-
ся философией, и это возымело какой-то эф-
фект. То есть я окончил физический факуль-
тет, но писал дипломную работу, в которой
затрагивались и философские проблемы фи-
зики, что тогда было не совсем обычным яв-
лением. И потом был еще один горьковский
философ, сейчас тоже уже покойный, Альберт
Иванович Алешин, который взялся меня ку-
рировать, руководить моим вхождением в
философию. Впоследствии он работал в Ин-
ституте философии РАН, в РГГУ, и после его
смерти проводились «Алешинские чтения» в
его память. После этого меня приняли на ка-
федру философии, где я два года примерно
проработал ассистентом с перспективой по-
ступления в аспирантуру. Там были всякие
сложности, в общем я уже думал, что все на-
долго откладывается. И вдруг неожиданно в
ответ на заявку кафедры на место в аспиран-
туре приходит приглашение из Москвы, из
МГУ им. М.В. Ломоносова, куда я и поехал.
Тогда там была кафедра, преподаватели ко-

торой вели курс философии у студентов, изу-
чавших физико-математические и естествен-
ные науки, она не входила в философский фа-
культет. Была также кафедра философии для
гуманитарных факультетов. Кафедрой фило-
софии, на которой я обучался в аспирантуре и
занимался написанием кандидатской диссер-
тации, заведовал известный философ Влади-
мир Иванович Купцов. Соответственно, моя
диссертация была посвящена философским
проблемам науки, то есть точнее идеологи-
ческим аспектам науки, и она была защище-
на даже немного раньше срока. После защи-
ты в силу ряда причин мне не удалось про-
должить работу в Горьком, и в 1979 г. я вер-
нулся в Волгоград. В родном городе работал
сначала четыре года в политехническом ин-
ституте, а с 1983 г. работаю в ВолГУ.

Е.К.: Александр Иванович, давайте еще
немного задержимся на этом Горьковском и
Московском периоде. Вы сказали о том, что в
процессе занятия физикой Вас заинтересовали
философские вопросы и затем кандидатскую
диссертацию Вы защитили по идеологическим
основаниям естественных наук. На втором
курсе Вас именно этот аспект привлек или, ска-
жем так, мировоззренческий? Физика же
объясняет природу. Возможно, Вас скорее ме-
тафизические вопросы заинтересовали?

А.П.: Это были общие вопросы, конеч-
но. Но поскольку я был поставлен в опреде-
ленные рамки, я должен был писать в рам-
ках философских вопросов физики, то это и
было сделано. Философские вопросы стали
компонентом дипломной работы на физичес-
ком факультете. Понимаете, ведь никогда
почти не получается что-то сказать или что-
то написать исключительно в режиме «сво-
бодного плавания», всегда есть какие-то ог-
раничения. Ты пишешь в какой-то сборник или
журнал, и ты знаешь предпочтения журнала
и так далее. Поэтому я всегда помнил фразу,
которую где-то услышал в свое время: «Стре-
ноженная мысль разит сильнее». Стреножен-
ная не в смысле ограничений каких-то идео-
логических, а вообще в некоторых отноше-
ниях ограниченная, поскольку поставлена в
определенные рамки. Ты вынужден говорить
именно на этом языке, выражать мысль в этих
терминах, и иногда некоторые формулировки
оказываются при этом значительно более вы-
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разительными, выпуклыми, значительно бо-
лее интересными и глубокими, чем если бы
ты просто свободно пытался говорить без
учета «адресата».

Е.К.: А вот задним числом насколько Вы
оцениваете, серьезным ли было влияние ес-
тественно-научного образования? Помогло ли
это Вам, или наложило ограничения? В общем
как бы Вы оценили то, что Вы перешли из
физики в философию?

А.П.: Во всяком случае, я не жалею об
этом. Я думаю, потому что, во-первых, это
позволяет мне не испытывать «комплексов»
по отношению к физическому знанию. Я за-
нимался на кафедре теоретической физики
квантовой теорией поля, это очень серьезная
математика, это очень серьезные прочие на-
выки. То есть это тогда считалось своего рода
«высшим пилотажем». Такая подготовка не
позволяла мне чувствовать, что есть облас-
ти знания, которые я совсем не понимаю, и
там есть что-то такое, что мне трудно понять,
что, возможно, было бы мне полезно, но я не
знаю. Во-вторых, это связано с тем, что та-
кая подготовка дисциплинировала мышление
определенным образом. Понимаете, ведь
многие думают, что философия – это такой
свободный дискурс. Когда можно просто сво-
бодно говорить обо всем на свете и высказы-
вать свое «мнение». Я впоследствии студен-
там всегда говорил, что если вы изучаете
философию, то это все равно, что изучать
музыку. То есть вы не можете играть на скрип-
ке, не потратив годы на то, чтобы научиться
играть на этом инструменте. Точно так же
философия требует владения определенной
техникой мышления. Есть у человека фило-
софский дар или нет, это проявится позже. Но
чтобы дар проявился, необходимо, чтобы уже
была определенная техника мышления. Без
этой техники все будет очень «рыхло» и со-
вершенно непрофессионально.

Е.К.: А что Вы понимаете под техникой
философского мышления?

А.П.: Под этим термином я понимаю
способы подхода к предмету, способность
видеть его внутреннюю логику и его контек-
сты. Это также способность сформулировать
проблему именно как философскую, умение
ориентироваться в философских течениях,
понимать их истоки и цели. Многие люди ду-

мают, что философия это что-то вроде обы-
денного мышления, только как бы чуть-чуть
более строгое. Это не так. К сожалению, «тех-
нике» обучают молодых философов далеко не
всегда в достаточной степени. И поэтому
здесь есть определенные трудности. Здесь
важны два момента. Во-первых, сознание того,
что в определенных областях знания иссле-
дователь может хорошо разбираться. Во-вто-
рых, способность мыслить профессионально
в области самой философии, что достигается
некоторой дисциплиной мышления.

Е.К.: Это все пришлось на 70-е годы, на
советскую эпоху. Духовная жизнь Советского
Союза была дисциплинирована идеологичес-
ки, то есть с другой стороны, не с внутренней,
а с внешней. Насколько Вас это затронуло?
Как Вы воспринимали в ту пору марксистско-
ленинскую идеологию? Как Вы выживали в
этой среде?

А.П.: Я не сказал бы, что в годы обуче-
ния в аспирантуре я был сильно чем-то огра-
ничен. Потому что В.И. Купцов, заведующий
кафедрой философии естественных факульте-
тов был человеком деятельным, и это был для
него один из первых таких многочисленных
наборов аспирантов на кафедре. Стремясь
сделать все как можно лучше, он организо-
вал семинар для аспирантов, куда он пригла-
шал известных московских философов. Нам
пришлось или, может быть, даже посчастли-
вилось прослушать более полутора десятков
лекций. Например, незадолго до своей смер-
ти приходил Э.В. Ильенков, которого удалось
послушать «вживую». Ну и, понимаете, сама
московская среда. Там всегда проходили ка-
кие-то семинары, какие-то лекции. Например,
я послушал часть лекций по современной за-
падной философии М.К. Мамардашвили во
ВГИКе. Когда он начал читать курс, туда всех
пускали со стороны, и было очень много слу-
шателей. Потом, видимо, руководство инсти-
тута спохватилось и стало ограничивать про-
ход на лекции, пуская только своих студентов.
Но, тем не менее, те лекции, которые мне уда-
лось посетить, производили очень сильное
впечатление. Вы знаете, когда Мамардашви-
ли читал лекции, то на столе перед ним сто-
яло 4–5 диктофонов, принесенных слушателя-
ми, которые записывали все. Сравнительно
недавно тексты этих лекций изданы дочерью
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Мамардашвили. При этом нужно сказать, что
Мамардашвили даже по меркам того време-
ни ничего недопустимого на лекциях не гово-
рил. Это были очень интересные лекции, в
которых он демонстрировал такую культуру
мышления, о существовании которой многие
из нас в то время даже не подозревали. Он
почти не оперировал какими-то строгими по-
нятиями, скорее, обращался к образам и ме-
тафорам, и эффект был завораживающим. Это
все сохранилось в текстах, сейчас доступных
любому интересующемуся, и атмосферу тех
лекций можно почувствовать, хотя впечатле-
ние, конечно, не будет таким сильным, каким
оно было у слушателей непосредственно в
аудитории. То есть Мамардашвили был вооб-
ще потрясающий лектор. Так что возможнос-
ти для углубленных занятий были. Кроме того,
были библиотеки. Была библиотека ИНИОН
и была Библиотека иностранной литературы
(ВГБИЛ). И если был интерес, то можно было
прийти, заказать книгу, и с ней поработать
несколько дней. Большинство зарубежных
изданий можно было использовать при рабо-
те над диссертацией. Я очень много времени
провел в этих двух библиотеках. Библиотека
иностранной литературы в этом смысле бо-
лее оперативная, нужно было ждать книгу
часа полтора-два. А в ИНИОН книга прихо-
дила только на следующий день, чтобы ее
можно было начать читать. То есть там все
было как бы более консервативно. Но в прин-
ципе, если было желание, то можно было по-
лучить очень много информации, на которую
я потом опирался при написании диссертации.

Е.К.: Можно ли сказать, что сейчас че-
ловек, который занимается философией, нахо-
дится в условиях, которые лучше чем пять-
десят лет назад?

А.П.: Я думаю, что да. Для научной ра-
боты это так, потому что выходит много пе-
реводов. Более доступными стали иностран-
ные издания в тех же библиотеках. Скажем,
здесь, в Волгограде, я в первые годы очень
активно пользовался межбиблиотечным або-
нементом, когда книгу заказываешь, она к
тебе приходит по почте из той же ВГБИЛ и
можно здесь поработать месяц с книгой. Я ду-
маю, что в целом по части информации сей-
час намного лучше. Я помню, Мамардашви-
ли говорил как-то, не лично мне, естественно,

а где-то в разговоре, что «мы люди без ин-
формации», мы люди, лишенные информации.
Однако книги – это ведь уже такое «застыв-
шее», итоговое на определенном этапе знание.
Важны также журнальные статьи, а с ними
было значительно сложнее. Но, разумеется,
условия для философской работы не сводят-
ся только к доступности информации.

Е.К.: Вы говорили о том, что сейчас
много переводов, и Вы занимались в библио-
теке иностранной литературы. Вы известны
еще как переводчик с нескольких европейс-
ких языков. Почему и как Вы вообще нача-
ли учить иностранные языки? Это в школе
было или это как раз было вызвано необхо-
димостью приобщиться к мировой философ-
ской классике и современным актуальным
авторам?

А.П.: В изучении иностранных языков
главным является стимул, мотивация. Когда
человек учит язык просто потому, что ему
нравится, скажем, французский язык, как он
звучит и так далее, но он не знает, зачем ему
это вообще нужно, то я Вас уверяю, что тол-
ка не будет. То есть в принципе язык хорошо
изучается, если вы знаете, что вам нужно это
для того, чтобы что-то сделать конкретное,
прочитать какую-нибудь статью или книгу и
так далее. Английский язык я изучал в школе,
это была специальная школа с углубленным
изучением английского языка. Я и сейчас на
нем говорю, читал лекции по-английски для
американских студентов в ВолГУ, пишу ста-
тьи. Остальные языки я учил сам. Тот, кто
учил языки, знает, что нет понятия «знать
язык» вообще. Существуют просто разные
уровни знания языка: бывает низкий уровень,
бывает более высокий. Скажем для работы
с философскими текстами нужно, в основном,
пассивное знание языков.

Е.К..: Немецкий и французский Вы учи-
ли уже для философии?

А.П.: Да. Я думаю, что для философии
знание немецкого языка необходимо. В силу
того, что сделала Германия и немецкая куль-
тура в философии – это очень важно. Меня
интересовала во время аспирантуры Франк-
фуртская школа: Т.В. Адорно, М. Хоркхаймер.
А у них, нужно сказать, очень специфический
немецкий язык, особенно у Адорно. Я по мо-
лодости безуспешно пытался прояснить для
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себя некоторые трудности, особенно лингви-
стические особенности текстов М. Хайдег-
гера у немцев, знакомых немецких студентов
и аспирантов в МГУ. Вы понимаете значение
Хайдеггера для философии, в том числе и для
философии языка. Но потом я понял, что в
каком-то смысле я, не будучи носителем язы-
ка, в некоторых случаях нахожусь даже в бо-
лее выгодном положении, потому что у меня
нет тех смыслов, которые сращены с немец-
кими словами у носителей языка. И в этом
отношении восприятие смыслов оказывает-
ся более прямым. Естественно, язык Хай-
деггера уникален. Кстати, если вы посмот-
рите зарубежные философские журналы, то
там чаще всего цитируются М. Хайдеггер и
Л. Витгенштейн.

Е.К.: Была шутка, что в ХХ веке было
четыре великих философа: ранний Хайдеггер,
поздний Хайдеггер, ранний Витгенштейн и
поздний Витгенштейн.

А.П.: Возможно, это и так (смеется).
Е.К.: Получается, немецкий и француз-

ский Вы изучали для того чтобы читать
ключевых авторов в оригинале. А как Вы
решили заниматься именно переводами?
Насколько я знаю, у Вас вышел перевод
одной из работ Ж.-П. Сартра еще в советс-
кие годы, а в девяностые годы Вы активно
переводили уже О. Розенштока-Хюсси и со-
ответственно это были переводы с немец-
кого и английского.

А.П.: В случае Сартра это была некото-
рая случайность. Я участвовал в сборнике по
феноменологической философии, который вы-
ходил в Риге на русском языке. Я написал
статью о Сартре. Сартр тогда еще не был
переведен, я имею в виду его основное произ-
ведение «Бытие и ничто». И организаторы
этого сборника спросили, не могу ли я пере-
вести маленькую, но очень знаменитую «ста-
тейку» Сартра на три страницы об интенцио-
нальности у Э. Гуссерля (на Западе она вклю-
чена во многие сборники для студентов).
Я согласился и перевел. Потом мне говорили
даже, что на философских факультетах рос-
сийских университетов ее включали в список
работ, обязательных для изучения студента-
ми. Потому что она, будучи крохотной по объе-
му, на самом деле очень выразительна по
сравнению с огромной основной книгой Сарт-

ра. В том плане, что в ней сконцентрирована
сартровская энергетика, присутствует харак-
терное для Сартра напряжение. А с книгами
Розенштока-Хюсси я познакомился во время
работы над докторской диссертацией. Мне
показалось это очень интересным, но его ник-
то не знал, как выяснилось.

Е.К.: А кто его завез в Россию, как его
книги попали в Москву?

А.П.: Они были в библиотеке им. В.И. Ле-
нина. Началось издание серии, по-моему, «Уни-
верситетская книга». И во время каких-
то своих поездок я встретился с редакторами
этой серии, тоже неожиданно. Они говорят:
«А вы не могли бы перевести?». Ну я тоже
согласился. И перевел. Кроме того, потом вы-
яснилось, что родственники Розенштока-Хюс-
си тоже были очень заинтересованы, чтобы
его наследие как-то распространялось. И по-
том я, как человек, который соблюдает все
правила, написал письмо его сыну, владеюще-
му авторскими правами, и попросил разреше-
ние перевести и издать. Разрешение я полу-
чил, и это было началом работы. Розеншток-
Хюсси вызывал долгое время некоторое от-
торжение у нас. Он слишком своеобразен, и
его мысль, его философия языка и философия
культуры слишком далеко отходят от привыч-
ных представлений, и он не создал своей шко-
лы. Только в последние годы начал появлять-
ся некоторый спокойный профессиональный
интерес к его идеям. В философской литера-
туре тоже существует своя конъюнктура.
Считается, что если все этого автора чита-
ют, то надо этим заниматься. То есть я пере-
вел, потому что мне предложили перевести,
это был не мой выбор. По затратам энергии
перевод – это тяжелый труд. И я не всегда
брался за переводы.

Е.К.: В общей сложности, получается,
переводы Розенштока-Хюсси растянулись на
несколько лет?

А.П.: Да. Это большие тексты. Я две
книги подготовил. Это был конец 90-х годов.
Были проблемы в издательствах. Но книги все
же вышли в свет.

Е.К.: А есть ли у Вас переводы, кото-
рые не опубликованы, и Вы делали их для
себя, или сказался фактор, о котором Вы го-
ворили, что вам предложили или возникла сча-
стливая случайность?
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А.П.: Нет. В столе у меня ничего нет.
Я просто читаю то, что мне нужно. Перевод
займет огромное количество времени, а потом
выяснится, что мне это не нужно. Вы знаете,
инициатива почти всех моих переводов, исхо-
дила не от меня. Поэтому тут была хотя бы
минимальная гарантия, что перевод выйдет.
А если ты делаешь сам просто по собствен-
ной инициативе, потом пытаешься где-то опуб-
ликовать, то там возникают уже проблемы, и
окажется, что твой труд надолго отсрочен или
вообще остается в архиве.

Е.К.: Если вернуться в поле Вашего
становления как мыслителя, то – мы уже
некоторых авторов затронули – продолжая
говорить о наиболее влиятельных для Вас
авторах, и современниках, с которыми Вы
лично общались, и из всемирного философ-
ского наследия, можете ли назвать еще не-
сколько фигур?

А.П.: Из отечественных философов на
меня очень сильное влияние оказали двое,
пожалуй. Это Пиама Павловна Гайденко и
Мераб Константинович Мамардашвили. Хотя
ни с тем, ни с другим я на сто процентов не
соглашаюсь. Есть моменты, в которых я рас-
хожусь с ними, и понимаю некоторые вещи
иначе. Если говорить о П.П. Гайденко, то у
нее, несомненно, был дар учительства, ее
тексты являются не только научными рабо-
тами высочайшего качества, но и предназ-
начены для обучения. Поэтому ее работы, в
общем-то, хорошее чтение и для научной
работы, и для учебы. Для Мамардашвили
лекции были важны, и, насколько я знаю, он и
многие свои книги написал на основе лекций.
Многие его книги не написаны за письмен-
ным столом. То есть он писал книги, «прого-
варивая» их сначала на лекциях. По моим
наблюдениям, ему нравилось читать лекции,
но слушатели ему нужны были и для того,
чтобы сформулировать определенные идеи
для своих будущих книг.

Е.К.: А если перейти к фигурам, кото-
рые находятся за пределами Советского Со-
юза и той действительности, в которой Вы
воспитывались, то это будет Хайдеггер? Мо-
жете еще два-три человека назвать?

А.П.: Да, Хайдеггер и его в основном
историко-философские подходы оказали на
меня очень сильное влияние. Знаете его пер-

вая основная книга «Бытие и время» как-то
сначала на меня не произвела сильного впе-
чатления. Мне она показалась немного сухой,
академичной. Я понимаю, что это тогда было
связано с моей ограниченностью в понимании
тех контекстов, в которых она создавалась, и
тех целей, которые она преследовала. А вот
поздние работы я довольно активно тогда чи-
тал, изучал. Хайдеггер, по сути дела, произ-
вел такую своего рода революцию в истори-
ко-философской герменевтике. Это очень важ-
но. Определенный интерес у меня вызывала
Франкфуртская школа. Особенно Адорно.
Я даже помню, что для одной энциклопедии
написал статью по его книге «Негативная ди-
алектика», такой дайджест книги. Сартр был
интересен для меня своим стилем письма,
если угодно. В его текстах чувствуется ка-
кой-то пульсирующий нерв, характерный имен-
но для него. Его можно передать и на рус-
ском языке. Чувствуется также картезианс-
кая традиция. Он не описывает почти никогда
образы, никогда не описывает какие-то внут-
ренние смутные впечатления, у него доста-
точно четкая логическая схема: вот есть это,
тогда из этого следует это, мы получаем тог-
да вот это, такие-то следствия и так далее.
Но в целом гипертрофированный рационализм
Сартра, эта картезианская линия, заставлял
держать некоторую дистанцию. Сартр не
очень на меня повлиял, кроме стиля. В прин-
ципе вот главные фигуры, но всегда появля-
ются какие-то иные, с менее обширным на-
следием, если угодно, с менее обширном вли-
янием, которые тоже вызывают определенный
интерес. Это всегда так. Вы понимаете, у нас
нет, к сожалению, традиции, как, например, на
Западе. Там есть такие, так скажем, серий-
ные издания, которые называются, например,
Companion to Husserl, Companion to Heidegger
и так далее. Или существует серия Guidebook,
руководств, скажем, для изучения этики Спи-
нозы. К сожалению, в нашей традиции доста-
точно слабо выражена техника работы с пер-
воисточниками, философскими текстами.
Ведь если вы посмотрите на работы, напри-
мер, Жиля Делеза, то это в основном истори-
ко-философские штудии, из которых и на ос-
нове которых возникает анализ. Кроме того,
мне кажется плодотворной идея Хайдеггера
философствовать через посредство истории
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философии. То, что квалифицируется у Хай-
деггера как историко-философский анализ, на
самом деле есть и способ мышления. Он та-
ким образом философствует, он выражает
через историю философии какие-то смыслы,
которые ни один комментатор, допустим, у
того же Гегеля или Канта, не увидел. И в прин-
ципе ты видишь, что это совсем другие фигу-
ры, не те, о которых ты думал, будто их впол-
не понимаешь. В то же время существует
книги разных авторов, например о Канте, и
после этих книг, когда я их прочитывал, я на-
чинал осознавать, что я уже совсем не пони-
маю Канта. Если до чтения такой книги я счи-
тал, что что-то понимаю, то после чтения у
меня возникало стойкое ощущение, что ситу-
ация совсем запуталась. С Хайдеггером так
почти никогда не бывает. Он всегда находит
какие-то своеобразные аспекты и интерпре-
тации, которые заставляют идеи автора «за-
играть» по-иному.

Е.К.: А если обратиться не к фигурам
XX века и фактически Вашим современникам
Хайдеггеру и Сартру, то можете ли Вы назвать
тех, кто на Вас повлиял из XIX, XVIII веков и
более ранних авторов?

А.П.: Это, конечно, Гегель, прежде все-
го. Гегель до сих пор остается не до конца
осмысленным. Даже если говорить только об
англоязычной литературе, то постоянно выхо-
дят в свет книги о нем. И, кроме того, Ге-
гель – это школа мышления. Тексты Гегеля
создают впечатление, что он видит какую-то
картинку, ясно ее видит, но вот дар описания у
него дает сбой, и поэтому, когда он это описы-
вает, все выглядит как что-то очень непонят-
ное, что-то очень темное. Поэтому чтение
Гегеля – это всегда попытка дешифровки.
Очень важен также Кант. Понятно, что без
Канта не было бы ничего, что было после него.
Однако на меня он, в отличие от Гегеля, не
производит такое же сильное впечатление, он
мне кажется более педантичным и закрытым.
Ну, естественно, это Платон. И вот сейчас,
опять же все по случаю, нужно было напи-
сать статью о понятии энергии в философии,
что заставило меня углубиться еще раз в
Аристотеля. В результате некоторые концеп-
ции, которые находились на периферии инте-
ресов, обрели новые оттенки смысла. В этом
отношении и я сам, и мои бывшие аспиранты

согласны в том, что когда начинаешь готовить
лекционный курс, посвященный, например,
немецкой классической философии, то на са-
мом деле это такая отличная работа, кото-
рую ты начинаешь одним человеком, а закан-
чиваешь другим. Точно так же написание ста-
тей. Я не отношусь к числу тех счастливчи-
ков, которые могут сесть, подумать, у них уже
статья сложилась в голове. Я формулирую
какие-то подходы и идеи, только когда сижу и
пишу, в самом процессе написания текста.
Я знаю людей, которые сначала все продумы-
вают, а потом просто записывают на бумаге,
редактируют, дополняют, и их статья готова.
Поэтому мои тексты пишутся довольно слож-
но. Потому что ты начинаешь писать с одни-
ми намерениями, а к середине уже понима-
ешь, что твои намерения изменились, и уже
нужно что-то переделать. Так же и с осмыс-
лением философского наследия Аристотеля.
Хайдеггер говорил студентам, что вот вы тут
философствуете, а вам надо было, может, лет
10–15 сначала посвятить изучению Аристо-
теля, а потом только самостоятельно что-то
делать. Просветительская западная филосо-
фия никогда не особенно меня интересовала.
Поскольку мы живем как бы на окраине мо-
дерна, то есть мы соприкасаемся с культурой
модерна, с модерном, то по сути дела основ-
ная проблематика всех национальных школ
философии – это проблема отношения к мо-
дерну, даже если это не лежит на поверхнос-
ти. Мы как к модерну относимся? Мы его
принимаем, отвергаем, критикуем? А мы вы-
нуждены как-то относиться. Особенность
модерна заключается в том, что он не возни-
кает в каждой стране, «когда приходит вре-
мя». Сначала он возникает в Англии и Фран-
ции, а затем начинает распространяться, ока-
зывая влияние на другие страны. Именно мо-
дерн, создавая «национальные государства»,
делает возможными национальные школы
философии (скажем, до модерна, в европейс-
ком средневековье, строго говоря, не было ни
английской, ни французской, ни русской, ни ка-
кой-либо еще философии, хотя и принято го-
ворить о ранних формах философского знания
в разных культурах, и это справедливо). Про-
блемы, возникающие из соприкосновения с
модерном, определяют и проблематику наци-
ональных школ философии. В отечественной
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философской традиции это вылилось в проти-
востояние славянофилов и западников, кото-
рые затем искали точки соприкосновения, и
символом примирения становится идея все-
единства. Эти же смыслы присутствуют и в
русской литературе, наиболее отчетливо, на
мой взгляд, у Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевско-
го. Поэтому мне трудно понять некоторых
авторов, которые в стиле пересказа пишут о
деталях взглядов каких-то очень далеких и
никому не известных авторов. В сущности, я
не против, но надо бы объяснить, как это нам
помогает здесь и сейчас, что этот автор, мо-
жет быть, нам позволяет увидеть, чего мы не
видели раньше.

Е.К.: Вы могли бы стать кандидатом
физико-математических наук. Есть же еще
традиция наукообразной философии, связан-
ная с англоязычной университетской фило-
софской академической традицией, с упомя-
нутым уже Л. Витгенштейном, Бертраном
Расселом, аналитическая философия. Как вы
к ней относитесь, насколько она, оказала ли
она на Вас влияние, уважаете ли вы вот этот
пласт философия?

А.П.: Я уважаю этот пласт философии,
но он, за редкими исключениями, оставляет
меня равнодушным. Мне понятно намерение
этих философских школ провести строгий ана-
лиз языка, чтобы устранить все противоре-
чия, и в этом смысле это такая встроенная в
определенную культуру философия. Она ин-
тересна как проявление более глубоких уст-
ремлений. Это тоже любопытно как предмет
анализа.

Е.К.: Например, чего они хотят в дей-
ствительности?

А.П.: Вы понимаете, вся западная ана-
литическая философия в своем названии не
скрывает ничего. То есть она, будучи анали-
тической, разлагает целое на части. Анализ.
Разнимать, разделять.

Е.К.: Освобождать.
А.П.: И освобождать тоже, да. В этом

смысле это такая форма осмысления инди-
видуализма, представление об индивидуаль-
ной свободе как о чем-то неограниченном и
самодостаточном. В каком-то смысле она,
может быть, является апологетичной. То есть
если мы говорим об аналитической традиции
в философии, то она хочет обосновать опре-

деленную антропологию, определенную соци-
ологию, определенную философию культуры,
которые сейчас, нужно сказать, сталкивают-
ся с серьезными вызовами.

Е.К.: Какие темы, вызовы, какие главные
вопросы сейчас стоят перед нами, перед мыс-
лителями, перед цивилизацией? Является ли
это, скажем так, сквозными темами и вопро-
сами или сейчас есть что-то новое?

А.П.: То, как я вижу это (может, это мое
субъективное восприятие), сводится к тому,
о чем я уже сказал: проблема отношения к
модерну. Это проблема, которая стоит перед
всеми. Знаете, я интересовался философски-
ми школами культур, которые прошли через
модернизацию, но отличаются от отечествен-
ной, в частности, философией Японии. И там
очень похожие явления, и даже более отчет-
ливо видно, чем в отечественной философии,
что для них главной проблемой является от-
ношение к модерну. Что делать с модерном?
Должна ли быть частичная, выборочная мо-
дернизация, должна ли быть полная модерни-
зация? Возможны ли какие-то синкретичес-
кие, то есть смешанные формы культуры,
объединяющие традиционную культуру с
культурой модерна? Софиология в русской
философии – это ведь учение об особом типе
целостности, в которой все примиряется. Это
инклюзивная, как сейчас принято говорить,
модель единства, построенного по принципу
и/и, в противоположность эксклюзивному, ког-
да в соответствии с законом исключенного
третьего господствует принцип или/или. Мож-
но, конечно, заниматься частными проблема-
ми, допустим, рассматривая их детали у Де-
карта, у Спинозы и других мыслителей. Но в
принципе для того, чтобы это работало, ис-
следования должны иметь в виду те цели, ко-
торые были поставлены в отечественной фи-
лософской традиции, и в то же время учиты-
вать тенденции развития философии в целом.

Е.К.: Ну а, например, что такое искус-
ственный интеллект и этические проблемы, с
этим связанные, или старая психофизиологи-
ческая проблема и современная философия
сознания?

А.П.: Честно говоря, мне не нравятся
постановки проблемы по типу «что это та-
кое?» Мы тешим себя мыслью, что мы мо-
жем взять и сказать так: «А что такое руч-
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ка?». И будем на это отвечать. Но точка зре-
ния задается многими факторами. Нет одно-
значного подхода, когда я мог бы сказать, что
вот я объяснил, что такое скажем принцип
свободы и вот теперь вы знаете, что это та-
кое. Поэтому здесь актуальность проявляет-
ся опосредованно. Как Эйнштейн говорил:
«Я очень хорошо понимаю людей, которым
нравится колоть дрова. Результат всегда на-
лицо». А философия не живет таким спосо-
бом, поэтому все попытки от философии по-
требовать вот так напрямую: «Вы скажите,
как нам осуществить реформу, скажем, той
или иной общественной структуры»... Это воп-
росы достаточно наивные. То есть философия
так не работает. Сначала появляется фило-
софский текст. Потом появляются его чита-
тели, которые начинают его интерпретировать
и включают в общественную структуру его
смыслы, потом начинают прорастать опреде-
ленные следствия. Если это живая философия.
Очень часто философские теории, возникнув,
быстро умирают. И все. Если же философс-
кая концепция не умирает скоропостижно, то
какие-то ее практические выводы прораста-
ют только постепенно. А когда люди начина-
ют спешить, то появляются попытки создать
из философии что-то вроде практического пси-
хоанализа. Когда говорят, например, о некоей
особой практической философии. Сейчас мы
вам расскажем, как правильно жить. Если у
вас есть проблемы, то мы...

Е.К.: «Идем к вам».
А.П.: ...объясним. В этом смысле фи-

лософия требует большого терпения. Тому, кто
хочет быстрого успеха, не надо идти в фило-
софию. Потому что быстрого успеха там не
будет. Эти вещи очень медленно прорастают.
Быстрый успех – предвестник не менее быс-
трого забвения.

Е.К.: Если главная современная фило-
софская проблема – это отношение к модер-
ну и вообще судьба модерна, то если мы бе-
рем эпоху домодерновую, Средние века и
Античность, то какие там были главные про-
блемы и есть ли какая-то преемственность в
этих философских вопросах между эпохами?

А.П.: Ну конечно есть. Собственно, что
сделал Платон? Он перевел содержание мифа
на язык философии. П.П. Гайденко в своей
книге «Эволюция понятия науки» (там, судя

по названию, должно про науку говориться, но
есть раздел о софистах, о переходе от мифа к
знанию) говорит, что миф – это вообще нечто
непосредственное, у него нет основания. В ан-
глийском языке есть такое слово, которое я
пытался как-то внедрить русский язык, но
очень неуклюже это получается. В английс-
ком языке это звучит как foundationalism, от
foundation, «основание», то есть «фундациона-
лизм», предположение, что существует осно-
вание, нечто безосновное, на которое все опи-
рается. И вот, по сути дела, переход от мифа
к философии это проявление принципа отсыл-
ки к основанию, когда проводится различие
между сущностью и явлением, вместо рито-
рики появляется логика, когда появляется до-
казательство и обоснование. В этом смысле
процессы, которые описываются у Платона,
во многом похожи на наши процессы модер-
низации. И в этом смысле и Платон, и Арис-
тотель выступали с разной степени интенсив-
ности критикой следствий этих процессов.
Аристотель особенно отчетливо. То есть он,
скажем, требует ограничения собственности,
считает, что не может быть очень большой
собственности, и так далее. Он как бы при-
тормаживает эти процессы. Конечно, есть пре-
емственность. В этой связи стоит вспомнить,
что был такой монах Савонарола. Думают, что
одну важную идею Макиавелли выдвинул, но
на самом деле это сделал Савонарола. Он
сформулировал тезис, согласно которому лю-
дям очень трудно, почти невозможно объяс-
нить что-то новое, поскольку их «вторая на-
тура», привычка, сопротивляется. Поэтому,
считал Савонарола, если вы хотите сделать
что-то новое, то вы должны объяснить лю-
дям, что все это никакое не новое, а просто
забытое старое. Потом такой подход доволь-
но часто прослеживается в истории культуры
и философии. Потому что эпоха, с которой на-
чинается Новое время – это Возрождение.
Возрождают то, что было когда-то. То есть
это не новое, это объявляется просто забы-
тым старым. И эти «возрождения» были в об-
щем-то довольно многочисленными. И поэто-
му здесь есть некоторая преемственность.
Это объясняет, почему Платон и Аристотель
и сегодня актуальны.

Е.К.: Вернемся к наиболее повлиявше-
му на Вас М. Хайдеггеру. Сейчас речь шла
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об античных мыслителях. Так вот Хайдеггер
признавался, что он каждый вечер читает по
несколько страниц досократиков на ночь...
А можете ли Вы рассказать, как проходит ваш
день, когда вы занимаетесь исследованием?
Расскажите, пожалуйста, об организации сво-
его творческого рабочего процесса.

А.П.: Когда я преподавал, я занимался
этим урывками. В свободное от педагогичес-
кой работы время. Сейчас у меня появилась
возможность этим более плотно занимать-
ся. Идея появляется сначала в виде смутно-
го, какого-то интуитивного видения, и задача
состоит в том, чтобы ее артикулировать,
чтобы выразить в понятиях. Поэтому я, на-
пример, очень много времени трачу для того,
чтобы придумать адекватное название для
статьи. Потому что название текста – это
первичный герменевтический акт, он чита-
телю объясняет, о чем вы хотите говорить с
ним. И вот после этого начинается работа
по проработке деталей. То есть это попытка
выразить словами то, что у вас присутству-
ет интуитивно. В этом процессе первоначаль-
ная интуиция обрастает какими-то деталя-
ми, меняются акценты, меняется поле инте-
реса, то есть это может охватывать более
широкую область, допустим. И, соответ-
ственно, еще чтение литературы, поэтому
последние годы я читаю в основном в связи
с текстом, который я пишу. Потому что, по
большому счету, философы – это тексты.
Некоторые приходят и говорят: «У меня вот
есть такие философские идеи, очень серьез-
ные...» Спрашивается, а где эти артикулиро-
ванные идеи? Поэтому текст – это очень
важная вещь, но работа над ним достаточно
сложна. Иногда бывает, знаете, то, что на-
зывается «авторский блок». Не пишется. Но
я вспоминаю и слова С.С. Аверинцева, кото-
рого мне тоже доводилось слушать. Он го-
ворил, что если он не напишет это сегодня,
то не напишет это никогда. Люди иногда оби-
жаются, говорят, вот сегодня нужно сделать
вот это, а потом ты допишешь. Но важно пой-
мать состояние, которое потом может не вер-
нуться. Это такая сложная ситуация. И по-
этому у меня написание статей занимает
довольно длительное время: от полутора до
трех месяцев. Это довольно трудоемкий про-
цесс. И причем иногда без надежды, что она

будет опубликована. Постепенно накаплива-
ются какие-то статьи, которые писал, но ко-
торые как-то не удалось нигде опубликовать.
Их немного, но все равно я не жалею, пото-
му что, вы знаете, всякая работа над стать-
ей что-то в тебе изменяет.

Е.К.: А работа над книгами представ-
ляет собой сходный процесс?

А.П.: Обычно я начинаю писать книгу,
когда какие-то идеи уже изложены в статьях.
В этом смысле статьи – это обычно ядро кни-
ги. «С нуля» я книг не писал. Думаю, что это
практически невозможно, если хочешь напи-
сать серьезный текст. Здесь тоже сначала
возникает название, которое нужно отшлифо-
вать. Вообще я бы советовал своим младшим
коллегам начинать именно с названия, пото-
му что название задает все. Нет названия, нет
начала текста вообще.

Е.К.: Можно сказать, что Вы сейчас
находитесь на пороге рождения новой книги
или преждевременно об этом говорить?

А.П.: Я хотел бы это сделать. Но я все
никак не «расправлюсь» со статьями, кото-
рыми я кому-то обещал написать или пред-
ставить. Поэтому я думаю, что время долж-
но найтись в ближайший период.

Е.К.: А тема уже есть, она уже сформу-
лирована?

А.П.: Она в таком еще «газообразном»
состоянии. Это как раз попытка выявить осо-
бенности отечественной философии. К сожа-
лению, мне, может, не везет, но я часто стал-
киваюсь со статьями, построенными по типу
школьного сочинения: вот у Владимира Со-
ловьева, вы знаете, было это, смотрите, ка-
кой он замечательный мыслитель, он уже
тогда об этом говорил. Такого рода тексты.
Наверное, они тоже нужны. Но, как, вероят-
но, сказал бы Кант, они не расширяют наше
знание. Видите ли, в чем дело, развитие оте-
чественной философии было, как известно,
насильственно прервано. И ее органическое
развитие было заменено некоторым импорт-
ным продуктом, марксизмом, который в об-
щем-то так или иначе приспосабливался к
российской почве. Поскольку традиция была
прервана, то сейчас ее восстановление идет
достаточно сложно.

Е.К.: В заключение беседы попрошу Вас
дать совет людям, которые начинают инте-
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ресоваться философией. Вы уже говорили ра-
ботать над названием. Но может быть еще
что-то скажете?

А.П.: Вы знаете, философия по моему
личному опыту требует двух способностей.
Первая – это способность увидеть. Нужно
увидеть то, что до тебя никто не видел, все

видели как бы, но в то же время не замечали.
Увидеть и не дрогнуть. А это означает, что
требуется способность отсоединяться от гос-
подствующего способа видения. И вторая
способность – это навык излагать, описывать
то, что увидел, и анализировать.

Е.К.: Спасибо, Александр Иванович!
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Abstract. The actualization of the topic of rationality is caused not only by the scientization of the spheres of
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which rationality is grounded, changes by the 16th – 17th centuries as follows: 1) the self is transformed into subjectivity
(sovereignty); 2) the practice of thinking, reading, writing (self-alienation, reflection) is established; 3) the process of
cognition, existence is expressed through the procedure of domination (summing up under the ratio). Modo
(“relevance”), which is revealed in the act of the subject’s collision with himself as a “hypokemenon” – the basis
through which all understanding and action is carried out, acquires a special significance. The type of consciousness
based on rationality begins to reveal itself in activity, action, will. These methods substantiate a new inner self-
understanding, a spiritual transformation of a person, not yet fully realized by modern culture.
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Аннотация. Актуализация темы рациональности вызвана не только сциентизацией сфер знания, жизни
и деятельности, возникновением на их «почве» технонаучной реальности, но и формированием на ее основе
особого, доминирующего сегодня, типа сознания. Автор осуществляет философское переосмысление темы
через связь рациональности с греко-римской доктриной логоса и открытием образа «субъекта». В этом ему
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помогают две стратегии философии, обоснованные А. Бадью в XXI веке. Первая открывает уклад ratio, опре-
деленный через ясность границ рефлексии (Р. Декарт), «доктринальную традицию» (М. Фуко), «дисциплинар-
ную матрицу» (Р. Рорти). В данных пределах дух подчинен системе, регламенту, воспитываясь через наставни-
чество, передачу смыслов, ценностей, методов. Вторая стратегия связывает ratio с радикальным преобразова-
нием личности, «полным перевертыванием существования», следованием не строгой иерархии знания, а внут-
реннему и внешнему диалогу личности, диалектике. Духовный мир человека, в пределах которого обосновы-
вается рациональность, к XVI–XVII вв. меняется следующим образом: 1) самость трансформируется в субъек-
тность (суверенность); 2) закрепляются практики размышления, чтения, письма (самоотчуждение, рефлексия);
3) процесс познания, existence выражается через процедуру господства (подведение вещей, процессов, мира в
целом под ratio). Особое значение приобретает modo («актуальность»), открываемая в акте столкновения субъекта
с собой как «гипокейменоном» – основанием, через которое осуществляется всякий выбор, понимание или
действие. Тип сознания, основанный на рациональности, начинает раскрывать себя в доминировании активно-
сти, воли, господства. Данные способы обосновывают новое внутреннее самопонимание, духовное превраще-
ние человека, еще не до конца реализованное современной культурой.

Ключевые слова: логос, рациональность, subiectum, «дисциплинарная матрица», духовное «обраще-
ние», суверенность субъекта.
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Рациональность открывается глубинной
связью с логосом – одновременно мифом и
основанием греко-римской культуры. Эта
связь отражена в перенесении схем, структур
мышления, определенных процедурами логи-
ки, созерцания, диалектики, этическим и со-
циальным нормированием в ситуацию Ново-
го времени. Здесь логос раскрылся не только
как «инструмент» познания (принцип обнару-
живающий и связующий), но и его гарант (ме-
сто или топос, где связь осуществляется). «Но
этот предельный переход допустим, посколь-
ку с самого начала предполагается, что че-
ловеческий ум со-родственен, со-природен,
участвует в этом гипотетическом, в момент
“всеохватывающем” и “вездесущем” боже-
ственном интеллекте, образ которого и обо-
сновывает допущение непрерывности созна-
тельного опыта, которая в свою очередь есть
условие того, что мы вообще что-либо объек-
тивное можем о чем-то высказать» [Мамар-
дашвили 1994, 11]. Ситуация Нового времени
подводит не к разрыву с логосом, а к особой
роли направленного, смещенного «взгляда»
активного разума, из которого доступной ста-
новится определенная связь предметов, по-
ставленных перед ним в виде объектов. Он
оказывается всеобъемлющ, универсален в сво-
ей трансцендентальной основе; он становится
базовым критерием для установления реаль-
ности и высказывания об истине.

Этимологически, формально, методоло-
гически рациональность связана с человеком,

открывшим новую точку, а также способ обо-
зрения себя и мира. Начало смещения взгля-
да происходит к XVI–XVII вв. и называется
«научной революцией» не случайно. Наука
образуется от латинского, в котором «scientia»
буквально значит «понимание, знание». В этом
термине заведомо содержится указание на
осведомленность о знании, его оценивание и
нацеленность на мышление о мышлении. Ос-
ведомленность не оставляет ум в покое, ус-
танавливая новую мыслительную перспекти-
ву. «Действительно, считается, что термин
“модерн” (лат. “modernus”) происходит от ла-
тинского слова “modo”, означающего “сей-
час”, “теперь”, “в настоящий момент”. В нем
подразумевается, что все текучее, изменчи-
вое, посюстороннее, а потому имманентное,
внутренне дифференцированное, а потому
сложное, дискурсивно развертываемое и, сле-
довательно, рациональное, противопоставля-
ется неизменной, трансцендентной, внутрен-
не недифференцированной и, следовательно,
неизбежно иррациональной традиции» [Пига-
лев 2017, 563]. Удостоверясь в своей роли оце-
нивающего начала, выставляющего перед
собой вещи способом объектов, ум сам оп-
ределяет себя как важнейший критерий (тра-
дицию), разделяя априорный и апостериор-
ный уровни «осведомленности». Гуманизм,
секуляризация, номинализм и другие идеи
плавно подводят к важнейшей трансформа-
ции культуры, но ее стержнем является тема
знания и субъекта.
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Актуализация проблемы рациональнос-
ти в данной статье, с одной стороны, есть де-
монстрация незавершенности эпохи модерна
с его открытием субъекта и доминированием
научного дискурса, с другой, потребность вве-
сти новый порядок в ее смысл с целью реали-
зации не раскрытых до конца возможностей.
И то и другое, по меньшей мере, справедли-
во, ибо век рациональной культуры продолжа-
ется. Основными задачами исследования яв-
ляются: 1) раскрытие истоков рациональнос-
ти как матрично-дисциплинарной системы;
2) анализ истоков рациональности как практи-
ки самопонимания.

Современная философия, в некотором
смысле преодолев метафизику (не без влия-
ния темы рационализма), продуцирует две
основные стратегии (А. Бадью). Первая стра-
тегия, основанная на кантианском разделении
теоретического и практического, рассматри-
вает их как два основных «поля битвы». На
одном из них происходит завоевание идей, на
другом – ценностей. Стратегия восходит к
опытам греко-римских занятий, погруженных
в некую выработанную систему. «Следова-
тельно, форма, подходящая философии, – это
форма школы. Философ – это профессор как
Кант, Гегель, Гуссерль, Хайдеггер...» [Бадью
2013, 17]. В ней организуется дисциплинарное
пространство, где отношения в познании рег-
ламентируются особым образом, где присут-
ствует иерархия знаний, особые правила, теле-
сный и духовный опыт закрепляется упражне-
ниями, речами, написанием текстов. «...Он от-
сылает к миру tekhnк, к миру традиционного
наставничества, где знание передается от учи-
теля к ученику» [Фуко 2014, 158]. Этот прин-
цип закрепляется в теоретическом виде, имея
внутри себя и «восхождение» к эйдетическо-
му созерцанию, и поиск общего начала формы,
содержащейся внутри частных вещей, и дру-
гие процедуры. Ценностно-практический план
содержательно входит в теоретическое, ибо
истина настоятельно требует не только мудр-
ствования в познании начал и причин, но и «пре-
бывания в ней», то есть соответствия понима-
ния речам, поступкам, образу жизни, формам
общественного поведения и пр. Школа в конеч-
ном итоге образует и закрепляет традицию
передачи знаний, ценностей культуры. «В чем
заключается доктринальная традиция? В Ан-

тичности она заключалась в том, чтобы реак-
туализировать забытое и неверно понятое ядро
мысли, с тем, чтобы, реактуализировав его,
обрести точку отсчета и принцип самостоя-
тельности мысли, утверждающиеся в одновре-
менно вариабельном и сложном отношении
тождества и инаковости в отношении исходной
мысли. Эта традиция образования, эта докт-
ринальная традиция, очевидно, была очень важ-
на для таких философских доктрин, как плато-
низм, аристотелизм...» [Фуко 2014, 218].

Следуя данной стратегии, рационализм
четко определился как установка человечес-
кого, ясно мыслящего, прежде всего себя, зна-
ния, представленного в форме строгой систе-
мы, жесткого плана, школы. Ее центром ста-
ло сопутствующее знанию сознание, постоян-
но пребывающее как бы прикрепленным, за-
ведомо полагаемым вместе с ним. «Следо-
вательно, в понятии “знание” тавтологически
заключено предположение, что тот, кто знает
предмет А, знает свое состояние ума относи-
тельно А (то есть сознание прозрачно для са-
мого себя)» [Мамардашвили 1994, 11]. Эта
активная позиция «прикрепления», надзора за
знанием, признание его через подведение под
субъективное (как основание) очерчивает
нормированную сферу рационального. Р. Де-
карт, по сути, связал важнейший вопрос «внут-
реннего ума» с рядом существенных преди-
катов: 1) ясной мыслью («Разум сам ликви-
дировал себя как орган интуитивного позна-
ния проблем этики, морали и религии» [Хорк-
хаймер 2011, 24], – справедливо отмечает
М. Хоркхаймер); 2) исследованием и обосно-
ванием собственных пределов (собиранием
«следов» духовной деятельности, рефлекси-
ей); 3) методом (аксиоматикой, дедукцией).

Такое понимание рациональности разви-
вает греко-римский установленный порядок
отношений в процессе познания. Он опреде-
ляется как «зеркальность» и имеет актуали-
зацию через отражение. «Наша Зеркальная
Сущность – это... картина, которую образо-
ванные люди находили в качестве скрытой
посылки на каждой странице своих книг. Она
зеркальна по двум причинам. Первая состоит
в том, что она принимает новые формы, не
изменяясь при этом – но отражаются мате-
риальными стеклами скорее формы разума, а
не чувственные формы. Вторая причина зак-
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лючается в том, что стекла сделаны из суб-
станции, которая чище, тоньше отполирована,
и более возвышенна по сравнению с осталь-
ными» [Рорти 1997, 32–33]. Понимание мыш-
ления как репрезентации, а ума как «зеркала
природы» вообще характерно для классичес-
кого представления о рациональности [Писар-
чик 2012, 39]. Однако осуществление данной
парадигмы требует введения единого «мат-
ричного ограничения», в рамках которого воз-
можно будет «встретиться» познающему и
познаваемому, отразиться одному через дру-
гое. Это ограничение и было у греков опреде-
лено как Логос – тотальная мера, единая для
смыслов и вещей, связь. Рациональность, по
сути, является новой модификацией доктри-
ны логоса. Придатком, а затем и приемником
«зеркальности» становится субъект: прикреп-
ленный к знанию, связующий идеи, свидетель-
ствующий, выбирающий методы и пр. Круже-
ние вокруг субъекта приводит Р. Рорти к под-
ведению познания под «дисциплинарную мат-
рицу», где обязательным является не только
присутствие субъекта как основания, но и
четкое ограничение круга категорий, инстру-
ментов познания, целей и пр. Если не осуще-
ствить процедуру подведения под матрицу, то
сравнение, например, теорий Аристотеля и
Ньютона будет проблематично, так как они
будут находиться в разных системах понятий,
методологических приемов, в разных научных
картинах мира – попросту будут несоразмер-
ны. Рациональность позволяет это противоре-
чие снять, очертив и обосновав логические
границы, в которых они будут приведены к
единой форме.

Вторая стратегия философии, выявлен-
ная А. Бадью, заключается в свободном «об-
ращении» к другому (человеку, разуму) и пре-
творяется через общение, сообщение, встре-
чу, которые направлены на достижение исти-
ны через обретение подлинного образа себя.
«Она состоит в прямом преобразовании
субъекта, то есть это вид радикального обра-
щения, полное перевертывание существова-
ния» [Бадью 2013, 17]. Эту стратегию можно
связать с хайдеггеровским определением
философии как акта «философствования», ко-
торый возникает из расположенности к рас-
крытию собственной человеческой тайны. Он
требует вхождения в опыт мышления, преоб-

разующий самого вопрошающего. Стратегия
может быть включена в систему греко-римс-
кой школы, о которой мы говорили выше, но
регламентированных действий, иерархичнос-
ти отношений учитель-ученик она не прием-
лет. Кроме того, она касается не только разу-
ма, но и всего образа жизни. Здесь показа-
тельно отношение к наставничеству, которое
Фуко определяет заново, приводя в пример
образ Сократа. Система греческих Школ ре-
ализуется не как tekhnê, передача знаний в
виде внимания учителю, а как слушание
logos’а. «Поскольку настоящий наставник –
это не школьный учитель, a logos, он должен
его слушать так же, как и другие, и он, Со-
крат, должен заняться самим собой и в то же
время другими» [Фуко 2014, 160]. Учитель
здесь условность, так как сам должен прохо-
дить процесс бесконечного обучения.

Исходя из данной стратегии философии,
рациональность возникает как коренное преоб-
разование человека: перемена ума, образа дей-
ствия, целей и пр. Безусловно, истоком этого
переворачивания служат, прежде всего, духов-
ные практики христианства (опыт внутреннего
досмотра, исповедания) и картезианства (сомне-
ние, рефлексия, движение к аподиктичности со-
знания). Итогом изменений становится обрете-
ние образа субъекта. «Человек есть исключи-
тельное, в основе всякого представления о су-
щем и его истине лежащее основание, на кото-
ром ставится и должно ставиться всякое пред-
ставление и его пред-ставленное, если оно хо-
чет обладать каким-то статусом и постоян-
ством. Человек есть subiectum в этом отличи-
тельном смысле» [Хайдеггер 1993, 131–132].

Становление в виде субъекта, однако,
содержит немало вопросов: нахождение все-
гда при сущем, подведение под себя или на-
саждение через себя сущего, собирание че-
рез себя сущее? Все они содержательно го-
ворят о методе, но упускают из вида саму
природу субъекта. Тему открывает первона-
чально Аристотель, и она не так проста для
современных интерпретаций. М. Ведин, рас-
сматривая аристотетевскую теорию суб-
станций, полагает, что рассмотрение субъек-
та (›ποκείμενον) – это способ Аристотеля вво-
дить гипокейменон в обсуждение, потому что
он говорит об основе и отвечает за единство
природы вещей. Именно в рамках основы мы
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можем понять «...предмет (œëç), форму
(μορöή), или их соединение (τ’ dκ τούτων ... τ’
σύνολον)» [Wedin 2000, 171]. «Аристотель, в
отличие от Платона, придерживается точки
зрения, согласно которой в опосредовании при-
нимают участие не два, а три элемента. Он
создает термин, обозначающий промежуточ-
ный элемент, заимствуя слово обыденного
языка – τ’ ›ποκείμενον (“лежащее внизу”,
“под-лежащее”), и, как известно, этот термин
после попыток передать его на латинском язы-
ке будет означать уже “субстрат”, “субстан-
цию” и даже “субъект”» [Пигалев 2017, 560].
Поворот, открывающий для человека самость
как «гипокейменон», образует и пространство
осознания, претворения этого события – «дух».
Понимаемый в гегелевском смысле дух, с
одной стороны, является прямым наследни-
ком всех превращений, связанных с христи-
анским опытом (молитвенное созерцание, «ду-
ховная брань», исповедание и пр.). С другой,
приобретает ключевой для рациональности
опыт «modo», «Jetztzeit» или «сейчас». Имен-
но этот опыт подавляет авторитет прошлого,
традицию, сосредоточившись на внутренней
мобилизации усилий в осознании, столкнове-
нии с собой как основанием. Преобразуются
практики волеизъявления, моральной ответ-
ственности и выбора, творческого порыва;
возникают практики общения с зеркальным
«Я», ясного целеполагания и пр. Но вместе с
тем отсутствует полнота принятия образа
субъекта, ибо он требует бесконечного напря-
жения, выводящего к актуальности – простой
и недостижимой. Вероятно, проект Ницше был
связан с одной из попыток подтолкнуть чело-
века к онтологическому принятию себя как
субъекта в его полноте опыта «modo». Совре-
менность, своевременность – одно из важней-
ших мест этой философии. Но достигнуть ее
оказалось возможным лишь через отказ от ис-
тории. Именно поэтому Хайдеггер определя-
ет «научную революцию» XVI–XVII вв. как
странное блуждание субъекта в бытии и его
вопросах. В самих этих духовных «актах»
existence, открывающих субъекта, еще нет
рациональности. Она возникает тогда, когда
становится свободным свидетельством о них,
вплетая в отношения знаки, язык.

Обращение к себе как к субъекту корен-
ным образом уводит человека от понимания

себя как самости, нацеленной на открытие не
предметного мира, а мира Божественного,
полагаемого как основа. Субъект расположен
в иной деятельности – подведение под са-
мость мира, обнаружение в этой возможнос-
ти себя как основания и, наконец, через это
основание признание себя самодостаточной
субстанцией или суверенной сущностью. «Су-
веренность» здесь употребляется в смысле
«верховного», «главного» в-себе и для-себя.
«В письменности язык обретает свою подлин-
ную духовность, поскольку перед лицом пись-
менного предания понимающее сознание до-
стигает полной суверенности. Его бытие уже
ни от чего не зависит. Читающее сознание
потенциально владеет своей историей» [Га-
дамер 1988, 455]. Поэтому практики чтения и
письма становятся показательным свидетель-
ством утверждения суверенности субъекта,
через них он закрепляет, обосновывает необ-
ходимость собственной цельности, автоном-
ности. Век Просвещения делает их культурно
необходимыми, обязательными.

Все это коренным образом меняет су-
щество cogitatio. Получают четкое выраже-
ние идеи, понятия, суждения, умозаключения,
концепты, покоящиеся на новом основании,
подкрепляемые исследованием, толковани-
ем... Рациональное выставляется как фикси-
руемая достоверность оснований субъектив-
ности. Практики чтения, письма, интерпрета-
ции реализуют внутреннюю определенность
субъекта и вместе с тем его диалектику, под-
вижность. «Так письменные тексты ставят
перед нами собственно герменевтическую
задачу. Письменность есть самоотчуждение.
Преодоление его, прочтение текста, есть, та-
ким образом, высочайшая задача понимания»
[Гадамер 1988, 454]. Самоотчуждение в пись-
ме есть указание на глубинную метаморфозу
самости, которая испытывает нужду отсле-
живать себя, «прочитывать», соотнося с про-
шлым, близким, родственным. Через проце-
дуры отстранения, различия достигается ее
настоящее, «modo», закрепляемое в образе.
Сам образ маркируется, регламентируется
социумом, нормой, наукой. Наука в конечном
итоге занимает нишу экспертного «судьи».
«Эксперты вторгаются и подчиняют себе
сферу политики, систему воспитания и здра-
воохранения, они оплетают сетью формаль-
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ных предписаний возможности повседневно-
го» [Вальденфельс 1991, 44]. Если нет науч-
ной верифицируемости, возникают вопросы,
как ее достигнуть? Если не получается, сле-
дует ли это вообще принимать во внимание?
Из этого поля совершенно выпадают, напри-
мер, метафизические понятия. «Метафизи-
ческие понятия для внутренне равнодушной
и необязывающей остроты научного ума ос-
таются вечно на замке. Метафизические по-
нятия совсем не то, что можно было бы выу-
чить, повторять за учителем или человеком,
именующим себя философом, и применять на
практике» [Хайдеггер 1993, 331]. Фиксируе-
мость, достоверность становятся главными
критериями в определении субстрата рацио-
нального, самого субъекта, который уже не
может быть определен метафизически, а
только научно, впоследствии экзистенциаль-
но. «Иными словами, изменения, происходя-
щие внутри культуры философского мышле-
ния и носящие в историко-философском кон-
тексте формальный эпитет контрметафизи-
ческие, деструктивные (М. Хайдеггер), декон-
структивистские (Ж. Деррида), отражены в
языке философии: язык философии в рамках
метафизики – категориален (носит вневремен-
ной, объективный, неизменный характер);
язык философии деструктивно-деконструкти-
вистского характера – экзистенциален (име-
ет непосредственную связь с временем, вре-
менностью, расположенностью в простран-
стве (присутствие как Dasein должно мыслить
не только как временное присутствие, но и как
присутствие где-то)» [Ромащенко 2019, 79].

Следует ли раскрывать рациональность
как человеческий проект в стремлении понять
себя и мир самодостаточно, автономно, осо-
бым способом закрепиться в этом статусе?
Это стремление к реализации гегелевского
самопознания или свободы? А может быть
опредмеченная «воля к власти», закрепленная
социально? В этом есть немало горькой иро-
нии, причем актуальной и по сей день. «...Фи-
лософы внутри англосаксонского международ-
ного сообщества начинают осознавать свой
долг в организации международных институ-
ций таким образом, чтобы стало возможным
широкое и открытое соучастие; то есть они
начинают понимать, что их контроль над ака-
демией – продукт колониализма, а не след-

ствие их интеллектуального превосходства.
Философы нового века используют разум
принципиально иначе, чем его использовали
или им злоупотребляли в проектах времен ко-
лониализма» [Степанянц 2018, 7]. Рассматри-
вать рациональность как линию интеллекту-
ального господства, «богоподобия» в попыт-
ке найти лишь в себе очевидную опору для
понимания мира, значит видеть лишь одно ее
достоинство – метауниверсальность. Однако
в ней действительно заключено и принужде-
ние, стремление к навязыванию, инструмен-
тальность. «Этот репрессивный характер ра-
зума в общем обоснован в структуре само-
отношения, то есть в структуре отношения к
себе субъекта, делающего себя объектом»
[Хабермас 2003, 36]. Такое проявление раци-
ональности и порождает природу отчуждения-
присвоения. Сначала в знании, затем в языке,
социальности, труде, иерархии мира... Одна-
ко в ней сокрыто много более. Можно в неко-
торой мере согласиться с Хайдеггером, что
обнаружение «субъектности» есть лишь одна
из форм ведения диалога с бытием. Совер-
шенно ясно, что в данной форме человек ста-
новится (или таким образом устанавливает-
ся самим бытием) как существо, которому
принадлежит осознание, понимание, владение
предметностью, ответственность. В этом но-
вом статусе «господство» есть необходимая
форма проявления собственной жизни. Господ-
ствующий находится всегда при предмете, при
сущем, присваивает его в знании, действии,
соотносит с другими предметами. Господ-
ствующее не может быть произвольным, ибо
определено и привязано глубочайшей зависи-
мостью к тому, чем владеет. Вырваться из
уз сущего не так просто, потому все проекты
возращения, реактуализации сакрального тер-
пят в XX в. крах.

Матричность, наукометрическое превос-
ходство, академичность, иерархичность, сле-
дование регламенту: рациональность вырази-
лась в особых знаках existence. Но вместе с
тем она указала на какое-то новое место че-
ловека, которое раскрыто им еще не до кон-
ца. Субъект – это проявление осознанной вла-
сти над собой, сущим, суверенности, самодо-
статочности, точка духовного отгораживания
от мистического, хаотичного. Но вместе с тем
и основание (гипокейменон), в пределах кото-
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рого скрываются еще необозримые пути ду-
ховного движения личности. Суверенность и
господство – лишь некоторые из них. Оста-
ются и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бадью 2013 – Бадью А. Загадочное отношение фи-
лософии и политики. М.: Ин-т общегумани-
тар. исслед., 2013.

Вальденфельс 1991 – Вальденфельс Б. Повседнев-
ность как плавильный тигль рациональности
// Социо-Логос. М.: Прогресс, 1991. С. 39–50.

Гадамер 1988 – Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Ос-
новы философской герменевтики. М.: Про-
гресс, 1988.

Мамардишвили 1994 – Мамардишвили М.К. Клас-
сические и неклассические идеалы рацио-
нальности. Обнинск: Лабиринт, 1994.

Пигалев 2017 – Пигалев А.И. Аристотелевский фон
«номиналистской революции» и философс-
кие основания европейской рациональности
// Аристотелевское наследие как конституи-
рующий элемент европейской рационально-
сти: материалы Моск. Междунар. конф. по
Аристотелю. Серия «Гуманитарные науки в
исследованиях и переводах». М.: Аквилон,
2017. С. 555–571.

Писарчик 2012 – Писарчик Л.Ю. Р. Рорти о природе
философского знания и научной рациональ-
ности // Вестник Оренбургского государ-
ственного университета. 2012. № 7 (143).
С. 37–45.

Ромащенко 2019 – Ромащенко А.А. Культура фило-
софского мышления от классики к модерну
(концептуальная реконструкция) // Философ-
ские аспекты онтологии культуры. Саратов:
Саратовский источник. 2019. С. 70–79.

Рорти 1997 – Рорти Р. Философия и зеркало при-
роды. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та,
1997.

Степанянц 2018 – Степанянц М.Т. Манифест вновь
нарождающейся философии // Вопросы фи-
лософии. 2018. № 9. С. 5–12. DOI: https://doi.
org/10.31857/S004287440001348-7

Хабермас 2003 – Хабермас Ю. Философский дис-
курс о модерне. М.: Весь Мир, 2003.

Хайдеггер 1993 – Хайдеггер М. Время и бытие. М.:
Республика, 1993.

Хоркхаймер 2011 – Хоркхаймер М. Затмение разу-
ма. М.: Канон, 2011.

Фуко 2014 – Фуко М. Мужество истины. Управле-
ние собой и другими II: курс лекций, прочи-
танных в Коллеж де Франс в 1983–1984 учеб-
ном году. СПб.: Наука, 2014.

Wedin 2000 – Wedin M.V. Aristotle’s Theory of
Substance: The Categories and Metaphysics
Zeta. Oxford: Oxford University Press, 2000.

REFERENCES

Badiou А., 2013. The Enigmatic Relationship Between
Philosophy and Politics. Moscow, Institute of
General Humanitarian Research.

Waldenfels B., 1991. Everyday Life as a Melting Pot of
Rationalitst Politique. Sotsio-Logos. Moscow,
Progress Publ., pp. 39-50.

Gadamer H.-G., 1988. Truth and Method. Basic
Features of a Philosophical Hermeneutics.
Moscow, Progress Publ.

Mamardashvili M.K., 1994. Classical and Non-
Classical Ideals of Rationality. Obninsk,
Labirint Publ.

Pigalev A.I., 2017. The Aristotelian Background of
the «Nominal ist  Revolut ion» and the
Philosophical Foundations of European
Rationality. Aristotelevskoe nasledie kak
konstituiruyushchij  element evropejskoj
racionalnosti: materialy Mosk. Mezhdunar.
konf. po Aristotelyu. Seriya «Gumanitarnye
nauki v issledovaniyah i perevodah». Moscow,
Aquilon Publ., pp. 555-571.

Pisartchik L.Yu., 2012. R. Rorty on the Nature of
Philosophical Knowledge and Scientific
Rationality. Vestnik Orenburgskogo
gosudarstvennogo universiteta ,  2012,
no. 7 (143), pp. 37-45.

Romashchenko A.A., 2019. The Culture of
Philosophical Thinking from Classic to Modern
(Conceptual Reconstruction). Filosofskie
aspekty ontologii kultury. Saratov, Saratovskiy
istochnik Publ., pp. 70-79.

Rorti R., 1997. Philosophy and the Mirror of Nature.
Novosibirsk, Izd-vo Novosib. un-ta.

Stepanyants M.T., 2018. A Manifesto for Re:emergent
Philosophy. Voprosy Filosofii, vol. 9, pp. 5-12. DOI:
https://doi.org/10.31857/S004287440001348-7

Habermas J., 2003. Philosophical Discourse About
Modernity. Moscow, Ves’ Mir Publ.

Heidegger M., 1993. Time and Being. Moscow,
Respublika Publ.

Horkheimer M., 2011. Eclipse of Reason. Moscow,
Kanon Publ.

Foucault M., 2014. The Courage of Truth: The
Government of Self and Others II: Lectures at
the Collège de France (1983–1984). Saint
Petersburg, Nauka Publ.

Wedin M.V., 2000. Aristotle’s Theory of Substance:
The Categories and Metaphysics Zeta. Oxford,
Oxford University Press.



24

ФИЛОСОФИЯ

Logos et Рraxis. 2022. Т. 21. № 2

Information About the Author

Natalya V. Dovgalenko, Сandidate of Sciences (Philosophy), Associate Professor, Department of the
Philosophy, Sociology, Psychology, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Politechnicheskaya St, 77,
410054 Saratov, Russian Federation, dovgal30@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0002-9243-3799

Информация об авторе

Наталья Владимировна Довгаленко, кандидат философских наук, доцент кафедры «Фило-
софия, социология, психология», Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Га-
гарина, ул. Политехническая, 77, 410054 г. Саратов, Российская Федерация, dovgal30@rambler.ru,
https://orcid.org/0000-0002-9243-3799



Logos et Рraxis. 2022. Vol. 21. No. 2 25


Ш

ум
ск

ой
 А

.В
., 

20
22

ФИЛОСОФИЯ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2022.2.3

UDC 1(091) Submitted: 16.05.2022
LBC 87.3(2) Accepted: 15.08.2022

KANTIANISM IN THE EARLY WORKS OF N. BERDYAEV (1900–1910)

Andrey V. Shumskoy
Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk, Russian Federation

Abstract. The article analyzes the influence of Kantian philosophy on the formation and philosophical work of
Nikolai Berdyaev from 1900 to 1910. The attitude of the Russian philosopher to the basic ideas of I. Kant was critical
from the very beginning. Nikolai Berdyaev directed his main criticism of kantianism in his first serious book against
Kantian dualism, the existence of an absolute transcendent principle. Kantianism was for Berdyaev the most important
philosophical experience, thanks to which he moved at the beginning of his creative path from critical marxism to
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him. However, he associated the fundamental shortcoming of Kant’s philosophy with the absence of a teleological
approach to reality. Striving for metaphysical realism, Nikolai Berdyaev very soon overcomes the ethical normative
idealism that was so characteristic of his early work. Without staying long within the framework of idealistic philosophy,
Berdyaev subsequently made the transition to mystical religious realism. The critical philosophy that Kant represented,
according to Berdyaev, absolutized the role of rational knowledge and closed access to true transcendental reality,
narrowed being by the boundaries of the phenomenal world. He saw the way out of the grip of Kantian rationalism in
expanding the framework of transcendental reason to the metaphysical or supra-rational. It was in mystical cognition
that Berdyaev saw the only true way of cognizing reality. The Russian philosopher built his epistemology on the
fundamental idea that being is closed and transcendent to thinking or rationalized consciousness, and it becomes
immanent only to primary, integral and living consciousness, which has access to transcendent metaphysical experience.
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КАНТИАНСТВО В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ Н. БЕРДЯЕВА (1900–1910 гг.)

Андрей Викторович Шумской
Уральский государственный университет физической культуры, г. Челябинск, Российская Федерация

Аннотация. В статье анализируется влияние кантовской философии на становление и философское
творчество Николая Бердяева с 1900 по 1910 год. Отношение русского философа к основным идеям И. Канта
с самого начала было критическим. Острие своей главной критики кантианства Николай Бердяев в своей
первой серьезной книге направил против кантовского дуализма, существования абсолютного трансценден-
тного начала. Кантианство явилось для Бердяева важнейшим философским опытом, благодаря которому он
перешел в начале своего творческого пути от критического марксизма к идеализму. В период обращения к
идеализму он пришел к идее, что трансцендентальное сознание имманентно содержит в себе религиозное
отношение к миру. Этические постулаты Канта не утратили для него своего фундаментального значения.
Однако коренной недостаток кантовской философии он связывал с отсутствием телеологического подхода к
реальности. Устремленный к метафизическому реализму Николай Бердяев очень скоро преодолевает эти-
ческий нормативный идеализм, столь характерный для его раннего творчества. Долго не задерживаясь в
рамках идеалистической философии, ученый впоследствии совершил переход в мистический религиозный
реализм. Критическая философия, которую представлял Кант, по мнению Бердяева абсолютизировала роль
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рационального познания и закрыла доступ к подлинной трансцендентальной реальности, сузила бытие гра-
ницами феноменального мира. Выход из тисков кантовского рационализма он видел в том, чтобы расширить
рамки трансцендентального разума до метафизического или сверхрационального. Именно в мистическом
познании Бердяев видел единственно верный путь познания реальности. Свою гносеологию русский фило-
соф строил на фундаментальной идее, что мышлению или рационализированному сознанию бытие закрыто
и трансцендентно, и оно становится имманентным только сознанию первичному, целостному и живому,
которому доступен трансцендентный метафизический опыт.

Ключевые слова: трансцендентальный идеализм, трансцендентный, критицизм, категорический им-
ператив, этика, метафизика, мистический реализм, личность.
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Философское наследие Николая Бердя-
ева всегда привлекало внимание как отече-
ственных, так и зарубежных исследователей.
Различным аспектам его творчества посвя-
щено необозримое количество публикаций.
Даже поверхностный взгляд на публикации
показывает, что на сегодняшний день слабо
изучена проблема идейных истоков раннего
творчества Н. Бердяева. В связи с этим пред-
ставляется актуальной задача реконструиро-
вать рецепцию Бердяевым идей Канта, ока-
завшего решающее влияние на формирование
его философского мировоззрения в начале его
творческого пути. Проблема влияния Канта
на философию Бердяева затрагивалась лишь
в немногочисленных работах отечественных
и зарубежных исследователей [Силантьева
2005; Krasicki 2012; Красицки 2014].

Философский путь Н.А. Бердяева начи-
нается с выхода в свет его первой работы
«Субъективизм и индивидуализм в обще-
ственной философии», изданной в 1901 г. В ней
он попытался соединить социальную доктри-
ну марксизма с критической философией
И. Канта и отчасти И. Фихте. Основная идея
книги состояла в том, что сущность истины,
добра и красоты познается трансценденталь-
ным сознанием и не может определяться ис-
ключительно социальным фактором и клас-
совым сознанием [Бердяев 2006, 145]. Из фи-
лософов наибольшее значение в ту пору имел
для него Кант [Бердяев 2016, 411]. Уже в пер-
вых своих работах он вырабатывал к Канту
критическое отношение, многое в кантианстве
ему уже тогда было чуждо. Особенно оттал-
кивающим впоследствии казался Н. Бердяе-
ву этический формализм Канта с его кате-
горическим императивом. Но в начале сво-
его творческого пути этика Канта стала для

него основой для развития собственного ми-
ровоззрения.

Доктрина марксизма с гносеологической
и этической точек зрения представлялась в
ту пору Бердяеву слабо разработанной, наи-
вной и поверхностной. В критицизме Канта он
находил много истинного и необходимого для
развития критического марксизма и в конеч-
ном счете для его преодоления. Величайшую
историческую заслугу немецкого философа он
видел в том, что тот открыл a priori как все-
общую и объективную основу в познаватель-
ной деятельности. Вне трансцендентального
объективизма возможен только скептический
субъективизм [Бердяев 2008, 87].

Критицизм Канта Бердяев закладывал
как исходный пункт и для построения этики
как таковой. Именно в трансцендентальном
сознании он видел источник объективно нрав-
ственного и объективно справедливого.
Объективная нравственность коренится в
нравственном законе, носящем априорный
характер. Чувственному опыту в сфере мо-
рали должен предшествовать акт формально-
го различия между добром и злом. Таким
образом, условием нравственного опыта и
нравственной жизни является этическое a
priori [Бердяев 2008, 121].

Но особенно важной для Н. Бердяева
являлась идея кантовской этики о человеке и
человечестве как самоцели, освящающей и
санкционирующей нравственный прогресс.
Иммануил Кант являлся для него настоящим
основателем религии человечества. Более
всего в кантовской этике он ценил категори-
ческий императив и с формальной точки зре-
ния полностью его признавал. Однако идея
Канта о том, что нравственный порядок но-
сит умопостигаемый характер и коренится в
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непознаваемых вещах в себе, представлялась
ему тогда абсолютно неприемлемой. Бердя-
ев решительно выступал тогда против вся-
кого трансцендентного онтологизма как раз-
новидности необоснованной метафизики и
единственно правильной позицией он полагал
феноменалистический взгляд на мир. Нрав-
ственный миропорядок может быть вопло-
щен только в мировом историческом прогрес-
се, бесконечно устремленном к «царству це-
лей» [Бердяев 2008, 123]. Исторический про-
цесс задается и регулируется этическим a
priori трансцендентального сознания, которое
привносит во всемирную историю идею об-
щеобязательной цели, санкционирующей ее
как прогресс.

С критической точки зрения Бердяев
оценивал и знаменитую кантовскую антино-
мию свободы и необходимости. Дуалистичес-
кая позиция Канта представлялась ему лож-
ной и неприемлемой, открывающей путь к
расколу бытия на трансцендентную и имма-
нентную сферы, на мир ноуменов и феноме-
нов. Дуализму Канта Бердяев противопоста-
вил монистическую теорию познания, для ко-
торой не может существовать противоречий
в нашем познании. Всякий познавательный
акт осуществляется на основании тех зако-
нов и норм, которые коренятся в трансценден-
тальном логическом сознании. В своей позна-
вательной деятельности субъект не знает сво-
боды. Сознание свободы как беспричинность
нашей воли и наших действий (индетерми-
низм) следует отбросить как иллюзию. Сво-
бода воли не противоречит необходимости,
так как она детерминируется психическими
причинами [Бердяев 2008, 145].

Этический идеализм Канта Бердяев рас-
сматривал как единственно возможное гума-
нистическое мировоззрение, подлинно челове-
ческую точку зрения на мир. Кант впервые в
философии обосновал и провозгласил принцип
«человек как цель» в качестве категоричес-
кого императива, законодательства сверхин-
дивидуального сознания трансцендентальной
апперцепции, которое носит объективный и
общеобязательный характер [Бердяев 2008,
162]. Вместе с тем Бердяев видел недоста-
ток кантианской философии в том, что в ней
телеологический принцип обладал только ре-
гулятивным, а не конститутивным значением.

Идея телеологического понимания мира у
Канта была почти не развита.

Таким образом, острие своей главной
критики кантианства Николай Бердяев в сво-
ей первой серьезной книге направил против
кантовского дуализма, существования абсо-
лютного трансцендентного начала. Дуализм
в философии Канта он стремился снять про-
возглашением имманентной монистической
философии. Открытия Канта в области гно-
сеологии и этики, по его мнению, могут быть
применимы только по отношению к миру яв-
лений как единственной абсолютной реально-
сти [Бердяев 2008, 197].

Вскоре после выхода в печать в 1901 г.
книги «Субъективизм и идеализм в обще-
ственной философии» молодой Бердяев наме-
тил свой переход из «критического марксиз-
ма» в идеализм. Отражением данного пере-
хода явилась программная статья «Борьба за
идеализм», написанная в 1902 году. В ней Бер-
дяев поставил перед собой цель обосновать
абсолютную ценность личности как a priori
трансцендентального сознания. Идеализм
стал привлекать его своей устремленностью
к вечным ценностям, открывающимся чело-
вечеству через процесс мировой истории.
Именно телеологический принцип придает
всемирной истории прогрессивный характер.
Исторический прогресс представляет собой
восхождение сущего к должному как верхов-
ной цели бытия.

Глубокие идеи об идеалистическом духе
прогресса Бердяев находил в учении Фихте о
действенном «Я». Идеалистическая филосо-
фия Фихте Бердяевым рассматривалась как
шаг вперед, вносивший в кантианство идею
телеологического понимания мира.

Центральной идеей идеалистического
воззрения на мир и жизнь Бердяев провозг-
лашает идею нравственного миропорядка,
которая может быть выведена только из
недр религиозного сознания. Если в своей
первой книге Николай Бердяев признавал
нравственный миропорядок только в рамках
феноменального мира, то в период обраще-
ния к идеализму он пришел к идее, что ре-
лигия является ядром трансцендентально-
го сознания, вне которого невозможно цель-
ное познание и отношение к миру [Бердяев
2002, 42].
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В статье «Этическая проблема в свете
философского идеализма», опубликованной в
1902 г., Бердяев продолжил развитие идеали-
стической философии и попытался критичес-
ки рассмотреть этическую проблему в свете
философии Канта. В данной статье он исхо-
дил из того, что этика по своей сути может
быть только философской наукой о должном.
Категория должного, лежащая в основе эти-
ки, не может быть выводима из эмпиричес-
кого сущего, она является сущностью самой
нравственной проблемы. Наибольший вклад
в этику, по мнению Бердяева, внес именно Кант,
который совершил открытие должного, как
принципа, данного a priori нашему сознанию.
Бердяев попытался развить этику Канта, уси-
лив ее с гносеологической точки зрения. Вслед
за Кантом он противопоставил этическую точ-
ку зрения на мир научно-познавательной [Бер-
дяев 2002, 73].

Особенность позиции Н. Бердяева тог-
да состояла в утверждении телеологическо-
го критицизма, основанием которого являлась
категория должного. Единственным путем
объединения бытия и долженствования мог-
ла быть метафизика. Эмпирическое разли-
чение истины и добра, как и их полное мета-
физическое тождество, представлялись Бер-
дяеву крайними точками зрения. Золотой се-
рединой он полагал трансцендентальное
объединение истины и добра в понятии об-
щеобязательной нормы (должного). Таким
образом, Бердяев переходил на установлен-
ную Кантом дуалистическую точку зрения,
согласно которой абсолютный нравственный
закон как должное веление практического
разума противополагался миру явлений как
сущему. Величайшую заслугу Канта он ви-
дел в том, что великий немецкий философ
окончательно разбил ограниченный догма-
тизм с его верой только в чувственный мир
и утвердил идеи Бога, свободы и бессмер-
тия как нравственные постулаты, которые
имеют свое этическое обоснование в прак-
тическом разуме и не могут быть дедуциро-
ваны из теоретического разума [Бердяев
2002, 76]. Воплощение абсолютных нрав-
ственных норм должного в действительнос-
ти возможно лишь путем социального разви-
тия. Говорить об эволюции этических норм
не имеет никакого смысла, так как они, как и

логические законы, являются автономным
законодательством нашего сознания.

Свою этику Бердяев строил на главном
нравственном постулате практического разу-
ма Канта о человеке как самоцели и об абсо-
лютной ценности личности. Вне данного по-
стулата нравственная жизнь человека и че-
ловечества теряет всякий смысл и осуществ-
ление нравственного блага становится невоз-
можным. Таким образом, Бердяев обосновы-
вал все содержание нравственности абсолют-
ным нравственным законом, являющимся a
priori трансцендентального сознания [Бердя-
ев 2002, 84].

Нравственная проблема истолковыва-
лась им, прежде всего, как проблема отноше-
ния между эмпирическим и духовным «я» в
структуре личности. Вслед за Кантом Бер-
дяев признавал нравственным лишь те по-
ступки, которые обусловливаются нравствен-
ной разумной волей человека, а не его чув-
ственными склонностями и влечениями. Бер-
дяев находил верной и глубокой мысль Канта
о том, что нравственность есть особое каче-
ство воли разумной личности, принцип прак-
тического разума. Таким образом, он прихо-
дил к тому заключению, что нравственность
есть прежде всего реализация личностью сво-
его духовного «я», восхождение над эмпири-
ческим «я», безусловное признание в каждом
человеке самоценности его личности, духов-
ного «я» в человеке [Бердяев 2002, 85].

В основании нравственной философии
должна лежать идея долга; нравственность
невозможна без внутренней свободы. Но глав-
ный недостаток кантовской философии он те-
перь связывал с тем, что Кант свою метафи-
зику строил преимущественно на основе нрав-
ственных постулатов, обходя стороной онто-
логическую метафизику, что привело его к
агностицизму. В ту пору позиция имманент-
ного феноменализма уже не удовлетворяла
Бердяева и он искал путей к признанию мета-
физической реальности идеальных ценностей.

Сущность духовной природы личности
заключена в идее нравственного развития,
стремлении личности к достижению идеаль-
ного духовного состояния. Без идеи верхов-
ной цели не может быть реализована нрав-
ственная природа личности [Бердяев 2002, 91].
Таким образом, Бердяев приходит к идее Вер-
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ховного Блага, Божества, то есть универсаль-
ного духовного «Я», к которому должна быть
обращена нравственная воля личности. Вос-
соединение человеческого «я» с божествен-
ным «Я» и составляет главную цель нрав-
ственной духовной жизни личности. Причем
Божество мыслилось Бердяевым как идеал
окончательного совершенства личности. По
сути, речь шла о нравственном развитии лич-
ности в историческом процессе как о вопло-
щении трансцендентального «нормативного»
сознания в эмпирическом мире или – в тер-
минах онтологии – воплощения мирового духа,
универсального «Я» во всемирной истории.

Итак, этическая проблема заключалась
в том, чтобы соединить индивидуальное с
универсальным в одном мировоззрении. Свя-
тость и неприкосновенность личности безус-
ловны именно потому, что она является носи-
телем высшего духовного начала, причастна
единой духовной природе. По мнению Бердя-
ева, признавать «нравственный миропоря-
док» – значит признавать, что мир имеет
смысл, что индивидуальная жизнь находится
в неразрывной нравственной связи с жизнью уни-
версальной, с миропорядком [Бердяев 2002, 94].

Встав на точку зрения идеалистической
метафизики, Н. Бердяев по-новому осмысли-
вает проблему антиномии свободы и необхо-
димости. Границу, которую наметил Кант меж-
ду царством свободы и царством необходи-
мости и природы, Бердяев рассматривал в
качестве исходной посылки этики. Отличие
позиции Бердяева от взгляда Канта заключа-
лось в том, что свобода и необходимость не
исключают друг друга, а сосуществуют вме-
сте в реальности, не пересекаясь друг с дру-
гом. Свобода в этической концепции Бердяе-
ва трактовалась как положительное содержа-
ние внутреннего духовного творчества лично-
сти, процесс осуществления духовного «я».
Получалось, что между нравственной свобо-
дой и духовным «я» личности нет никакой
принципиальной разницы. С гносеологической
точки зрения свободной личностью является
та личность, нравственная жизнь которой оп-
ределяется духовным «я», а не случайными
эмпирическими мотивами [Бердяев 2002, 112].

Итак, Бердяев приходит к выводу о том,
что реализация духовной свободы личности,
возвышение над объективной реальностью и

составляет суть нравственного прогресса.
Высоко оценивая этику Канта, Бердяев не
находит в ней никаких идей относительно того,
каким образом должен осуществляться нрав-
ственный прогресс в общественной жизни.
Кант практически не касался данной пробле-
мы, так как у него отсутствовала философия
нравственного прогресса. В этом отношении
Фихте, Гегель и Шеллинг оказались гораздо
более плодотворными мыслителями, поставив
явным образом вопрос об осуществлении
нравственного блага в истории. Таким обра-
зом, нравственная проблема, которую столь
блестяще поставил Кант в своей этике, у Бер-
дяева перерастает в проблему социальную и
историческую.

Размышления над этической проблемой
привели Бердяева к построению философии
истории в духе спиритуалистического мониз-
ма и идеалистической теории развития. В то
время он уже не ограничивался необходимос-
тью синтеза социологии Маркса и этики Кан-
та, но полагал, что марксистская социология
должна также быть дополнена идеалисти-
ческой философией истории Фихте и Гегеля.

Устремленный к метафизическому ре-
ализму Николай Бердяев очень скоро преодо-
левает этический нормативный идеализм,
столь характерный для его раннего творче-
ства. В статье «О новом русском идеализ-
ме», опубликованной в 1904 г., он резко отхо-
дит от ранее занимаемой им позиции транс-
цендентального идеализма. Теперь ему ка-
залось, что идеалистическая философия не-
благоприятна для метафизических построе-
ний и в большинстве случаев заканчивается
феноменалистическим взглядом на мир или
приводит к позитивизму. Трансцендентальный
идеализм Канта и его последователей – яр-
кое тому свидетельство. Такого рода идеа-
лизм ввергает в царство иллюзий и фикций,
ограничивает познание понятийно-категори-
альным мышлением, закрывает путь в глу-
бины реальности. Будущее новой метафизи-
ки Бердяев стал связывать с преодолением
рационализма, трансцендентального идеализ-
ма Канта и абсолютного идеализма Гегеля.
Подлинной метафизикой может быть только
метафизический реализм. В теории познания
и этике он переходит на позицию трансцен-
дентного реализма, отбрасывая идею обосно-
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вания добра из трансцендентального созна-
ния [Бердяев 2002, 178].

Основной недостаток, который находил
Бердяев в рационалистической философии
Канта, неокантианстве, позитивизме состоял
в смешении сознания с разумом, редуцирова-
нии сознания до уровня рассудка, понимании
познавательного акта как исключительно ра-
ционального. Бердяев был уверен в необхо-
димости восстановления единства и цельнос-
ти нашего познавательного акта, в синтезе
опытного и рационального познания. Новая
метафизика должна исходить из принципа
трансцендентности бытия мышлению и вме-
сте с тем его имманентности духовной при-
роде человека. Таким образом, всякое бытие
определялось им как сознание, конкретный
дух, живая и индивидуальная субстанция [Бер-
дяев 2002, 194]. Новый метафизический опыт
познания бытия Бердяев видел в преодолении
установленного Кантом разрыва между им-
манентным и трансцендентным, в признании
трансцендентного имманентным. Фактичес-
ки Бердяев перешел на позицию спиритуали-
стической монадологии. Центральной ее иде-
ей становится понимание бытия как множе-
ства духовных субстанций разного порядка,
наделенных свободой и творческой силой.
Свобода реализует себя в самоопределении
и творчестве духовных субстанций, она явля-
ется той силой, действие которой в мире пре-
ображает хаос в космос и Царство Божие.
Суть бытия заключается в приобщении к сво-
боде Божества или Единого всего множества
духовных субстанций [Бердяев 2002, 212].

В статье «Кризис рационализма в совре-
менной философии. Виндельбанд. Прелюдии»,
написанной в 1904 г., Николай Бердяев с резко
критических позиций оценивал рационалисти-
ческий характер философии Канта. Своей иде-
ей морального категорического императива
как единственного пути нравственного спасе-
ния человечества Кант подменил подлинную
религию живого Спасителя отвлеченно-мора-
листическим суррогатом, поставил человека
перед пустотой, закрыл пути, ведущие к вос-
приятию трансцендентной реальности [Бердя-
ев 1998, 255].

Выход из удушливой темницы рациона-
лизма на простор живого бытия Бердяев ви-
дел в том, чтобы источником метафизики при-

знать не теоретический трансцендентальный
разум и даже не практический разум, как у
Канта, а чувственно-метафизический, мисти-
ческий разум, соединяющий человека с пол-
нотой реальности. Гносеология Канта не име-
ла выхода к трансцендентному метафизичес-
кому опыту, так как базировалась на постула-
те трансцендентального сознания, скованно-
го и ограниченного априорными формами рас-
судка и чувственности. Бердяев упрекает
Канта в построении абстрактной философской
конструкции, которая у него получила назва-
ние трансцендентальной апперцепции [Степун
1994, 484].

Субъектом познания бытия у Канта яв-
ляется прежде всего отвлеченный рассудок и
разум, которые вырабатывают понятие бы-
тия из чувственных данных. В «Критике чис-
того разума» Кант поясняет, что мышление
само по себе не есть продукт чувств, но без
данных чувственности оно лишается объек-
та [Кант 2007, 209]. Соприкосновение с жи-
вым, конкретным и одухотворенным бытием,
как полагал Бердяев, возможно только в мис-
тическом опыте, носителем которого являет-
ся первичное целостное нерационализирован-
ное сознание. Таким образом, разум не кон-
струирует бытие, а выступает лишь инстру-
ментом метафизического познания и проник-
новения в сущность мира, в живую ткань бы-
тия. Так называемый объективный мир, с ко-
торым имеет дело наука, есть, по мнению
Бердяева, лишь рационализация бытия. Дан-
ные философские интуиции в более поздние
периоды своего творчества Бердяев выразит
в учении об объективации бытия [Бердяев,
2018]. Учением о ноуменах и феноменах Кант
постулирует зазор в познании реальности, ко-
торый, по глубокому убеждению, Бердяева
должен быть преодолен.

В работе «Новое религиозное сознание
и общественность», изданной в 1907 г., Бер-
дяев откровенно обвинял Канта в том, что тот
свой категорический императив формулиро-
вал в отрыве от Первоисточника, каким мо-
жет быть только Божественный Логос, Смысл
мира. Грехопадение человека открылось Кан-
ту только с моральной точки зрения, в то вре-
мя как оно совершилось в самой глубине ми-
стической стихии мира и является таинствен-
ным актом метафизической свободы, а не
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нарушением моральной законности [Бердяев
1999, 27]. Моральный закон и естественное
человеческое совершенство не могут быть
путем спасения. Спасение человечества мо-
жет быть только мистическим актом сверхра-
циональной и сверхморальной свободы и люб-
ви, воплощением которой является Христос.

Бердяев признавался, что в учении Кан-
та о нравственно-разумной природе человека
имплицитно содержались зачатки подлинно
христианской религиозной антропологии.
Именно «Критика практического разума»
Канта, которую Бердяев ставил намного
выше «Критики чистого разума», стала для
него точкой поворота и движения в сторону
мистического метафизического реализма как
более высокой ступени познания реальности.
В книге «Дух и реальность», написанной в
1937 г., Бердяев характеризовал Канта как фи-
лософа, искавшего реализма, который совсем
не был идеалистом в дурном смысле этого
слова [Бердяев, 2007, 6]. Проницательные
мысли Канта о двойственности человеческой
природы и принадлежности человека к цар-
ству свободы ограничивались созданной им
«религией в пределах разума» [Бердяев 1998,
291]. Интересно заметить, что в последней
своей работе «Истина и откровение» Бердя-
ев отмечал, что философия свободы Канта, в
сущности, была экзистенциальной философи-
ей, но сам Кант не раскрыл данную сторону
своего учения, он наметил лишь ее возмож-
ность [Бердяев 1996, 10]. В своей поздней
работе «Опыт эсхатологической метафизики»
(1947) Бердяев откровенно признавался, что
в построении своей метафизики свободы он
напрямую исходил из идей Канта [Бердяев
1995, 168].

Итак, творческое и критическое осмыс-
ление наследия Канта открыло молодому Бер-
дяеву возможность выйти за границы крити-
ческого марксизма и перейти к этическому
нормативному идеализму. Идеализм явился
для Бердяева переходной ступенью, и очень
скоро он почувствовал в кантианстве удуш-
ливую атмосферу трансцендентальной фило-
софии. Период увлечения трансцендентальной
философией Канта для Бердяева оказался
очень продуктивным. Можно сказать, что
школа Канта, поставленные им проблемы и
идеи для Бердяева стали опытом погружения

в метафизику, питательной почвой для даль-
нейшего движения в сторону религиозного
сознания. Кантовский дуализм, рамки, кото-
рые он задал своей метафизике, коренным
образом не удовлетворяли Бердяева. Ощуще-
ние и сознание мистической реальности при-
вело к разрыву с трансцендентальным идеа-
лизмом Канта и идеалистической философи-
ей Фихте. Бердяев вступил на путь мистичес-
кого религиозного реализма. Свою главную
мысль в ту пору Николай Бердяев определял
как мысль о личности, об ее освобождении, о
поиске путей соединения с мировым Логосом.
Дальнейшее творческое развитие Бердяева
привело его к христианскому персонализму и
религиозному экзистенциализму.
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Abstract. The work is devoted to the study of the structural and functional model of religious extremist
associations. Religious extremist actions are viewed as a joint form of organized activity. Its specifics are influenced by
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Аннотация. Статья посвящена исследованию структурно-функциональной модели религиозных экстре-
мистских объединений. Религиозные экстремистские действия рассматриваются в качестве совместной фор-
мы организованной деятельности, на специфику которой влияют условия современной цивилизации: цифро-
вая среда, виртуализация, глобализация и сетевизация. Методология исследования основывается на структур-
но-функциональном подходе Т. Парсонса. Религиозные экстремистские объединения понимаются как систем-
ные единицы социокультурной общности и самостоятельные социальные системы. Установление сетевых



34

ФИЛОСОФИЯ

Logos et Рraxis. 2022. Т. 21. № 2

связей осуществляется в рамках теорий Дж. Барнса, М. Кастельса. Характер взаимоотношений между участни-
ками определяется теорией социального обмена Дж. Хоманса. В современном мире многие организации,
особенно обладающие транснациональным признаком, заменяют иерархичную модель структуры на сете-
вую. Это позволяет им оптимизировать свои экономические и интеллектуальные ресурсы, усиливать полити-
ческий и символический капиталы, расширять целевую аудиторию и увеличивать конкурентоспособность.
Экстремистские организации также трансформируют свою структуру. Религиозный экстремизм стремится
реализовать социально-политические проекты радикального преобразования социальной реальности на рели-
гиозной основе посредством завоевания, удержания и использования власти противоправными методами.
Религиозные экстремистские объединения активно используют сетевые ресурсы, кооперируются с другими
организациями и вносят соответствующие изменения в структуру. Однако у них сохраняется иерархичная
модель, в которой из-за процессов сетевизации взаимосвязи ставятся менее явными. Данная модель остается
основной по причине наличия: а) священного; б) общих религиозных убеждений; в) ощущения духовного
единства и священной значимости, а также разделения всеми участниками положений религиозно-политичес-
кой идеологии. Именно сочетание иерархичности и сетевизации способствует широкому распространению
идей религиозного экстремизма и росту активности религиозных экстремистских объединений.

Ключевые слова: экстремизм, религиозный экстремизм, экстремистские объединения, иерархичная
модель, сетевизация, социальная система, социальная сеть.
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В современном, быстро развивающем-
ся мире организации стремятся повысить эф-
фективность своей деятельности и сохранить
конкурентоспособность. Условия глобализа-
ции требуют включения элементов сетевиза-
ции как действенных средств функционирова-
ния. Широкое распространение сетевых
структур провоцирует создание сетевого об-
щества, формальных и неформальных связей,
отличающихся интенсивностью, длительнос-
тью и направленностью. Сетевая структура
является многокомпонентным полифункцио-
нальным образованием, действующим на ос-
новании наличия взаимосвязей, взаимозависи-
мостей и кооперативного взаимодействия ак-
торов, содействующего решению общих за-
дач. Действенная, динамическая структура
сетей оказывает воздействие на поведение
акторов во всех социальных сферах [Баньков-
ская 2019, 63].

Религиозные экстремистские объедине-
ния распространяют политическую и религи-
озную идеологию, противостоящую обще-
ственным нормам и провозглашающую отказ
от окружающей культуры, и стремятся рас-
ширить детали и строгость религиозного за-
кона на социум [Chetty, Alathur 2018]. Распро-
странение идей религиозного экстремизма,
привлекательность участия в религиозной эк-
стремистской деятельности для молодежи во
многом обусловлено активным использовани-

ем принципов сетевой модели организации.
Однако, анализируя структуру и методы ре-
лигиозных экстремистских объединений, роль
религиозного фактора, ритуальные практики
и социальные действия, возникает вопрос –
действительно ли они сеть или они таковой по-
зиционируются?

Определение специфики структурно-фун-
кциональной модели функционирования рели-
гиозных экстремистских объединений, учиты-
вающей условия современной реальности, гло-
бализационные процессы и технологические
возможности, является важным условием для
разработки и оптимизации управленческих ре-
шений в сфере противодействия религиозно-
му экстремизму. Цель работы заключается в
выявлении структурно-функциональных осо-
бенностей религиозной экстремистской дея-
тельности, реализуемой в форме религиозных
экстремистских объединений как социальных
систем, а также характеристика взаимосвязи
иерархичности и сетевизации в рамках соци-
альных структур религиозного экстремизма.

Методология исследования

В основе методологии исследования на-
ходится структурно-функциональный подход
к рассмотрению религиозных экстремистских
объединений, с одной стороны, как систем-
ных единиц социокультурной общности, а с
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другой – социальных систем, структурные
единицы которых обладают определенными
функциями адаптации, регуляции и социально-
го контроля. Характеристика подсистем (эко-
номических, политических, религиозных) ре-
лигиозных экстремистских объединений и их
функций, механизмов социального контроля
осуществлена в рамках теории социальных
систем Т. Парсонса. Это способствовало
дальнейшему определению и анализу струк-
турных компонентов создаваемых ими соци-
альных сетей, а также позволило выявить ис-
пользуемые в религиозной экстремистской
деятельности принципы сетевизации. Струк-
тура связей сетевых акторов, механизмы фун-
кционирования, сетевые ресурсы и ресурсные
потоки были установлены в рамках сетевого
подхода Дж. Барнса, М. Кастельса. Эффек-
тивность взаимоотношений и обмена матери-
альными и нематериальными ценностями
между религиозными экстремистами в сете-
вой модели рассмотрена теорией социально-
го обмена Дж. Хоманса.

Результаты исследования

Эффективность организации совместной
деятельности заключается в системности и
наличии механизмов разрешения функциональ-
ных проблем: адаптации, достижения цели и
воспроизводства, снятия напряжения и интег-
рации. Система обладает: а) целостностью и
эмерджентностью; б) структурой, обеспечива-
ющей межэлементное взаимодействие; в) ие-
рархичностью, позволяющей определить век-
тор действий, выявить подсистемы на основе
элементов и определить характер их взаимо-
отношений. Указанные свойства обеспечива-
ют адаптацию, распространяющуюся от низ-
шего уровня к высшему и отражающуюся в
трансформации культурных паттернов. Едино-
образность социальной мотивации достигает-
ся посредством ретрансляции участникам со-
ответствующих мировоззренческих представ-
лений, в которых содержатся заданные смыс-
лы индивидуальных и коллективных действий.
Участник получает свободу в рамках коллек-
тивной деятельности, выступая актором и со-
циальным объектом и включаясь во взаимо-
отношения «субъект-действие-ситуация». Каж-
дый актор выполняет действия в соответствии

с полученной статус-ролью – набором взаим-
но соотнесенных ожиданий, институализиро-
ванных и согласованных с культурно установ-
ленными образцами [Парсонс 2000].

Социальные системы выступают слож-
ными, индивидуализированными последова-
тельностями коммуникативных взаимоотно-
шений, которые образуют познавательные
агентства. Когнитивное развитие определяет-
ся направлением деятельности системы. Си-
стемы удовлетворяют потребности в доверии
(социальном капитале), получении личной зна-
чимости, наличии вариантов выбора, обуче-
нии и самореализации [Missimer, Robèrt,
Broman 2017]. Каждый участник вовлечен в
познавательный процесс. Формируемый сис-
темой на основе культурных паттернов, эко-
номических и социальных ресурсов символи-
ческий капитал воспринимается ценностным
и легитимным, а также создается представ-
ление о естественности состояния обществен-
ного порядка [Karoui, Dudezert, Leidner 2015].

Социальная система с целью разрешения
своих функциональных проблем формирует
соответствующую организацию взаимосвязи
своих структурных элементов. Первый вари-
ант – централизованное управление: а) с четко
выраженной иерархией отношений, имеющей
нормативное оформление; б) узкой специали-
зацией; в) сферами ответственности участни-
ков. Второй вариант – сетевая организация, ха-
рактеризующаяся «расщепленным лидер-
ством», динамичностью, деструктуризацией
(отсутствием видимых формальных связей) и
горизонтальными коммуникативными связями.

Развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий, массовая цифровизация и
культура потребления являются важнейшими
условиями современной социальной реально-
сти, которые влияют на усложнение соци-
альных взаимоотношений, провоцируют сете-
вые формы организации. Стоит помнить, что
понятие «социальной сети» не сводится к сети
Интернет. Дж. Барнс, впервые используя дан-
ное понятие (1954), указал в качестве харак-
теристик отсутствие четких внешних и внут-
ренних границ, способность расширяться, не-
устойчивость и непостоянность, а также на-
личие множества взаимодействующих акто-
ров с равным статусом, которые являются
основным условием функционирования сети.
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Социальные сети используются для органи-
зации деятельности, взаимопомощи, в ре-
зультате чего они становятся системами со-
циальных отношений, позволяющими учас-
тникам совместно действовать и косвенно
координировать друг друга [Немировский
2019, 192].

Сетевизация представляется способом
стратегического менеджмента, заключаю-
щимся в формировании сети с ее узлами и
связями для достижения соответствия целей
с потребностями и ожиданиями партнеров.
Е.И. Князева определила сеть как совокуп-
ность социальных акторов и набора связей
между ними. Посредством социальных сетей
«происходит обмен разнообразными ресурса-
ми или «потоками» (капиталом, информаци-
ей, технологиями, изображениями, звуками и
символами) как между разными участками
одного поля, так и между различными поля-
ми» [Князева web]. Дж. Хоманс рассматри-
вал деятельность социальных групп, возника-
ющих на условиях получения вознаграждения
или избегания наказания, и обозначил следу-
ющие мотивационные тенденции. Первая –
участник тем более охотно будет совершать
действие, если он ранее уже получил за него
вознаграждение, которое представляет цен-
ность. Вторая – получение сверх ожидаемого
провоцирует демонстративно лояльное пове-
дение [Homans 1974].

Ключевым моментом функционирования
сети помимо структурных единиц являются
узлы. По мнению А.В. Назарчука, узлы есть
объекты, совокупности объектов и пересече-
ния объектов. В социальной теории ими мо-
гут являться индивиды, группы индивидов,
созданные ими социальные учреждения. От-
личительной чертой сети выступает форми-
рование между этими объектами связей, об-
ладающих дискретностью, подобием, близо-
стью и взаимностью [Назарчук 2011,41].
Именно наличие взаимных обязательств, пе-
реживаний, представлений и целей, обуслов-
ливающих взаимодействие, позволяет рас-
сматривать совокупность субъектов сетью.

Современное информационное общество
основывается на генерировании, обработке и
передачи информации. М. Кастельс назвал его
сетевым, так как «оно создано сетями произ-
водства, власти и опыта, которые образуют

культуру виртуальности в глобальных потоках,
пересекающих время и пространство... все
общества информационной эпохи действитель-
но пронизаны – с различной интенсивностью –
повсеместной логикой сетевого общества»
[Кастельс 2000, 505]. Сетью именуются от-
крытые структуры, неограниченно расширя-
ющиеся посредством включения новых узлов,
способных к коммуникации, и обладающие
открытостью, децентрализованностью и гори-
зонтальными связями. Организационные
трансформации проявляются в бюрократичес-
ких изменениях: а) переходе от вертикализа-
ции к горизонтальным отношениям; б) дея-
тельности вокруг процесса; в) определении
эффективности потребителем; г) командной
работой; д) широкой сетью взаимоотношений;
е) постоянном обучении кадров.

Сетевые формы организации порожда-
ются сетевыми функциями, реализуясь по-
средством выстраивания корпоративных свя-
зей. Это приводит к снижению издержек в
сфере технологий и обучения, обусловленное
созданием ресурсного пула по принципу един-
ства и комплиментарности ресурсов. Доми-
нирование паттернов коллективного выжива-
ния способствует усилению социальной за-
висимости и согласованности деятельности
в едином поле с провозглашенными целями
и ожиданиями. Основной единицей сети яв-
ляется индивид, выступающий стратегичес-
ким ресурсом, способным генерировать ин-
новации. Причина участия в сети может быть
различна от экономических выгод до бихе-
виористских установок [Ломовцева, Морд-
винцев 2009]. Жизнеспособность организации
измеряется количеством и активной социаль-
ной деятельностью участников. Выигрыва-
ют в борьбе за «души» те, кто осознает свою
целевую аудиторию и предлагает наиболее
для нее актуальные цели и направления дея-
тельности, позволяющие каждому индивиду
реализоваться как личности при поддержке
социального окружения, получить личную
значимость.

Стоит отметить, что информационное
пространство содержит позитивную (конст-
руктивную) и негативную (деструктивную)
составляющие. О.М. Михайленок отмечает,
что деструктивная деятельность социальных
сетей, заключающаяся в специфической фор-
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ме социальной активности, характеризуется
«стремлением к разрушению или нарушению
нормального функционирования тех объектов
и систем, которые обеспечивают жизнедея-
тельность личности, общества и государства»
[Михайленок 2019, 16]. Такие сети функцио-
нируют в существующей социально-полити-
ческой обстановке, но акторы противопостав-
ляют себя обществу и используют незакон-
ные методы.

Насильственный экстремизм является
процессом, при котором отдельный человек
или группа принимают насильственные дей-
ствия на основе экстремистской идеологии,
оспаривающей установившийся порядок на
политическом, социальном и культурном уров-
нях. Субъекты данных взаимоотношений свя-
заны как формальными, так и неформальны-
ми связями. Предпосылками с учетом соци-
ально-политического и психологического кон-
текста выступают действия государства,
групповая идентичность и индивидуальные
мотивы. В современных условиях они усили-
ваются и охватывают большую аудиторию
потенциальных участников благодаря ресур-
сам сети Интернет [Amit, Barua, Kafyweb],
которые совершают экстремистские действия
в одиночку, организованными или стихийны-
ми группами и сообществами [Заврина, Чер-
нышов, Макурин 2017].

На наш взгляд, в связи с этим религиоз-
ные экстремистские объединения целесооб-
разно рассматривать в качестве социальных
систем. Информационные технологии позво-
ляют создавать им социальные сети и под-
держивать взаимодействие между структур-
ными подразделениями и отдельными участ-
никами, осуществлять обмен информацией, а
также вознаграждать как материальными, так
и нематериальными благами. Например,
обеспечивать авторам доступ к своим сете-
вым ресурсам, в первую очередь к информа-
ции как наибольшей ценности современного
общества. Важными условиями сетевого вза-
имодействия являются схожесть субъектов
в каких-либо качествах и ожидание получе-
ния положительной оценки своих действий со
стороны других. Во многом благодаря этому
обеспечивается идентификация акторов в рам-
ках определенной социальной группы [Софро-
нов web].

Развитие новых технологий и формиро-
вание цифровой среды способствуют преоб-
разованию организационных структур экстре-
мистских объединений, изменению направле-
ний функционирования и трансформации дея-
тельности, переходу иерархической модели
управления к более децентрализованным
структурам – цепной сети, узловой структу-
ре, многоканальной структуре, гибридной
структуре и сопротивлению без лидера.
Иерархичность заменяется свободной конфи-
гурацией небольших автономных ячеек, от-
дельных лиц или небольших групп, которые не
управляются центром принятия решений
[Posłuszna 2020]. Ключевыми исполнителями
становятся независимые люди, которые дей-
ствуют в одиночку и не общаются с другими
участниками, так называемые «одинокие вол-
ки» [Posłuszna 2015].

Разнообразные причины возникновения,
которые варьируются в зависимости от тер-
ритории, способствуют сетевизации, так как
позволяют одному экстремистскому объеди-
нению создавать структурные подразделения,
опираясь на местные условия. Нами отмеча-
ются две тенденции возникновения экстремиз-
ма. Первая – индивидуальная, основывающа-
яся на личностных, субъективных представ-
лениях и переживаниях. Насильственный эк-
стремизм возникает в контексте социальной
и экономической депривации, чувства обездо-
ленности, подкрепляемого результатами срав-
нения положения воспринимаемого неравен-
ства, что провоцирует обвинения «привилеги-
рованных» социальных групп или всей систе-
мы, дегуманизацию и агрессию [Borum 2003].
Вторая – коллективная, использующая груп-
повую солидарность и групповое мышление
основой экстремистских воззрений.

В.П. Кириленко и Г.В. Алексеев, подчер-
кивая радикальный характер экстремистских
действий, указывают, что экстремистские
идеи развиваются в закрытых социальных
сообществах, отражают агрессивные настро-
ения определенных радикалов по отношению
к политическому классу и доминирующей иде-
ологии [Кириленко, Алексеев 2018, 565]. В ре-
зультате межгруппового взаимодействия, при
котором наблюдаются культурные различия,
национальные и этнические особенности и
которое осуществляется в едином социальном
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и политическом поле, может возникнуть вос-
приятие сокращения численности и уменьше-
ния влияния одной из групп под влиянием дру-
гих (угроза исчезновения), что провоцирует
угрозу статусу и прототипичности. Обосно-
ванием необходимости экстремистской дея-
тельности выступает несовместимость цен-
ностей и убеждений между группами (симво-
лическая угроза) [Bai, Federico 2021].

Одним из насильственных видов экстре-
мизма, выходящим за локальные рамки и счи-
тающимся на данный момент основной угрозой
для западноевропейской культуры, является ре-
лигиозный экстремизм. А.Г. Залужный предло-
жил определение экстремизма, подчеркивая вза-
имоотношения государства и религиозных объе-
динений как действий и выраженных в публич-
ной форме взглядов и намерений, преследую-
щих своей целью нарушение или проявление
неуважения к установленному законом праву
граждан на свободу совести, нарушающие об-
щепринятые и справедливые нормы морали,
общественный порядок и общее благосостоя-
ние [Залужный 2018, 65]. В основе религиозного
экстремизма находится взаимосвязь религии и
политики. Политические, экономические и со-
циокультурные цели легитимизируются религи-
ей, что приводит к ее политизации. Этот про-
цесс усиливается при отождествлении религи-
озной и этнической принадлежности [Калабеко-
ва 2020]. Религиозный экстремизм направлен на
получение, удержание и использование власти
для реализации социально-политических проек-
тов, в которых акцентируются религиозность бу-
дущего политического режима (исламистская
теократия) и легитимность новой власти, одоб-
ренная священным (Богом, Аллахом, богами,
духами). Религиозной экстремистской деятель-
ности имманентно присуща возможность при-
менения насилия в отношении мировоззренчес-
ких оппонентов. Это выражается в: а) крайней
нетерпимости к иным религиозным и мировоз-
зренческим убеждениям, отрицающей возмож-
ность сосуществования с иными позициями;
б) радикализированной идеи исключительнос-
ти в вопросах религии и политики; в) героиза-
ции «своих» и демонизации «чужих»; г) погра-
ничности состояния, выражающейся в дихото-
мичности повседневности и обусловленной эк-
стремальностью и девиантностью; д) жертвен-
ности; е) эсхатологизме.

Религиозная вера становится обоснова-
нием допустимости применения насилия в
случае наличия переоцененных убеждений.
Применение целенаправленного насилия мо-
тивируется религиозными идеологиями.
Группа осуществляет убеждение отдельных
участников в необходимости совершения на-
сильственных действий, обращаясь к соци-
альной идентичности и групповой сплочен-
ности. Со временем данные религиозные
убеждения становятся доминирующими,
утонченными и устойчивыми к вызовам, а ве-
рующий становится сильно эмоционально за-
висимым, что может проявляться в агрес-
сивном поведении. Религиозные экстремис-
ты способны мыслить рационально. Однако
они делают это в рамках системы убежде-
ний, которые иррациональны для посторонних.
Они жесткие, упрощенные и защищаемые с
большой эмоциональной силой [Rahman,
Zheng, Reid Meloy web].

Обсуждение результатов

На динамику изменений организационной
структуры религиозных экстремистских объе-
динений влияют ужесточение наказания и
предпринимаемые государством меры проти-
водействия. Крупные религиозные экстреми-
стские объединения «традиционного» (иерар-
хичного) типа структурной организации, суще-
ствующие достаточный период времени для
формирования развернутой стратегии и рели-
гиозно-политической идеологии, обладают
структурно-территориальным делением, сис-
темой вовлечения, воспитания и обучения,
распределения экономических и интеллекту-
альных ресурсов, социального контроля, поощ-
рения и наказания, осуществляют просвети-
тельскую и издательскую деятельность. Од-
нако в современных экономических и полити-
ческих условиях становятся малоэффектив-
ными по следующим причинам. Первая –
строгая иерархичность не позволяет прояв-
лять гибкость управленческих решений, кото-
рые в зависимости от региона могут быть
диаметрально противоположными. Вторая –
сложность реализации контроля над исполня-
емыми обязательствами, компенсациями и
наказанием. Третья – невозможность удовлет-
ворить запросы широкого круга лиц в дости-
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жении личной значимости, индивидуальных
целей и т. д. Четвертая – функционирование
в определенном географическом месте, опас-
ность концентрации ресурсов. Возникающий
организационный кризис приводит: а) к сокра-
щению или ликвидации объединения; б) сете-
визации как альтернативной формы организа-
ции деятельности.

Так, религиозные экстремистские объе-
динения, осуществляющие террористическую
деятельность, активно используют сетевые
формы. Например, «Исламское государ-
ство»*1 [Решение Верховного Суда РФ от
29 декабря 2014 г. № АКПИ 14-1424 С... web],
«Братья-Мусульмане»*2 [Решение Верховно-
го Суда РФ от 14 февраля 2003 г. № ГКПИ
03-116 web], а «Аль-Каида»*3 [Решение Вер-
ховного Суда РФ от 14 февраля 2003 г.
№ ГКПИ 03-116 web] позиционируется в ка-
честве транснациональной разведывательно-
диверсионной и террористической сети. Ин-
тегративной основой выступает «мягкая
сила» идеологического воздействия, вовле-
кающая значительную часть молодых учас-
тников и заключающаяся в распространении
мировоззренческих паттернов равенства,
братства, справедливости, основывающихся
на религиозных положениях. Такие органи-
зации функционируют по сетевому принципу
и состоят из отдельных, автономно функци-
онирующих сообществ, обладающих высокой
степенью свободы в выборе стратегии, так-
тики, целей, мишеней и форм осуществления
насильственных действий (террористических
актов) [Манойло 2018].

Сетевая модель организации усложняет
реализацию мер противодействия религиозно-
му экстремизму, затрудняет выявление струк-
турных связей, узлов и механизмов взаимо-
действия и моделей соподчинения, а также де-
маркацию экстремистов, относящих себя к
представителям той или иной религии, и «тра-
диционных» верующих. Религиозность позво-
ляет участникам ссылаться на свою на веро-
исповедную принадлежность, указывая на от-
сутствие организации и свою непричастность

к противоправным действиям. Они отмеча-
ют, что реализуют свое право на свободу со-
вести и выполняют религиозные предписания
в рамках традиции, а все попытки правоохра-
нителей их привлечь к ответственности за
экстремизм являются неправомерными. Так,
например, участники экстремистской органи-
зации «Нурджулар»*4 [Верховный суд... web]
указывают, что являются мусульманами и
исполняют предписания религии ислам, а дан-
ной организации не существует, а также при-
водят в подтверждение своих слов высказы-
вания известных авторитетных мусульманс-
ких лидеров.

На наш взгляд, религиозные экстреми-
стские объединения обладают иерархичной
моделью организации, функционирование ко-
торой обеспечивается религиозным факто-
ром, воплощающим в себе символический
капитал, и легитимизирующим власть. Ре-
лигиозная вера, иерархия руководства и ря-
довых участников, наличие единой цели –
выполнение «священной миссии», результа-
тивность которой определяется священным
посредством его волеизъявителей (руковод-
ства), формируют иерархичные связи струк-
турных элементов и обеспечивают норма-
тивную легитимность. Однако религиозные
экстремистские объединения активно ис-
пользуют в своей деятельности принципы
сетевизации, такие как: а) использование
ресурсов иных источников (других органи-
заций); б) предложение участникам деятель-
ной и интересной статус-роли; в) использо-
вание современных способов коммуникаций;
г) автономность акторов при преобладании
горизонтальных связей. Благодаря сетеви-
зации они получают устойчивость при небла-
гоприятных условиях, широкую специализа-
цию своих участников и возможность выпол-
нения каждым большего спектра задач, а
также неформальный характер лидерства
позволяет отрицать свое присутствие на ка-
кой-либо территории и создает сложность
идентификации участников правоохранитель-
ными органами.

*1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
*2 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
*3 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
*4 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
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Заключение

На основании проведенного социально-
философского анализа религиозной экстреми-
стской деятельности был установлен проти-
воречивый характер организации, одновремен-
но сетевой и структурированный с привлече-
нием одиночных участников. Современные
условия социальной реальности, глобализаци-
онные изменения и развитие новых информа-
ционных технологий способствуют переходу
от иерархичной организации к сетевым струк-
турам. Однако религиозный экстремизм по
причине религиозно-идеологической составля-
ющей остается иерархичным. Сетевые прин-
ципы применяются для оптимизации деятель-
ности при необходимых обстоятельствах.
Именно данная модель структурных взаимо-
отношений, основанная на схожих религиозных
убеждениях, ощущениях духовного единства
и получении священной значимости при нали-
чии сетевых элементов, обеспечивает широ-
кое распространение, привлекательность для
конкретных слоев населения и конкурентос-
пособность религиозных экстремистских
объединений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Баньковская 2019 – Баньковская Ю.Л. Социально-
философские подходы к исследованию про-
цессов сетевизации общества // Вестник По-
лесского государственного университета. Се-
рия: Общественные и гуманитарные науки.
2019. № 2. С. 62–67.

Верховный суд... web – Верховный суд Российской
Федерации признал экстремистской и запре-
тил на территории России деятельность меж-
дународного религиозного объединения
«Нурджулар» // http://genproc.gov.ru/special/
smi/news/news-63034

Заврина, Чернышов, Макурин 2017 – Заврина Е.Е.,
Чернышов Г.Н., Макурин П.С. Экстремизм –
актуальность проблемы // Инновационная
экономика и право. 2017. № 3. С. 115–119.

Залужный 2018 – Залужный А.Г. Личность религиоз-
ного экстремиста: теоретико-правовой анализ
// Теория государства и права. 2018. № 1. С. 64–68.

Калабекова 2020 – Калабекова С.В. Некоторые аспек-
ты проблематики религиозного экстремизма
// Миссия конфессий. 2020. Т. 9, ч. 3. С. 316–320.

Кастельс 2000 – Кастельс М. Информационная
эпоха: экономика, общество и культура. М.:
ГУ ВШЭ, 2000.

Кириленко, Алексеев 2018 – Кириленко В.П., Алек-
сеев Г.В. Актуальные проблемы противодей-
ствия преступлениям экстремистской направ-
ленности // Всероссийский криминологичес-
кий журнал. 2018. № 4. С. 561–571. DOI:
10.17150/2500-4255.2018.12(4).561-571

Князева web – Князева Е.И. Сетевые подходы к ана-
лизу коммуникации в информационном об-
ществе [Человек. Культура Общество: тез.
докл. I Междунар. научн. конф. студентов и
асп. (г. Минск, 21–22 мая 2004 г.). Минск: БГУ,
2004. C. 185–188] // http://elib.bsu.by/handle/
123456789/ 46999

Ломовцева, Мордвинцев 2009 – Ломовцева О.А.,
Мордвинцев А.И. Сетевая природа корпоратив-
ных форм организации бизнеса // Ученые за-
писки Российского государственного социаль-
ного университета. 2009. № 1 (64). С. 138–143.

Манойло 2018 – Манойло А. «Мягкая сила» сете-
вых террористических организаций в контек-
сте европейской безопасности // Европейс-
кая безопасность: события, оценки, прогно-
зы. 2018. № 51. С. 11–15.

Михайленок 2019 – Михайленок О.М. Информаци-
онно-коммуникативные риски сетевизации
политических отношений // Вестник Инсти-
тута социологии. 2019. Т. 10, № 3. C. 12–21.
DOI: 10.19181/vis.2019.30.3.584

Назарчук 2011 – Назарчук А.В. О сетевых исследо-
ваниях в социальных науках // Социологичес-
кие исследования. 2011. № 1. С. 39–51.

Немировский 2019 – Немировский М.В. Теорети-
ческие подходы к изучению сетевого взаи-
модействия в образовании // Вестник Сур-
гутского государственного педагогического
университета. 2019. № 1. С. 191–196.

Парсонс 2000 – Парсонс Т. О структуре социально-
го действия. М.: Акад. проект, 2000.

Решение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 г.
№ ГКПИ 03-116 web – Решение Верховного Суда
РФ от 14 февраля 2003 года № ГКПИ 03-116
// http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/sudebnye-
resheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-ot-14-
fevralya.html

Решение Верховного Суда РФ от 29 декабря 2014 г.
№ АКПИ 14-1424 С... web – Решение Верхов-
ного суда Российской Федерации от 29 декаб-
ря 2014 года № АКПИ 14-1424 С – признать
международные организации «Исламское го-
сударство» и Джебхат ан-Нусра (Фронт по-
беды) *5 террористическими и запретить их

*5 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.



Logos et Рraxis. 2022. Vol. 21. No. 2 41

Т.В. Излученко. Структурно-функциональные особенности религиозной экстремистской деятельности

деятельность на территории Российской Фе-
дерации // http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/
sudebnye-resheniya/reshenie-verhovnogo-
suda-rf-t-29-dekabrya.html

Софронов web – Софронов Д.А. Сетевое социаль-
но-информационное взаимодействие как
объект изучения социологии [Огарев-online.
2014. № 24] // http://journal.mrsu.ru/arts/
setevoe-socialno-informacionnoe-vzaimodejjstvie-
kak-obekt-izucheniya-sociologii

Amit, Barua, Kafyweb – Amit S., Barua L., Kafy A.
Countering Violent Extremism Using Social
Media and Prevent ing Implementable
Strategies for Bangladesh [Heliyon. 2021. Vol. 7,
iss. 5. DOI: 10.1016/j.heliyon.2021.e07121]
// https://libproxy.bik.sfu-kras.ru:2376/science/
article/pii/S240584402101224X

Bai, Federico 2021 – Bai H., Federico Ch. White and
Minority Demographic Shifts, Intergroup Threat
and Right-Wing Extremism // Journal of
Experimental Soul Psychology. 2021. Vol. 94.
Art.104114. DOI: 10.1016/j.jesp.2021.104114

Borum 2003 – Borum R. Understanding the Terrorist Mind-
Set // FBI Law Enforce. Bull. 2003. Vol. 72. P. 7–10.

Chetty, Alathur 2018 – Chetty N., Alathur S. Hate Speech
Review in the Context of Online Social Networks
// Aggression and Violent Behavior. 2018. Vol. 40.
P. 108–118. DOI: 10.1016/j.avb.2018.05.003

Homans 1974 – Homans G.C. Social Behavior: In
Elementary Forms. N. Y.: Harcourt, Brace,
Jovanovich, 1974.

Karoui, Dudezert, Leidner 2015 – Karoui M.,
Dudezert A., Leidner D.  Strategies and
Symbolism in the Adoption of Organizational
Social Networking Systems // The Journal of
Strategic Information Systems. 2015. Vol. 24,
iss. 1. P. 15–32. DOI: 10.1016/j.jsis.2014.11.003

Missimer, Robèrt, Broman 2017 – Missimer M., Robèrt K.,
Broman G. A Strategic Approach to Social
Sustainability – Part 1: Exploring the Social System
// Journal of Cleaner Production. 2017. Vol. 140.
P. 32–41. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.03.170

Posłuszna 2015 – Posłuszna E. Environmental and
Animal Rights Extremism, Terrorism, and
National Security. Waltham: Butterworth-
Heinemann, 2015.

Posłuszna 2020 – Posłuszna E. Terrorism of Lone
Wolves // Safety & Defense. 2020. Vol. 6 (1).
P. 109–118. DOI: 10.37105/sd.69

Rahman, Zheng, Reid Meloy web – Rahman T.,
Zheng L., Reid Meloy J. DSM-5 Cultural and
Personality Assessment of Extreme Overvalued
Beliefs [Aggression and Violent Behavior. 2021.
DOI: 10.1016/j.avb.2021.101552] // https://
libproxy.bik.sfu-kras.ru:2376/science/article/pii/
S1359178921000069

REFERENCES

Ban’kovskaya Yu.L., 2019. Socio-Philosophical
Approaches to the Study of Social Networking
Processes. Vestnik Polesskogo gosudarstvennogo
universiteta. Seriya: Obshchestvennye i
gumanitarnye nauki, no. 2, pp. 62-67.

The Supreme Court of the Russian Federation
Recognized the Activities of the International
Religious Association “Nurdzhular” as
Extremist and Banned in Russia. URL: http://
genproc.gov.ru/special/smi/news/news-63034

Zavrina E.E., Cherny’shov G.N., Makurin P.S., 2017.
Extremism – the Relevance of the Problem.
Innovacionnaya ekonomika i pravo, no. 3,
pp. 115-119.

Zaluzhny’j A.G., 2018. The Personality of a Religious
Extremist: A Theoretical and Legal Analysis.
Teoriya gosudarstva i prava, no. 1, pp. 64-68.

Kalabekova S.V., 2020. Some Aspects of the Problems
of  Religious Extremism. Missiya konfessij, vol. 9,
ch. 3, pp. 316-320.

Сastells M., 2000. The Information Age: Economy,
Society and Culture. Moscow, GU VShE.

Kirilenko V.P., Alekseev G.V., 2018. Actual Problems
of Countering Extremist Crimes. Vserossijskij
kriminologicheskij zhurnal, no. 4, pp. 561-
571. DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(4).561-571

Knyazeva E.I., 2004. Network Approaches to the
Analysis of Communication in the Information
Society. Chelovek. Kultura. Obshchestvo: tez.
dokl. I Mezhdunar. nauch. konf. studentov i asp.
(g. Minsk, 21–22 maya 2004 g.).  Minsk: BSU,
pp. 185-188. URL: http://elib.bsu.by/handle/
123456789/46999

Lomovceva O.A., Mordvincev A.I., 2009. The Network
Nature of Corporate Forms of Business
Organization. Ucheny’e zapiski Rossijskogo
gosudarstvennogo social’nogo universiteta,
no. 1 (64), pp. 138-143.

Manojlo A., 2018. “Soft Power” of Network Terrorist
Organizations in the Context of European
Security. Evropejskaya bezopasnost’: sobytiya,
ocenki, prognozy’, no. 51, pp. 11-15.

Mixajlenok O.M., 2019. Information and
Communication Risks of the Networking of
Political Relations. Vestnik Instituta sociologii,
vol. 10, no. 3, pp. 12-21. DOI: 10.19181/vis.2019.
30.3.584

Nazarchuk A.V., 2011. On Network Research in Social
Sciences. Sotsiologicheskie issledovaniya,
no. 1, pp. 39-51.

Nemirovskij M.V., 2019. Theoretical Approaches to the
Study of Network Interaction in Education.
Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo
pedagogicheskogo universiteta, no. 1, pp. 191-196.



42

ФИЛОСОФИЯ

Logos et Рraxis. 2022. Т. 21. № 2

Parsons T., 2000. The Structure of Social Action.
Moscow, Akad. proekt Publ.

The Decision of the Supreme Court of the Russian
Federation of February 14, 2003 No. GKPI 03-
116. URL: http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/
sudebnye-resheniya/reshenie-verhovnogo-
suda-rf-ot-14-fevralya.html

The Decision of the Supreme Court of the Russian
Federation from December 29, 2014 No. AKPI
14-1424 C-to Recognize the International
Organizations “Islamic State” and Jabhat al-
Nusra (Victory Front) Terrorist Organizations
and Prohibit Their Activities on the Territory
of the Russian Federation. URL: http://
nac .gov. r u/zakonodatelstvo/ sudebn ye-
resheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-t-29-
dekabrya.html

Sofronov D.A., 2014. Network Socio-Informational
Interaction as an Object of Studying Sociology.
Ogarev-online, no. 24. URL: http://journal.
mrsu.ru/arts/setevoe-socialno-informacionnoe-
vzaimodejjstvie-kak-obekt-izucheniya-sociologii

Amit, Barua, Kafy web – Amit S., Barua L., Kafy A.,
2021. Countering Violent Extremism Using Social
Media and Preventing Implementable Strategies
for Bangladesh. Heliyon, vol. 7, iss. 5. DOI:
10.1016/j.heliyon.2021.e07121. URL: https://
libproxy.bik.sfu-kras.ru:2376/science/article/pii/
S240584402101224X

Bai H., Federico Ch., 2021. White and Minority
Demographic Shifts, Intergroup Threat and
Right-Wing Extremism. Journal of Experimental

Soul Psychology, vol. 94, art. 104114. DOI:
10.1016/j.jesp.2021.104114

Borum R., 2003. Understanding the Terrorist Mind-
Set. FBI Law Enforce. Bull, vol. 72, pp. 7-10.

Chetty N., Alathur S., 2018. Hate Speech Review in the
Context of Online Social Networks. Aggression
and Violent Behavior, vol. 40, pp. 108-118. DOI:
10.1016/j.avb.2018.05.003

Homans G.C., 1974. Social Behavior: In Elementary
Forms. New York, Harcourt, Brace, Jovanovich.

Karoui M., Dudezert A., Leidner D., 2015. Strategies
and Symbolism in the Adoption of Organizational
Social Networking Systems. The Journal of
Strategic Information Systems, vol. 24, iss. 1,
pp. 15-32. DOI: 10.1016/j.jsis.2014.11.003

Missimer M., Robèrt K., Broman G., 2017. A Strategic
Approach to Social Sustainability – Part 1:
Exploring the Social System. Journal of Cleaner
Production, vol. 140, p. 32-41. DOI: 10.1016/
j.jclepro.2016.03.170

Posдuszna E., 2015. Environmental and Animal Rights
Extremism, Terrorism, and National Security.
Waltham: Butterworth-Heinemann.

Posіuszna E., 2020. Terrorism of  Lone Wolves. Safety
& Defense, vol. 6 (1), pp. 109-118. DOI: 10.37105/
sd.69

Rahman T., Zheng L., Reid Meloy J., 2021. DSM-5
Cultural and Personality Assessment of Extreme
Overvalued Beliefs. Aggression and Violent
Behavior.  DOI: 10.1016/j.avb.2021.101552. URL:
https://libproxy.bik.sfu-kras.ru:2376/science/
article/pii/S1359178921000069

Information About the Author

Tatyana V. Izluchenko, Candidate of Sciences (Philosophy), Associate Professor, Department of
Philosophy, Siberian Federal University, Prosp. Svobodnyy, 79, 660041 Krasnoyarsk, Russian Federation,
izluchenko@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5644-301X

Информация об авторе

Татьяна Владимировна Излученко, кандидат философских наук, доцент кафедры фило-
софии, Сибирский федеральный университет, просп. Свободный, 79, 660041 г. Красноярск, Рос-
сийская Федерация, izluchenko@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5644-301X



Logos et Рraxis. 2022. Vol. 21. No. 2 43


М

ау
ла

на
 А

., 
20

22
ФИЛОСОФИЯ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2022.2.5

UDC 1(620) Submitted: 18.05.2022
LBC 87.3(6Еги)6-786 Accepted: 15.08.2022

ISLAMIC THOUGHT IN THE POSTMODERN ERA:
THE PHILOSOPHY OF HASAN KHANAFI

Amy Maulana
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation
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ИСЛАМСКАЯ МЫСЛЬ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА:
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Аннотация. В данной статье ставится задача реконструировать парадигму исламской мысли, связан-
ную с постмодернизмом. Актуальность этой цели объясняется необходимостью понять, как ислам в его
теологическом и антропоцентрическом измерениях отвечает постмодернистскому мышлению. В связи с
этим особый интерес представляют работы исламского мыслителя Хасана Ханафи (1935–2021), философс-
кие взгляды которого близки к постмодернизму. Хасан Ханафи с проектом «Турат ва тадждид» («Традиция и
реформа»), представляющий исламских левых, выделяет три фактора реализации исламского возрождения,
исламской революции, единства и целостности уммы. Он утверждает, во-первых, необходимость рациона-
лизма для возрождения интеллектуальных сокровищ классического ислама и выявления в нем прогрессив-
ных элементов; во-вторых, необходимость противостоять западной цивилизации и покончить с ее глобаль-
ной цивилизацией путем изучения местной культуры и создания оксидентализма, противостоящего ориен-
талистской парадигме; в-третьих, необходимость анализа реальности исламского мира путем отказа от тра-
диционных текстовых методов и обращения к методам, позволяющим реальности ислама говорить самой за
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себя. Здесь он противопоставляет оксидентализм ориентализму. Если ориентализм рассматривает Восток с
позиций культурного превосходства, то оксидентализм призван дать картину западной культуры с точки
зрения Востока. Хасан Ханафи не одобряет изоляционизм с любой его форме (в том числе исламский).
Ислам является мировой, а значит и глобальной религией; следовательно, исламский мир должен видеть
культуры в глобальной перспективе. Оксидентализм – это попытка преодолеть доминирование Запада в
языке, культуре, науке, теории и мнениях.

Ключевые слова: исламская мысль, постмодерн, философия Хасана Ханафи, традиция, реформа,
исламские левые, оксидентализм.
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Введение

В интеллектуальной истории западного
человека принято выделять три периода: ан-
тичность и средневековье (премодерн), новое
время (модерн), современность (постмодерн).
В первый период на Западе рациональность
оценивалась невысоко. В эпоху модерна ра-
циональность считается важной и существен-
но влияет на жизнь. Однако спустя пару ве-
ков бурного развития и комфортного существо-
вания модернистская рациональность подвер-
глась критике; произошел парадигмальный
сдвиг в мышлении: так появилась постмодер-
нистская парадигма.

Среди философов не существуют едино-
го понимания постмодерна: одними он понима-
ется как исторический период, другими – как
способ мышления, соответствующий этому
периоду. Первые предлагают нам сосредото-
читься на социологическом исследовании жиз-
ни постмодернистского общества, вторые – на
концептуально-философском анализе.

Целью данной статьи является реконст-
рукция парадигмы исламской мысли, связанной
с постмодернизмом. Актуальность этой цели
объясняется необходимостью понять, как ислам
в его теологическом и антропоцентрическом
измерениях реагирует на постмодернистскую
мысль. В этой связи особый интерес представ-
ляют труды исламского мыслителя Хасана Ха-
нафи (1935–2021), чьи философские разработки
наиболее близки постмодернизму.

Постмодерн: история,
характеристика и идеи

Прежде всего необходимо уточнить, что
здесь будет пониматься под постмодерном и
постмодернизмом. Термин «постмодернизм»

был впервые использован художниками на ру-
беже XIX–XX веков. Так обозначили художе-
ственное движение, освобождавшееся от прин-
ципов модернизма. Именно в этом значении
этот термин использовал в 1930-х гг. Федерико
де Онис Санчес. В 1940-е гг. его использовал
английский историк Арнольд Тойнби в книге
«Постижение истории» для обозначения исто-
рического периода. В конце концов термин по-
лучил распространение и в других областях
знания [O’Donnell 2003].

Неоднозначность термина «постмодерн»
проявляется уже в понимании приставки
«пост». Одни авторы понимают «пост» как то,
что идет вслед, не уничтожая своего пред-
шественника. По мнению других авторов,
«пост» означает «за порогом смерти модер-
низма». В таком случае постмодернистское
общество основано на критическом отноше-
нии и даже отрицании современности (модер-
на), не способного, как считается, удовлетво-
рить связанным с ним ожиданиям. Радикаль-
ные постмодернисты склонны критиковать все,
что связано с современностью, то есть с опы-
том Западной цивилизации [Sugiharto 2000, 20].

О’Доннел называает несколько имен
мыслителей – протагонистов постмодерниз-
ма: Ролан Барт, Жан Бодрийяр, Жиль Делёз,
Жак Деррида, Мишель Фуко, Люс Иригаре,
Юлия Кристева, Жак Лакан, Эмманюэль Ле-
винас и Жан-Франсуа Лиотар [O’Donnell 2003].
Среди них особо выделается Ж.-Ф. Лиотар,
который попытался уточнить содержание са-
мого понятия «постмодерн». В своей книге
«Состояние постмодерна» он атакует модер-
нистский нарратив с его невыполнимыми обе-
щаниями: освобождение человека, прогресс
западной науки и цивилизации, достоверное
универсальное и прикладное знание [Sarup
1993]. Однако далеко не все мыслители раз-
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деляют такую гиперкритическую оценку мо-
дерна. По мнению Юргена Хабермаса, пост-
модерн является продолжением модерна, ко-
торый отнюдь не исчерпал своих возможнос-
тей и вовсе не отказался от выполнения взя-
тых обязательств [Habermas 1987].

Следует различать понятия «постмо-
дернизм» и «постмодерн». Постмодерн от-
носится к периоду истории, наступающему
вслед за современной эпохой, модерном. По-
стмодерн – концепт, который обычно исполь-
зуется для описания социальных реалий по-
стиндустриального общества. Он подразу-
мевает и социальную систему, и продукты в
области информационных технологий, и гло-
бализацию, и фрагментацию жизни, и избы-
точное потребление, и дерегулирование де-
нежных рынков, а также возрождение инте-
реса к духовности [Sugiharto 2000]. Энтони
Гидденс писал, что постмодерн начался в
конце 1970-х гг., когда американский компь-
ютерный гигант IBM представил обществен-
ности Интернет. Гидденс определял постмо-
дерн как эпоху, в которой производство ин-
формации преобладает производством това-
ров потребления и средств производства
[Giddens 1981]. В самом деле, сегодня в со-
циальных сетях каждую секунду происходит
обновление информации: появляются новости,
посты, комментарии.

Постмодернизм проявляется в культур-
ных продуктах, производимых в эпоху постмо-
дерна: в парадигме мышления, в ценностно-эти-
ческих установках. Полин Мари Розенау в книге
«Постмодернизм и социальные науки» разли-
чает две формы постмодернизма: постмодер-
низм как парадигма мышления и постмодер-
низм как метод культурного анализа. В после-
днем значении принципы и идеи постмодерниз-
ма используются в качестве линзы для чтения
социально-культурных реалий современного
общества [O’Donnell 2003]. Постмодернизм
лучше всего опознается через противопостав-
ление модернизму как парадигме мышления и
совокупности ценностно-этических установок.
Модернистская мысль характеризуется не-
сколькими общими чертами, среди которых
принято выделять следующие: вера в силу че-
ловеческого разума, утверждение рационализ-
ма как парадигмы познания и организации об-
щественной жизни; вера в то, что бытие во всех

его проявлениях проницаемо для разума и ук-
ладывается в систему, обозначаемую логичес-
кими категориями и понятиями; развитие объек-
тивной науки и объективного знания; стремле-
ние к однозначному ответу на любой вопрос;
единообразие и единство в методе научного по-
знания; стремление организовать научное зна-
ние и общественную жизнь из единого центра;
стремление освободить философию, науку и
культуру от иррациональности (мифологии, ре-
лигии, предрассудков); утверждение идеи про-
гресса в познании и в различных областях об-
щественной жизни; стремление к системной
организации и централизму в социальной, эко-
номической и политической жизни общества;
провозглашение всеобщих норм морали и пра-
ва и стремление выработать общие критерии и
эстетические нормы в искусстве [Sugiharto
2000]. В целом модернизм стремится к откры-
тию универсальных научных закономерностей
развития природы и общества и использованию
их в человеческой деятельности. Его предста-
вителей объединяет вера в общественный и
научный прогресс и установление на этой ос-
нове господства человека над природой, соци-
альной справедливости и гуманизма.

Постмодернизм, в отличие от модерниз-
ма, характеризуется следующими чертами:
высокой оценкой природы и критикой модер-
на, эксплуатирующего природу; подчеркива-
нием важности языка в жизни человека (со-
ответственно, развитием герменевтики и фи-
лологии); антисциентизмом, а также подозри-
тельным отношением к бездушным техноло-
гиям эпохи модерна; идеей инклюзивности в
диалогическом пространстве религий (в про-
тивовес господству одной идеологии в эпоху
модерна); критикой доминирования «белого
человека» и Западной цивилизации, восстанов-
лением в правах угнетенных по расовому, по-
ловому и другим признакам (так называемых
меньшинств); осознанием радикальной взаи-
мозависимости людей [Calhoun 1992].

Постмодернизм
как способ мышления

Амин Абдулла объясняет постмодерни-
стское направление мышления, очерчивая
рамку его фундаментальной структуры. Внут-
ри этой рамки, среди прочего, оказались вы-
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зовы, с которыми сталкивается религиозная
мысль. Есть как минимум три основных яв-
ления, которые составляют основу постмодер-
нистской мысли: деконструктивизм, реляти-
визм и плюрализм.

Деконструктивизм. Почти все основ-
ные научные конструкции, созданные в совре-
менную эпоху модерна в области социологии,
психологии, антропологии, истории, даже в
естественных науках, и считавшиеся стандар-
тными (обычно их называют обобщенно
«большой теорией»), были подвергнуты со-
мнению в постмодернистской мысли. Это про-
изошло потому, что большая теория оказалась
слишком схематичной, чрезмерно упрощаю-
щей реальные проблемы и, как считается,
препятствующей появлению других теорий,
которые могут оказаться гораздо более по-
лезными для понимания реальности и реше-
ния насущных проблем. Постмодернисты хо-
тят видеть социальные явления, религиозные
феномены, физическую реальность такой, ка-
кая она есть, в обход допущений, теорий и
стандартов, созданных модернизмом. Декон-
структивизм – это попытка подвергнуть со-
мнению модернистские теории с целью вы-
работать иные, более подходящие для пони-
мания общественных, религиозных и природ-
ных реалий [Abdullah 2009, 99].

Релятивизм. Томас Кун в ХХ в. разру-
шил позитивистские убеждения ученых. По-
зитивизм убеждает в справедливости универ-
сальных законов, общих оснований природы
и общества. Постмодернистская мысль вы-
водит на первый план культурные реалии (цен-
ности, религиозные верования, традиции
и т. п.), изучаемые не естествознанием, а ан-
тропологическими дисциплинами. По мнению
антропологов, нет одинаковых культур, равно
как сомнительны и общие их основания. Куль-
турные ценности разнообразны и зависят от
исторических, географических, демографи-
ческих предпосылок. Отсюда можно сделать
вывод, что культурные ценности относитель-
ны в том смысле, что различные культуры
не поддаются операции математического
отождествления (в отличие от природных
явлений, интерпретируемых математическим
естествознанием). Это соответствует пост-
модернистской линии мысли: культура, язык,
образ мыслей и религия во многом опреде-

ляется ценностями и обычаями каждого на-
рода [Abdullah 2009, 100].

Плюрализм. Отличительной чертой по-
стмодернистской мысли является плюрализм.
Плюрализм как таковой на самом деле был
известен многим людям с древних времен, но
он не складывался в целостную мировоззрен-
ческую модель. Таковая могла возникнуть
только в противостоянии модернистскому
монизму и в ситуации глобализации. Культур-
ный и религиозный плюрализм все более осоз-
нается многими людьми, где бы они ни нахо-
дились. Существование различных культур,
религий, рас, семейных, экономических, соци-
альных, этнических, образовательных, науч-
ных, военных, национальных, государственных
и политических традиций очевидно для чело-
века эпохи постмодерна. Что касается еди-
ной парадигмы, выдвинутой модернистской
западной культурой, то ее обоснованность под-
вергается справедливому сомнению со сто-
роны представителей иных культур [Abdullah
2009, 105].

Эффекты постмодернизма
в исламской мысли

Интегрированные в постмодернизм идеи
деконструктивизма, релятивизма и плюрализ-
ма имеют как положительные, так и отрица-
тельные последствия для развития исламской
мысли. Позитивные эффекты постмодерниз-
ма заключается в свободе исследования ре-
лигии, в возможности познания и понимания
друг друга представителями разных религи-
озных традиций. Негативные эффекты пост-
модернизма – анархия, неопределенность и
безысходность.

Постмодернистская мысль в исламе
проявляется в основном в дебатах о религи-
озном плюрализме. В исламском мире суще-
ствуют две основные интеллектуальные ре-
акции на религиозный плюрализм. Носители
первой считают религиозный плюрализм чем-
то неизбежным (conditio sine qua non), в то
время как сторонники второй утверждают, что
религиозный плюрализм присутствует только
в сознании, но не в реальном мире. Мыслите-
ли, критикующие религиозный плюрализм,
предлагают различать «религиозный плюра-
лизм» и «плюрализм в религии». Религиозный
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плюрализм – это ситуация, при которой в об-
ществе или стране одновременно существу-
ют разные религии. Между тем «плюрализм
в религии» – это важный концепт в социоло-
гии, теологии и философии религии на Западе,
выступающий компонентом повестки дня гло-
бализации. «Плюрализм в религии» отверга-
ется, потому что он предполагает убеждение
в том, что все религии теологически истин-
ны. Поэтому считать «плюрализм в религии»
неизбежным – преувеличение. В исламском
мире этот концепт остается новым, не имеет
крепких идеологических или теологических
корней. Что касается идеи религиозного плю-
рализма в исламском мире, то она стала ре-
зультатом вестернизации, произошедшей во
время Второй мировой войны. В это время
подрастающее поколение мусульман стало
получать западное образование. Затем этот
концепт вошел в исламскую мысль благода-
ря работам мусульманских западных мисти-
ков, таких как Фритьоф Шуон, Рене Генон и др.
[Fitriyani 2011, 330].

Еще один эффект постмодернизма для
исламской мысли видится в судебном процес-
се против исламского традиционализма, кото-
рый ведут сторонники мусульманского обнов-
ления. Исламские постмодернисты объясня-
ют упадок исламской цивилизации устоявши-
мися в исламском мире воззрениями на тра-
дицию и текст Священного писания; эти воз-
зрения, по мысли постмодернистов, должны
быть деконструированы. Постмодернизм так-
же имеет своим эффектом идею цивилизаци-
онного диалога мусульман с Западом. Вмес-
те с тем постмодернизм в исламском мире
также проявляет настороженность по отноше-
нию к цивилизационному влиянию Запада на
сознание мусульман. Эта проблематика выз-
вала к жизни целую плеяду исламских мыс-
лителей, деятелей исламской реформы, одним
из которых был египетский философ и теолог
Хасан Ханафи.

Биография Хасана Ханафи

Хасан Ханафи – профессор философско-
го факультета Каирского университета. Он
родился 13 февраля 1935 г. в Каире, недалеко
от форта Салахуддин, в районе деревни Аль-
Азхар. Социокультурная среда, в которой он

формировался, способствовала развитию ин-
теллектуальных способностей. Исторически
и культурно Каир долгое время находился под
влиянием великих цивилизаций – древнееги-
петской, древнеримской, византийской, араб-
ской, мамелюкской, тюркской, и современной
Европейской [Akhavi 1997, 50]. Глубокое вли-
яние на интеллектуальное развитие Хасана
Ханафи оказало изучение сайидское учения
Кутуба о социальной справедливости в исла-
ме. Хасан Ханафи получил степень бакалавра
философии в Каирском университете в 1956 году.
Затем он получил докторскую степень в уни-
верситете Сорбонны (Париж). Он написал
более 20 книг и десятки других научных ра-
бот. Особенно известны такие его работы, как
«Аль-Ясар аль-Ислами» («Левый Ислам»),
«Мин аль-Акида ила аль-Таура» («От теоло-
гии к революции»), «Турат ва Тадждид» («Тра-
диция и обновление»), «Ислам в современном
мире» (1995). Хасан Ханафи был не только
революционным мыслителем, но и реформа-
тором классической исламской интеллектуаль-
ной традиции [Akhavi 1997, 90].

Критика Хасаном Ханафи
классического исламского богословия,

левого ислама и западничества
(occidentalism)

Хасан Ханафи как современный богослов
был глубоко обеспокоен бесплодием теологии
в современной культуре. Он полагал ошибоч-
ным понимать теологию как святую боже-
ственную науку, положения которой не подвер-
гаюся сомнению. С его точки зрения теоло-
гия – это гуманитарная наука, которая откры-
та для исторической проверки, а содержание
исламских богословских доктрин испытыва-
ет на себе влияние исторического и культур-
ного контекста. Подлинная теология, по мыс-
ли Хасана Ханафи, должна быть направлена
на достижение мирского успеха, на удовлет-
ворение ожиданий мусульманского мира в
отношении свободы, социального равенства,
религиозного единства, прогресса и мобили-
зации народных масс. Теология должна счи-
тать своей целью человека. В интервью Ха-
сан Ханафи говорил, что его интеллектуаль-
ный проект решает три основные проблемы
[Mukhetdinov 2019, 96]. Во-первых, это пробле-
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ма понимания текстов, рожденных древними
цивилизациями. Исламское общество имеет
старую и живую традицию. Реконструкция
смысла древних текстов предполагает разви-
тие таких наук, как философия, теология, фикх,
тафсир. Коран и хадисы следует рассматри-
вать не как реликвии, а как тексты истори-
ческие по своей природе. Именно это прида-
ет им актуальность в современной культур-
ной ситуации. Во-вторых, это проблема взаи-
модействия с иной культурой, под которой пре-
имущественно имеется в виду Запад. Ислам-
ское общество давно знакомо с западной куль-
турой и даже незаметно поглощается ею.
В конце концов вестернизированные мусуль-
мане становятся жертвами мифа об «универ-
сальной культуре», который продолжает до-
минировать в западных СМИ. В-третьих, это
проблема реальности. Отталкиваясь от этой
проблемы, Хасан Ханафи решал фундамен-
тальные вопросы богословия, касающиеся
сущности Бога, таухида и атрибутов Бога
[Manshur web].

Как постмодернистский мыслитель, Ха-
нафи сосредоточился на необходимости об-
новления ислама. Свои идеи на эту тему он
высказал в книгах «Турат ва Тадждид» («Тра-
диция и обновление»), и «Аль-Ясар аль-Ис-
лами» («Левый Ислам»), вышедших 1981 году.
В книге «Турат ва тадждид» («Традиция и
обновление») выделяются три фактора воз-
рождения ислама, исламской революции, един-
ства и целостности уммы: (1) рационализм как
фактор возрождения интеллектуальных сокро-
вищ классического ислама и раскрытия в нем
прогрессивных элементов; (2) противостояние
западной цивилизации путем изучения мест-
ных культур и создания оксидентализма в про-
тивовес ориентализму; (3) анализ исламского
мира не традиционными методами, опираю-
щимися на тексты, а методами современных
гуманитарных наук, которые позволяют ис-
ламу самому говорить за себя [Hanafi 1991].

Как левый мыслитель, Хасан Ханафи под-
нимает в своих трудах проблемы несправед-
ливости и угнетения, бедности и неравенства.
С его точки зрения миссия исламских левых
состоит в том, чтобы: (1) отстаивать соци-
альную справедливость в соответствии с прин-
ципами Корана; (2) содействовать формирова-
нию свободного и демократического общества,

где каждый человек имеет право выражать
свое мнение; (3) бороться за освобождение
Палестины и деколонизацию исламского мира;
(4) содействовать объединению мусульман;
(5) строить независимую национальную поли-
тическую систему, укреплять дружбу между
исламскими странами; (6) содействовать ре-
волюционному движению за освобождение уг-
нетенных. Ханафи заявлял, что революция уг-
нетенных – исламская революция [Hanafi 1981,
168]. Суть левого ислама, а также отличие его
от правого он выражал следующим образом:
«Итак, под “левыми” мы имеем в виду в исла-
ме тех, кто отстаивает интересы бедных и
обездоленных, а также выступает за равенство
членов общества в отношении прав и обязан-
ностей; короче, “левые” – это представители
социалистического течения в исламе. Под
“правыми” мы имеем в виду тех, кто допуска-
ет существенные различия между членами об-
щества, кто борется с “левыми” за сохране-
ние господства привилегированного класса»
[Hanafi 1973, 6]. 

Концепция Ханафи развивает идеи выда-
ющихся деятелей Исламской реформации Джа-
малуддина Аль-Афгани и Мухаммада Абдо.
Анализируя левые политические движения в
исламе, Ханафи пишет, что в академическом
мире концепт «левые» ассоциируется с сопро-
тивлением и критицизмом. Левый ислам явля-
ется результатом исламской революции в Ира-
не, которая, в свою очередь, стала одним из
ответов ислама Западу. Левый ислам противо-
стоит угрозам со стороны империализма, сио-
низма и капитализма [Manshur web]. Фактора-
ми, укрепляющими позиции левого ислама, яв-
ляются бедность, угнетение и отсталость. Му-
сульмане, особенно угнетенные, в эпоху глобаль-
ного капитализма столкнулись со структурной
бедностью, с которой они никогда раньше не
имели дела. Поэтому бедные мусульмане нуж-
даются в теологии и социальном анализе, кото-
рые помогли бы им понять причины такой си-
луации и сформулировали адекватный ответ на
вызов структурной бедности. Это должна быть
теология для угнетенных, теология, которая
освобождает их от глобального угнетения и эк-
сплуатации. Для бедных и маргинализованных
слоев населения исламской стран, по мысли
Ханафи, глобализация несет в себе больше уг-
роз, чем благ. Однако, критикуя глобализацию,
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Хасан Ханафи писал о необходимости развивать
прогрессивное понимание жизни. Он рассмат-
ривал идею социальной справедливости в бо-
гословском контексте: человек не может пол-
ноценно служить Богу, если он – жертва или
источник несправедливости. Борьба за справед-
ливость, равенство и освобождение возможны
только в организованной форме. Можно сделать
вывод, что Хасан Ханафи рассматривал «ле-
вый ислам» как форму сопротивления цивили-
зационному, а не только социальному угнете-
нию. Исламское левое движение в конечном
счете направлено на социальную революцию,
призванную разрушить не только пережитки
архаических феодальных структур, но и капи-
талистические структуры модерна.

Хасан Ханафи как мусульманский интел-
лектуал активно участвовал в дискуссиях о
постмодернизме и месте ислама в ситуации
постмодерна. Свое идеи на этот счет он изло-
жил в книге «Западничество / occidentalism».
Здесь он противопоставляет оксидентализм
ориентализму. Если ориентализм рассматрива-
ет Восток в западной перспективе, с позиций
культурного превосходства, то оксидентализм,
напротив, призван дать картину западной куль-
туры с точки зрения Востока [Hanafi 2000].
Иными словами, западному ориентализму ис-
ламские интеллектуалы должны противопос-
тавить восточный оксидентализм. Это означа-
ет, что Хасан Ханафи не одобряет изоляцио-
низм с любой его форме (в том числе исламс-
кий). Ислам является мировой, а значит и гло-
бальной религий, следовательно, исламский
мир должен видеть культуру в глобальной пер-
спективе. Оксидентализм – это попытка пре-
одолеть доминирование Запада в языке, куль-
туре, науке, теории и мнениях [Aliyeva 2021, 15].

Анализ трудов Хасана Ханафи показал, что
его мысль находится на границе модернизма и
постмодернизма. Как модернист, он строит ле-
вую политическую философию. Как постмодер-
нист – выступает за релятивизм в трактовке
священных текстов, а также в своем видении
человеческой цивилизации. Это свидетельству-
ет о том, что хотя постмодернизм хорошо зна-
ком исламским философам и они достаточно
свободно владеют его инструментарием, про-
цесс освоения постмодернистской мысли в ис-
ламском мире еще не завершен.
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Аннотация. Целью представленной статьи является исследование культурной безопасности южнорос-
сийского региона, учитывая актуальность данной проблематики в контексте внутренних и внешних вызовов
в российском обществе. В статье содержатся выводы о культурной безопасности как органической составля-
ющей национальной и социальной безопасности в российском региональном пространстве. Отмечается,
что в условиях необходимости социальной и политической консолидации возрастает влияние рисков в сфере
культуры как содержащих скрытую конфликтность, но имеющих свойство конвертироваться в социальные и
политические риски. Юг России как поликультурное образование актуализирует модель культурной безо-
пасности на уровне сохранения культурно-исторического наследия, преемственности традиций и иннова-
ций и профилактики культурного экстремизма. В аспекте национальной безопасности отмечается конфлик-
тогенный потенциал культурного плюрализма, что не только верно для западных поликультурных обществ,
но и имеет резонансность в российских регионах, когда очевидными становятся культурные риски, опреде-
ляемые закрытостью культурных форм на основании сохранения, равнозначности и неизменности культур-
ных ценностей, основным аргументом в пользу которых является традиционность. Институциональная сис-
тема обеспечения культурной безопасности южнороссийского региона в ситуации внутренних и внешних
вызовов нуждается в мобилизации ресурсов государственных и общественных институтов. Это необходимо
для создания особой платформы, включающей сотрудничество и диалог, укрепления форм гражданской
идентичности населения на основе механизмов культурного наследия исторической памяти. Не менее важ-
ный вывод состоит в том, что как следствие требуется блокирование каналов неформального воспроизвод-
ства культурных рисков и диспропорций, но это возможно сделать через доступ к социально-информацион-
ным и культурным ресурсам активных групп населения, для которых объединения интересов в сфере культуры
становятся стартовыми в одобрении целей культурной безопасности в южнороссийском регионе.

Ключевые слова: культурная безопасность, южнороссийский регион, институциональные практики,
государственные институты, общественные институты, институциональное доверие, культурные риски, куль-
турное исключение.
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Актуальность темы исследования

 Региональное пространство России
сформировалось, обретя черты целостности
в политико-правовом аспекте, но открытым
остается вопрос о социальном развитии реги-
онов, о том, что до сих пор не переломлена
ситуация разделения регионов по уровню бюд-
жетирования и, что не менее важно, – сбли-
жения по показателям доходности и качества
жизни. Долгое время система социальных
трансферов, с одной стороны, содействовала
минимизации узких мест в стратегии обеспе-
чения развития регионов, но с другой – вос-
производила и воспроизводит эффект социаль-
ной стагнации, снижения мотивации на регио-
нальном уровне к механизмам социального и
экономического саморазвития.

Отмечая данное обстоятельство, следу-
ет подчеркнуть, что в настоящий период в си-
туации форс-мажора, когда страна и общество
испытывают влияние внутренних и внешних вы-
зовов, на первый план выдвигаются вопросы
обеспечения стабильности, поступательности и
социальной безопасности. В этом контексте

чрезвычайно важно выявить условия и факто-
ры социальной безопасности как системы воз-
действий со стороны социального и государ-
ственного управления на предсказуемость, рис-
когенность регионального пространства.

Однако, как показывает опыт предшеству-
ющего десятилетия, социальная безопасность
российского регионального пространства вклю-
чает совокупность позиций и диспозиций, фор-
мируемых субъектами регионального простран-
ства, и в эту структуру входит культурная безо-
пасность региона. Возвращаясь к мысли о не-
обходимости социальной консолидации россий-
ского общества о возможностях сочетания и
согласования традиционных и инновационных
методов развития, логики импортозамещения в
экономической сфере, требуется внести ясность
понимания культурной безопасности как состо-
яния российского регионального пространства,
включающего механизмы культурной памяти и
культурной преемственности, с целью обеспе-
чения культурного воспроизводства, обретения
иммунитета против антисистемных тенденций
и фактов, носящих элементы нестабильности и
диссонанса [Горшков, Тихонова (ред.) 2018].
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Очевидно, что в этом направлении толь-
ко наметились контуры культурной политики
государства, что при концентрации усилий на
формировании правовой базы культурной бе-
зопасности в рамках противодействия экстре-
мизму, национализму и сепаратизму еще пред-
стоит большая работа по налаживанию духов-
но-морального единства российского общества,
создания условий для принятия в культурно-
ценностный консенсус, формирования дискур-
са общих целей и ценностей.

Стратегия обеспечения культурной безо-
пасности российского общества включает три
основных аспекта: структурный, институцио-
нальный и субъектный. Не останавливаясь
подробно на вопросах структурного, организа-
ционного, развития системы культурной безо-
пасности российских регионов, мы концентри-
руем внимание на институциональной системе
как воспроизводстве соответствующих меха-
низмов, включающих правила ценностей и нор-
мы. Таким образом, актуальность реализуемо-
го исследования определяется задачами кон-
цептуального и социально-практического харак-
тера, что необходимо для социальной диагнос-
тики культурной безопасности региона как со-
циально-территориальной и социально-культур-
ной целостности. Это предполагает понимание
культурной безопасности региона как органи-
ческой составляющей социальной безопасно-
сти российского регионального пространства,
так как в рамках развития российских регио-
нов содержится тенденция влияния культурных
факторов на региональную жизнь в целом и
настроения населения регионов в рамках реги-
ональной культурно-исторической биографии и
ориентированности на пропорцию политичес-
ких, экономических, социальных, психологичес-
ких влияний и воздействий [Белозор 2019; Ро-
манова и др. 2017; Сергеев 2010].

Методология исследования

 Региональная социология как отрасль со-
циологического знания практически сформиро-
валась параллельно с процессом регионализа-
ции России, формированием российского госу-
дарства как страны регионов. Целесообразно
подчеркнуть, что в отличие от американской,
мексиканской, бразильской и индийской моде-
лей регионального развития российские регио-

ны отражают логику государственности, осно-
ванную на принятии политико-правового и соци-
ально-экономического содержания российских
регионов. Здесь уместно отметить, что в реги-
ональной социологии до сих пор не изжиты штам-
пы «народного хозяйства» или достаточно про-
являются намерения рассматривать регионы
исключительно в рамках политико-правовой
иерархии, сводить проблемы регионального и
межрегионального развития к взаимоотношени-
ям с федеральными центрами. С другой сторо-
ны, признавая тот факт, что для российского
регионального пространства свойственно влия-
ние тенденции централизации, нельзя игнориро-
вать специфику региональных отношений, харак-
теризуемых обратными связями с федеральным
центром. Российская государственность прошла
трудный путь становления, не завершилась как
формула безукоризненного российского регио-
нализма. Наоборот, вопросы финансирования
межбюджетных отношений, статуса региона и
национальных республик в составе Российской
Федерации требуют своего концептуального ос-
мысления и практического разрешения. Также
очевидно, что развитие региональной социоло-
гии характеризуется сменой концептуальных
парадигм, содержащих анализ и описание тех
периодов регионального развития.

Если говорить об истоках и условиях кон-
цептуализации регионального пространства,
требуется определиться, во-первых, с тем, что
региональная социология перестала восприни-
мать регион в дилемме «экономика-полити-
ка», а это имеет последствия для презента-
ции второго существенного момента. Регион
является сложным многоуровневым социо-
культурным образованием и в силу этого фак-
тора может быть интерпретирован в контек-
сте культурной безопасности. Культура как
структурное и институциональное ядро реги-
она включает в качестве важнейшего усло-
вия и реализации национальных интересов и
приоритетов устойчивость социальной и ду-
ховно-нравственной системы по отношению к
внутренним и внешним угрозам, и эта устой-
чивость включает культурную безопасность
как составляющий элемент государственной
и национальной безопасности [Маркин (ред.)
2007]. Вместе с тем, интерпретируя культуру
как правила игры коллективного существова-
ния при различной степени нормативной регу-
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ляции, можно сказать, что очевидным стано-
вится признание наследственных механизмов
культуры, роли культурной памяти и традиции.

Исходя из данного положения, мы осно-
вываемся на генетическом концепте культур-
ной безопасности, включающем соотношение
норм, ценностей и принципов, имеющих каче-
ство регулярности, легитимизации, неформаль-
ных и формальных норм и соглашений, фор-
мирующих культурную среду региона. В куль-
турной безопасности региона важным момен-
том выступает степень консолидирующего или
конфликтогенного воздействия культурных
норм смыслов и ценностей. И для того чтобы
вывести парадигму культурной безопасности
региона, следует уяснить, что культурная бе-
зопасность является составной частью наци-
ональной безопасности, общих правил упоря-
доченности, предсказуемости, устойчивости
и специфики социокультурной регуляции как
условия воспроизводства культурных практик
субъектов регионального социума.

Поддерживая данное положение, мы фик-
сируем поликультурность и полиэтничность
южнороссийского региона, который для нас не
является механическим административным
конструктом, а характеризуется культурной ди-
намикой, культурными изменениями, и по этой
причине мы признаем обоснованность приме-
нения институциональных процедур и схем, по-
нимаем, что культурная безопасность основы-
вается на конкретной институциональной систе-
ме, включающей общественные и государствен-
ные институты. То, что это положение является
конструктивным для методологии исследования,
очевидно по двум обстоятельствам: во-первых,
вне институциональной системы трудно пред-
ставить, каким образом осуществляется функ-
ция культурной сферы в жизни региона, как и в
какой степени общественные и государствен-
ные институты реализуют организующие и вос-
питывающие функции в региональной жизни; во-
вторых, вне институционального аспекта диаг-
ностика социокультурных кризисов и изменений
является проблематичной. Если свести оценку
состояния культуры к субъективным мнениям
и представлениям, особенно административных
и культурных элит, определение границ и возмож-
ностей развития культуры, выявление культур-
ных маркеров и культурных стилей становится
задачей, не выполнимой в контексте социологи-

ческого анализа. Поэтому для нас важно, исхо-
дя из критерия приемлемости культурных прак-
тик по социальной цене и последствиям, балан-
са свободы и осознанности, поддержать инсти-
туциональные процедуры в интегрированности
социокультурных аспектов, соотношений социо
и культуры в коллективных действиях людей,
являющихся субъектами сложившихся соци-
альных отношений.

Для установления особенностей культур-
ной безопасности в южнороссийском регионе
формулируется отношение к ключевым инсти-
тутам культурной безопасности как региональ-
ный институт культурной политики, региональ-
ной структуры власти (Администрация, Зако-
нодательное собрание, общественные и твор-
ческие организации). Таким образом, методо-
логия исследования определяется содержани-
ем и целью культурной безопасности, характе-
ризуется отношением внутри регионального
пространства по степени устойчивости и кон-
солидированности, нейтрализации социальных
и культурных рисков и активности антисистем-
ных групп (групп культурного экстрима). Ме-
тодологический выбор определяется предмет-
ной областью исследования и наработанными
в региональной социологии концептуальными
схемами, что направлено на повышение дос-
товерности выводов и обобщений.

Степень разработанности

 Культурная безопасность российских
регионов обрела особую значимость в контек-
сте внешних и внутренних вызовов российс-
кому обществу и государству. Если выделить
основные параметры накопленного в регио-
нальной социологии исследовательского дис-
курса, то следует квалифицировать три основ-
ных направления.

Во-первых, это функциональная парадиг-
ма культурной безопасности, в рамках кото-
рой актуализируется положение теории соци-
альных рисков, теории дисфункциональности,
социального воспроизводства. Их можно ус-
ловно объединить как ориентированность на
соответствие институциональной системы
критериям культурной безопасности. В этом
смысле нельзя отрицать позитивные резуль-
таты, связанные в первую очередь с понима-
нием культурной безопасности как имеющей
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функциональное измерение, критерии поддер-
жания и планирования культурной безопасно-
сти на уровне государственных и обществен-
ных институтов, работающих в культурной
сфере регионов [Щукина 2015].

Во-вторых, это выявление групп рисков,
претендующих на культурные инновации (из-
менения), но выражающих интересы контр-
культурного свойства, критицизм по отноше-
нию к традиционным культурным нормам и
ценностям и внедрение постмодернистского
либерального дискурса в культуре, практи-
чески опровергающего культурные ценности,
имеющие фундаментальный характер. В ис-
следованиях российских социологов в контек-
сте изучения молодежной проблематики вы-
явлено, что группы социального риска с на-
правленностью на девиантные практики вос-
производят риски в сфере культуры, действу-
ют по логике конфронтации с официальными
и неофициальными структурами культуры, ко-
торые обвиняют в коллаборационизме с вла-
стью, препятствии деятельности творческих
коллективов, провозглашении бескомпро-
миссных позиций в отношении традиционной
культуры.

В-третьих, в рамках осмысления куль-
турной безопасности немаловажное место
занимает активность культуротворческих
групп, их разделение по коммерческому эн-
вертоментальному, гражданскому спектрам.
Определенный недостаток функционализма
заключается в сематизме предложенных ин-
терпретаций, определении функционала как
доминирующего принципа культурной безопас-
ности в регионе, что не совсем учитывает
динамику культурных процессов, статус
субъектов культуротворчества и мобилизаци-
онно-консолидирующий потенциал культуры в
региональном пространстве.

Субъектно-деятельностный подход, раз-
работанный школой М.К. Горшкова и развер-
нутый в исследованиях российских ученых,
характеризуется нацеленностью на определе-
ние субъектного аспекта культурной безопас-
ности и переводит исследование на критерии
субъектности, следствием чего является воз-
можность направить дискурс изучения в про-
странство массовой и элитарной культуры.
При этом подчеркнем, что ключевым факто-
ром культурной безопасности становится уро-

вень институционального доверия к институ-
там, реализующим культурную политику. Мо-
жет показаться, что предложенный категори-
альный ряд, в котором культурная безопас-
ность «окультуривается», становится состоя-
нием оценкой деятельности государственных
и общественных институтов, приводит к вы-
падению из задач исследования новых куль-
турных феноменов как субкультуры, но мы
согласимся с М.К. Горшковым, что в дове-
рие институтов репрезентирует целый комп-
лекс объективных и субъективных, соци-
альных и политических отношений [Горшков
(ред.) 2015].

Важный аспект исследований переносит-
ся на доверие как уровень одобрения или нео-
добрения действующих институтов в сфере
культуры. В этом контексте культурная безо-
пасность в региональном пространстве опре-
деляется по двум параметрам: оценке состо-
яния культурной сферы региона и результату
влияния на данную сферу институтов культу-
ры. По сравнению с государствообразующи-
ми институтами (Президент, правительство,
парламент) институты культуры характеризу-
ются более низкой степенью доверия, веро-
ятно, по той причине, что культура до сих пор
оценивается в массовом сознании как вторич-
ное явление. Но, как показывают исследова-
ния, до сих пор не выработан критерий ответ-
ственности за культурную безопасность как
по состоянию культурной политики, реализуе-
мой в региональном пространстве, так и по
уровню интересов субъектов культуры, где
есть проблема соотношения частных и госу-
дарственных интересов. Это в целом создает
более сложную и противоречивую картину в
оценке тенденций и перспектив культурной бе-
зопасности региона, но, как показывают дан-
ные исследования, в рамках культурной безо-
пасности важно определить роль «державных»
институтов и общественных, обладающих по-
тенциалом самоорганизации.

Изучение институциональной системы
культурной безопасности региона характеризу-
ется работами коллектива во главе с Н.И. Ла-
пиным, посвященными проблемам консолида-
ции социального пространства России. Как при-
знают авторы исследования, подрыв истори-
ческих интеграторов обществом имеет в ка-
честве негативного последствия утрату идеа-
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лов справедливости, характерных для россий-
ской культуры [Маркин (ред.) 2015]. В силу по-
ликультурности и полиэтничности многих рос-
сийских регионов формируется запрос на дос-
тижение соответствия между изменившимися
социальными условиями и традиционными цен-
ностями, нормами российской культуры. Воз-
никающие диспропорции приводят к отчужде-
нию, создают конфликт между поколениями,
формируют культурную эксклюзию, механиз-
мы исключения определенных этнокультурных
групп из общественного пространства. В дан-
ном контексте определенный запрос есть на
исследования, которые рассматривают состо-
яние концептуализации молодежи в XIX в.,
оценивают молодежные субкультуры через
специфику формирования молодежных иден-
тичностей, новых типов солидарности моло-
дежи, формирование жизненных (культурных
стилей), что в некоторой степени совпадает с
работами Ю.А. Зубок и М.К. Горшкова, но при
этом выявляет перенос акцентов с описания
структурных барьеров интеграции молодежи
в обществе на субъектно-деятельностные ус-
тановки [Тощенко (ред.) 2013].

Таким образом, в контексте оценки раз-
работанности данной проблемы обратим вни-
мание на императив регионализации акцента на
конкретном состоянии культурной сферы реги-
она и диагностики культурной безопасности как
интегративного показателя стабильности и ус-
тойчивости культурной сферы региона. В от-
ношении южнороссийского региона, где выяв-
ляется диалектика общего и особенного, свя-
занного с одной стороны с общероссийскими
показателями культурной динамики, с другой –
с культурным разнообразием региона, истори-
ческими, этническими и социальными аттитю-
дами, можно констатировать: во-первых, куль-
турная безопасность южнороссийского регио-
на исследуется в основном в контексте соци-
альной безопасности, а это эффективно в рам-
ках противодействия внешним и внутренним
рискам, но есть определенная сложность в том,
что действующий дискурс культурной безопас-
ности приводит к выпадению целых пластов
культуры (традиционной и нетрадиционной).
Как правило, приоритеты культурной безопас-
ности основываются на нейтрализации культур-
ного экстремизма, профилактике культурных
девиаций, где требуется активность эксперт-

ного сообщества, привлечение к работе пред-
ставителей региональной культурной элиты.
Поэтому содержание статьи основывается на
анализе реального положения в сфере культур-
ной безопасности региона и рекомендаций по
проблемам, имеющим как общероссийский, так
и внутрирегиональный характер.

Материалы исследования

Обращаясь к теме исследования и оп-
ределив основные установочные моменты, не-
обходимо рассматривать культурную безо-
пасность в южнороссийском регионе в ее
динамичном измерении, в том, что опора на
традиционную культуру как фактор культур-
ной безопасности в принципе является вер-
ной, если учитывать опыт предшествующих
десятилетий, связанных с внедрением в рос-
сийское общество идей мультикультурализ-
ма, которые при внешней привлекательнос-
ти порождают конфликтогенность, выходя-
щую за пределы личного и группового куль-
турных предпочтений. Американский иссле-
дователь С. Бенхабиб [Бенхабиб 2003] при-
шла к выводу, что культурные претензии име-
ют право на культурную исключительность
и префенкциальность, способствуют возник-
новению не демократических и не либераль-
ных эффектов этноцентризма, этнорасизма,
культуры «нетерпимости» и в целом приво-
дят к становлению демократии меньшинств.

В российском обществе в период расцве-
та регионального и этнического сепаратизма
(и это проявилось в южнороссийском регионе
на уровне массовых общественных движений
и политико-партийных манипуляций) фрагмен-
тация регионального пространства стимули-
ровалась этнократическими и регионалистс-
кими устремлениями и на уровне региональ-
ных элит и влияла на общественные настрое-
ния в региональном социуме в качестве ме-
ханизма замещения социальных, экономичес-
ких противоречий.

Как отмечал российский исследователь
Ж.Т. Тощенко [Тощенко 2001], в выделенной
концепции парадоксального человека есть
несомненная коррекция между культурной
неграмотностью и безграмотностью, этнок-
ратизмом и политическим нигилизмом. Дан-
ная конструкция основывается на том, что
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парадоксальный человек как личность эпохи
перемен, приведших к неоднозначным резуль-
татам, мыслит схематизмами и стереотипа-
ми, перенесенными из культурного прошлого
или включающими одномерное знание о мно-
гомерных процессах. Культурная безопас-
ность южнороссийского региона в постсовет-
ский период характеризовалась, что не яв-
ляется исключением, дилеммой стихийно-
сти, анархизма и государствоцентризма, при-
чем российские социологи независимо от
идейных предпочтений в целом соглашались
с тем, что в России государство является
центром общественной жизни и к этому рас-
полагают культурно-исторические предпо-
сылки. В сфере культурной политики действо-
вал рецидив бесконфликтности, реально вы-
раженный в том, что культурные акции, име-
ющие сепаратистскую и протестную направ-
ленность, не вызывали критического отноше-
ния и критической оценки по причине, с од-
ной стороны, борьбы за власть и богатство
региональных и федеральных элит, с другой –
становления неформального консенсуса вла-
сти и масс, основанного на разделении сфе-
ры деятельности на властные отношения, к
которым вырабатывался и поддерживался
индифферентизм, и приватную сферу, в кото-
рой культура понималась как личный выбор
вне влияния государства.

Ситуация «на перепутье» определяла
отношение к культурной безопасности как пе-
риферийной теме в развитии южнороссийско-
го региона. Это происходило на фоне прояв-
ления экстремистских настроений в среде
групп «этнического бизнеса», которые ориен-
тировались на овладение механизмами влас-
ти и богатства при помощи «тарана» культу-
ры. Долгое время с использованием слабос-
ти государственной политики в сфере культур-
ных отношений утверждались схемы культур-
ной исключительности казачества и других на-
родов, населяющих южнороссийский регион,
и под призывами к политике реабилитации,
возмещения ущерба, нанесенного культуре и
языку народов региона, формировались поли-
тические альянсы с намерением разыграть
культурную карту. В этом смысле требовал-
ся период переосмысления роли культуры в
современном региональном пространстве,
определения критериев его устойчивости, про-

порциональности и сбережения культурного
наследия.

Как показали исследования региональ-
ных ученых [Волков и др. 2017] об институ-
циональных практиках и ценностной политике
в сфере межэтнических отношений, в аспек-
те национальной безопасности отмечается
конфликтогенный потенциал культурного плю-
рализма. Это положение верно не только для
западных поликультурных обществ, оно име-
ет резонансность и в российских регионах,
когда очевидными становятся культурные
риски, определяемые закрытостью культур-
ных форм на основании сохранения, равноцен-
ности и неизменности культурных ценностей,
основным аргументом в пользу которых яв-
ляется традиционность.

Очевидно, что анализ состояния культур-
ной безопасности не до конца определяется
сложившимися институциональными практи-
ками, где до сих пор не преодолен разрыв
между формальными и неформальными ре-
гуляторами культуры. Официальный культур-
ный дискурс статичен, регламентируется
представлениями о правильном и неправиль-
ном в культуре, основывается на оценке куль-
турного символического капитала, конкретно-
го субъекта культуры, использования культур-
ного бренда (коллективы пения и танца, ут-
вержденные в официальном реестре и входя-
щие в разряд адресатов поддержки государ-
ственных и региональных властей).

Массив неформальной культуры реаль-
но не проходит «тест» на социальную добро-
детель и гражданскую зрелость: сложилась
ситуация дистанцированности субъектов офи-
циальной культуры и групп неформального
творчества, которые сокращаются в нынеш-
ний период под принятием формулы патрио-
тизма культурных инициатив. Вместе с тем
не достигнуто состояние необходимости ре-
гулярной методической работы с группами
культурного акционизма на основе партнер-
ства и взаимопонимания, включение нефор-
мальных групп в культурный мейнстрим юж-
нороссийского региона.

С учетом поликультурности южнороссий-
ского региона, «стыда» православной, исламс-
кой и буддистской цивилизаций цель культурной
безопасности выражается в достижении балан-
са различных субъектов культурной деятельно-
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сти. Очевидно, что схема внутренней колониза-
ции региона, обоснованная некоторыми россий-
скими социологами как признак унификации ре-
гионального пространства под влиянием массо-
вой культуры, нуждается не в отклонении, а в
осмыслении, если считать ее сильной стороной
детрадиционализацию российского общества,
высокую степень урбанизированности и закреп-
ления форм потребительской культуры.

Естественно, культурная безопасность не
может восприниматься как апология традицио-
нализма, ее миссия определяется двуединой
задачей: сохранение культурного наследия, не-
обходимого в процессе диалога поколений, име-
ющего консолидирующие значения и мониторин-
га культурных изменений на институциональном
и групповом уровне, и разделение между экст-
ремизмом и модностью культурных стилей в
рамках формирования фильтров на пути инва-
зии радикальных культурных образцов, свой-
ственных эпохе постмодерна. Здесь важно от-
метить, что культурное пространство южнорос-
сийского региона гибридно, характеризуется
определенной степенью эклектичности, смеше-
нием культурных форм и стилей, влиянием ин-
тернет-пространства и сужением традиционных
форм культурного воспроизводства. Как след-
ствие – театры, музеи и выставки становятся
«кунсткамерами» и, несмотря на тенденцию
обновления, перестали быть пространством
культурных коммуникаций.

Этот фактор влияет на состояние куль-
турной безопасности, потому что неприятие
«устаревшего» в культуре может сопровож-
даться принятием конфликтной позиции «твор-
цами» культурных инноваций. Для культурной
географии южнороссийского региона свой-
ственно деление по критерию культурной бе-
зопасности (устойчивости и рискогенности),
градация доверия к институтам культуры, где
модельный уровень характеризуется невысо-
кой плотностью культурных эксцессов и по-
тенциальной рискогенностью неформальных
культурных групп, ориентированных на закреп-
ление приватного пространства и низкую сте-
пень готовности к вступлению в продуктив-
ный диалог со структурами культурной поли-
тики. Сегмент конфронтации в сфере культур-
ной безопасности южнороссийского региона
концентрирован в группах культурного риска,
имеющих характер «культурного сектант-

ства» и высокую степень интолерантности к
официальной культурной политике. Здесь свой-
ственно оценивать уровень культурной безо-
пасности как постоянный мониторинг культур-
ных рисков, способных конвертироваться в
политические вызовы.

Заключение

Таким образом, институциональная си-
стема обеспечения культурной безопаснос-
ти южнороссийского региона в ситуации
внутренних и внешних вызовов нуждается в
мобилизации ресурсов государственных и
общественных институтов. Это необходимо
для создания особой платформы, включаю-
щей сотрудничество и диалог, укрепления
форм гражданской идентичности населения
на основе механизмов культурного наследия
исторической памяти. Не менее важный
вывод состоит в том, что, как следствие,
требуется блокирование каналов неформаль-
ного воспроизводства культурных рисков и
диспропорций, но это возможно сделать че-
рез доступ к социально-информационным и
культурным ресурсам активных групп насе-
ления, для которых объединения интересов
в сфере культуры становятся стартовыми в
одобрении целей культурной безопасности в
южнороссийском регионе.
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Аннотация. В статье предпринимается попытка социологического и социально-антропологического
обоснования регионально ориентированной коммуникации, выявление ее предпосылок, особенностей
организации и значения в условиях современной социальной динамики. Выделив инвариантные черты,
характеризующие региональные пространства (внутреннюю интеграцию, ограниченность, специфичес-
кую субъектность), авторы показывают, что культурные тексты, организующие знаково-символическую
реальность регионального масштаба, содержат в себе скрытую интенцию культурной экспансии, не про-
сто маркируя специфику региональной культуры, но и транслируя совокупный опыт регионального со-
общества. Совершенствование регионального культурного текста, его выход на уровень метатекста, фик-
сирующего региональную идентичность в ее соотнесенности с окружающим миром, открывает новые
перспективы бытия локальных сообществ – перспективы трансрегиональных коммуникаций и объедине-
ний. Внутренняя логика региональной жизни, обусловленная единством природной среды, истории, уров-
нем цивилизационного прогресса, а также политической волей управляющей элиты способствует созда-
нию специфических форм жизнедеятельности, социальных технологий, культурных проектов. Как пред-
ставляется авторам, эвристика регионально ориентированной текстовой деятельности состоит в зарожда-
ющейся концепции коэволюции внутреннего и внешнего, локального и глобального, построенная, если не
на идеалах понимания и гармонии, то на идеях взаимной коммуникации и диалога. Предлагаемая автора-
ми методика выделения инвариантных черт региона применяется для изучения идентичности Волгоград-
ской области. Как показывают исследования, символической матрицей культуры Волгоградской области
являются концепты «победитель», «созидатель», «объединитель». Представленный в данной статье подход
пронизан идеей сближения философского дискурса с теоретическими моделями социологии и социаль-
ной антропологии, а также с эмпирическими исследованиями культурных практик в социальной антропо-
логии и социологии. По мнению авторов, лишь интеграция знаний о культуре позволяет расширять гори-
зонты культурного творчества, возможности самореализации культурных субъектов, способствуя, тем
самым, созданию коммуникативного пространства и знаково-символических форм направленных на раз-
решение кризисов, устранение противоречий, достижение экзистенциального комфорта, оптимизацию
жизнедеятельности в условиях социальной трансформации.
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Введение

В последние десятилетия в отечествен-
ной философии и обществознании сформиро-
вался устойчивый интерес к изучению локаль-
ных социокультурных образований. Однако
изучение региональной специфики, если оно
выходит за рамки описания уникальности кон-
кретных проявлений, сталкивается с недоста-
точной проясненностью общих вопросов и
оснований анализа всего комплекса региональ-
ных феноменов. Нет единства мнений в трак-
товке природы и сущности регионального, спе-
цифики их проявлений в различных сферах об-
щественной жизни, факторов регионализации,
в характеристике оптимальной модели орга-
низации взаимосвязей регионального с ины-
ми уровнями социокультурной целостности.
Результатом этого часто являются описатель-
ность и бессистемность региональных иссле-
дований.

Значение и роль региональной культуры
и ее текстов обусловлены усложнением про-
цессов регионализации, наблюдаемых как в
России, так и за ее пределами [Калинина
2014]. Справедливо отмечая, что дифферен-
циация «центр – регионы» пришла на смену
традиционному делению на столицу и провин-
цию, авторы связывают это процесс с кризи-
сом прежнего политико-правового устройства,
экономическими трансформациями, глобали-
зацией, иными проявлениями конкретных со-
циальных изменений [Есин 2009]. В их числе
разноплановые и противоречивые социокуль-
турные сдвиги, отражающие динамику техно-
логий, институциональных форм и ценностей.
Новая волна региональных исследований свя-
зана с проникновением в глубины социокуль-
турной локальности через изучение языков и
символов культуры, особенностей влияния ее
традиций и образа жизни на макросоциальные
и глобальные процессы. Углубление анализа
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текстов локальной культуры связано с пере-
ходом от констатации их существования или
отсутствия к истолкованию содержания тек-
стовых форм, их сравнению и выявлению роли
в жизни и развитии региональных сообществ.

Решение этих задач возможно с учетом
сформировавшихся в отечественной философии
и обществознании двух методологических под-
ходов к изучению региональной культуры, арте-
фактов и форм ее организации: объективистски-
дискриптивного и конструктивистского. Первый
из них рассматривает тексты культуры как дан-
ность, отражающую специфику локального соци-
окультурного пространства, опыт его истории и
тенденции дальнейшего развития. Он представ-
лен работами В.В. Абашева, Л.М. Гаврилиной,
Е.Ш. Галимовой, Н.А. Голубева, О.В. Лавре-
невой, А.П. Люсого и др. Второй подход сосре-
доточивается на процессах организации и фун-
кционирования текстов региональной культуры
на роли языков культуры в создании среды вос-
производства личности и социальных общнос-
тей. Результаты его реализации можно увидеть
в работах Р.Х. Касимова, И.Я. Мурзиной,
Н.М. Смирновой, А.М. Улановского.

Задачи данной статьи заключаются в том,
чтобы, выделив существенные особенности
регионального социокультурного пространства,
выявить их в текстах региональной культуры,
а также показать проблемы конструирования
таких текстов на примере социально-истори-
ческого развития конкретных регионов России.

Методология

С позиций методологического синтеза
каждый из двух названных выше подходов
правомерен при решении определенных иссле-
довательских задач. В данном случае при
исследовании особенностей регионального
социокультурного пространства мы будем при-
держиваться дискриптивных ориентаций, в то
время как описание специфики текстов куль-
туры будет дано с конструктивистских пози-
ций. Наше понимание самих текстов культу-
ры и деятельности по их созданию базирует-
ся на позициях социальной семиотики. На ме-
тодологическую значимость семиотического
понимания текстов культуры достаточно дав-
но указывалось в современной научной лите-
ратуре [Андрющенко 2013, 14]. Данный под-

ход апробирован в ряде известных исследо-
ваний Г.Л. Тульчинского, С.Т. Золянского,
Е.А. Богатыревой, В.В. Савчука. Для фило-
софского и социологического исследования
культуры и ее текстов, по нашему мнению,
важно, что социальная семиотика подходит к
ним в более широком, чем лингвистический,
контексте, полагая, что и язык, и социальная
жизнь обладают общей, текстовой специфи-
кой [Фомин, Ильин 2019, 127, 130].

Результаты

Тенденция к локализации (регионализации)
пространства социальной и культурной жизни кор-
релирует сегодня с тенденцией к глобализации.
Более того, по мнению В.И. Игнатьева, «воспро-
изводство важнейших сторон социальной жизни
в масштабе мировой целостности возможно,
если... она воспроизводится во множестве от-
дельных обществ, устойчиво развивающих ло-
кальную специфику – локальные генотипы» [Иг-
натьев 2020, 43]. Соответственно центростре-
мительные, внутренне ориентированные силы в
региональных пространствах в определенных
отношениях доминируют над центробежными,
внешне ориентированными. В связи с этим весь-
ма уместно привести определение региона, дан-
ное известным исследователем социального уп-
равления К. Дойчем, согласно которому реги-
он – группа стран, которые по многим парамет-
рам больше взаимосвязаны между собой, чем
с иными странами [Deutsch 1981]. Доминирова-
ние внутреннего вектора интеграции над вне-
шним, интравертной интенциональности над эк-
стравертной может быть отнесено к инвариан-
тным признакам не только региона и региональ-
ной культуры, но и всех связанных с ними соци-
окультурных феноменов и артефактов.

Следствием этого является напряженное
внимание всех участников региональных про-
цессов ко всему, что включено в них: к физи-
ческому пространству и его организации, ис-
торическому прошлому природы и общества,
коллизиям локальных социальных связей и их
знаково-символическому выражению. Про-
блемное поле региональной жизни задается
именно этим внутренним вектором анализа.
История региона формирует особые приори-
теты локальной ментальности и специфичес-
кую иерархию локальных ценностей, отноше-
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ние к внешним и глобальным проблемам
сквозь призму их связи и влияния на сложив-
шийся внутренний порядок бытия. Внутрен-
няя обоснованность, укорененность в ценнос-
тях и сознании населения являются лучшими
гарантиями легитимности любого региональ-
ного решения.

Вторым инвариантным признаком всех
социокультурных проявлений регионального
является их пространственная ограничен-
ность. Именно это свойство передается тер-
мином «локальный», фиксирующим ограничен-
ность в противоположность безграничному,
всеохватывающему, универсальному, глобаль-
ному. Это уточнение, на наш взгляд, не явля-
ется лишним, поскольку в трактовке локаль-
ного встречается размытость понимания его
смысла. Так А.П. Люсый пишет: «“Локал” –
не место, не местность, не ландшафт, вооб-
ще, не территория как таковая. Он означает
привязку физического окружения к “типичным
взаимодействиям”, из которых, собственно, и
состоят социальные образования. В зависи-
мости от характера социального образования
соответствующий “локал” может охватывать
и очень ограниченное пространство (жилище,
офис, фабрика), и очень обширное (государ-
ство или империя)... Локал – размещение со-
циального действия и взаимодействия...» [Лю-
сый 2008, 94]. Стремясь уйти от натурализма
и наполнить образ «локала» социально-фило-
софским содержанием, автор фактически
отождествляет его содержание с содержани-
ем понятия социального пространства, причем
в его разных масштабных проявлениях.

Между тем на эмпирическом уровне ло-
кальное и региональное противостоят тоталь-
ности и универсализму государства (тем бо-
лее в его имперской форме). На уровне кате-
гориальной представленности первое, как пра-
вило, соотносится с отдельным, особенным,
второе – с универсальным, всеобщим. Что же
касается смысловой наполненности локально-
го (регионального) места, местности и терри-
тории, то она, на наш взгляд, должна соотно-
ситься не с типичностью, то есть всеобщнос-
тью, а с особенностью и уникальностью как
моментами типических проявлений, вне кото-
рых все региональные характеристики лиша-
ются смысла. При этом специфика региональ-
ного как особенного, представляющего мезо-

уровень социальной организации, заключает-
ся в его открытости «в обе стороны», когда
мезоуровневые структуры организуют рабо-
ту микроуровня, но при этом последствия этой
организации распространяются на макроуро-
вень [Стрелецкий 2012]. Эта двоякая откры-
тость особенного подтверждается и в ходе
эмпирических исследований территориальной
идентичности, когда именно мезопараметры
городской среды обеспечивают «баланс “об-
щего” и “своего”, открывая наиболее надеж-
ную перспективу социального сравнения», пре-
ломляя через себя «объективные условия су-
ществования – город как целое, а также
субъективное благополучие», индивидуаль-
ные условия жизни [Казакова 2017, 82].

В контексте ограничительной и в этом
смысле организующей семантики локально и
регионально особенного становится логичным
и перенос этих значений на нормативно-цен-
ностную, поведенческую сферу, о котором
далее пишет А.П. Люсый: «Итак, механизмы
культуры как ограничительной (организую-
щей) рамки жизни, выступают в аксиоматич-
ной форме, не требующей логических доказа-
тельств. И локально-ландшафтные рамки
сродни этическим рамкам – “по правде”, “по
совести”, “не положено”...» [Люсый 2008, 95].
Пространственная ограниченность регио-
нального указывает на пределы распростра-
ненности тех особенностей, которые его кон-
ституируют. Эти пределы могут различать-
ся, поскольку этнокультурные, поселенческие,
конфессиональные, хозяйственные и админи-
стративные границы не совпадают друг с
другом. Следствием этого является тот факт,
что специфика одного административно-тер-
риториального или природно-экономического
региона может определяться сочетанием
разных этнокультурных и конфессиональных
общностей.

Третьим инвариантным компонентом
теоретического дискурса регионального дол-
жна стать возникшая и сформированная в ло-
кальном (региональном) социокультурном про-
странстве специфическая субъектность. Эм-
пирические исследования регионов либо во-
обще не выделяют субъектной стороны, как
его существенного признака, либо описыва-
ют конкретные проявления действия субъек-
тов региональной жизни – особенности созна-
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ния, социальных институтов и структуры [Еф-
ремова 2017; Кузьмина 2020]. Логично пред-
положить, что региональный субъект пред-
ставляет собой общность или общности лю-
дей, живущих в региональном пространстве
или постоянно связанных с ним и осваиваю-
щих это пространство в своей деятельности.
Природа этих общностей, их организация, фор-
мы и способы освоения пространства исто-
рически изменчивы и отражают особенности
возникновения и трансформации региона. Тем
не менее можно представить общую логику и
некие инвариантные механизмы становления
субъектности.

Исходной точкой и первым этапом про-
цесса становления, как мы полагаем, являет-
ся накопление совместного опыта адаптации
к локальному пространству, самосохранения
и развития в нем. Селекция и закрепление та-
кого опыта начинаются уже с появлением ре-
гионального сознания как сознания различий
собственного коллективного существования в
данном локальном пространстве от существо-
вания соседних общностей. Очередной сту-
пенью и вторым этапом кристаллизации кол-
лективного опыта является совместная реп-
родуктивная и творческая деятельность, фор-
мирующая обычаи и традиции как значимые
культурные нормы и ценности, а также устой-
чивые во времени и пространстве материаль-
ные и социальные артефакты культуры [Ми-
хайлов, Рунге 2019]. Такая деятельность обес-
печивает «социальное воспроизводство кон-
солидированных... региональных сообществ,
основных социально-территориальных групп...
участвующих в социальных практиках», что
является, по мнению В.В. Маркина, главным
критерием региональной социальной органи-
зации [Маркин 2017, 83]. Лишь на этой стадии
(третьем этапе процесса становления) мож-
но говорить о сформированности региональ-
ного культурного субъекта, бытийный опыт
которого отражается в текстах культуры.
Появление таких текстов и является индика-
тором накопления уникального культурного
опыта освоения определенного жизненного
пространства. Следует подчеркнуть, что пред-
ставленная нами логика является не столько
линейной, хотя темпоральная асинхронность,
как и во всяком социальном изменении, неиз-
бежна, сколько полифонической, когда к пер-

вому по времени фактору (голосу культуры)
постепенно добавляются другие, обогащаю-
щие и усиливающие синергетическим эффек-
том их общее звучание.

Таким образом, регион, как специфичес-
кая форма организации социальной жизни и
региональная культура, как способ освоения
пространства этой жизни, характеризуется
объединяющим полем центростремительных
интегративных связей, локализованных (огра-
ниченных) в определенном физическом и со-
циальном пространстве и формирующих ре-
гиональную общность людей как коллектив-
ный субъект совместной социокультурной
деятельности. Знаково-символическая реаль-
ность регионального культурного творчества,
уникальность стиля и форм, богатство содер-
жания, отражающего качественную специфи-
ку общечеловеческих практик освоения мира,
выступает важнейшим признаком, отличаю-
щим региональную культуру от других регио-
нальных феноменов.

Региональные культурные тексты, орга-
низуя знаково-символическую реальность
культуры, с одной стороны, фиксируют соци-
окультурную специфику региона, формируют
и укрепляют региональную идентичность. Как
отмечает Н.Г. Федотова, регионально марки-
рованная кодификация текстов (письменных,
аудиальных, визуальных) позволяет предста-
вить в полном объеме факторы, конструиру-
ющие современную локальную идентичность
[Федотова 2017, 40]. С другой стороны, реги-
ональные тексты содержат в себе скрытую
интенцию региональной социокультурной экс-
пансии, не просто маркирующей его специфи-
ку, но и представляющей его окружающему
глобальному сообществу, доносящей до него
специфический опыт сообщества локального.
Совершенствование региональных культурных
текстов, выход их на уровень метатекста,
фиксирующего региональную идентичность и
ее соотнесенность с окружающим миром, от-
крывает новые перспективы бытия локальных
сообществ – перспективы трансрегиональных
коммуникаций и объединений.

Рассмотрим проявление выделенных
выше инвариантных признаков региональных
феноменов в региональных культурных тек-
стах как специфических артефактах культу-
ры. Доминирование центростремительных
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связей придает особый смысл отношениям
внутри регионального сообщества и возника-
ющей в этих отношениях региональной пове-
стке дня, тому проблемному полю, движение
по которому предполагает разрешение возни-
кающих здесь коллизий и конфликтов. В раз-
ных регионах выявляется системообразую-
щая роль разных внутренних связей и отно-
шений, определяющих тематику и стилисти-
ку культурных текстов. Где-то довлеет инер-
ция исторической памяти и связанных с ней
героических мифологем; где-то доминируют
хозяйственные традиции и связанные с ними
профессиональные сообщества, порождающие
закрепленные в текстах порядок и образ жиз-
ни; где-то конституирующую роль играют ком-
муникативные практики, особенности языка
и социальной психологии, находящие воплоще-
ние в языке знаков и символов. Однако дело
не только в специфике социальных практик и
формируемом в процессе их функционирова-
ния в каждом регионе коллективном опыте и
социальном капитале, закрепляемом в локаль-
ных текстах культуры. Внутренняя повестка
дня региональной жизни возникает при встре-
че всеобщих универсальных императивов,
данных единой природой, общей историей и
достигнутой ступенью цивилизационного про-
гресса, с политической волей и управленчес-
кой логикой, с особым социокультурным кон-
текстом их реализации. В результате этого во
многом нестандартного и творческого взаи-
модействия появляются специфические соци-
окультурные проекты и технологии деятель-
ности, отличающиеся выбором форм и
средств, приоритетов и последовательностей
шагов, а также темпа осуществления наме-
ченных целей.

Сегодня в отечественной философии и
обществознании общепризнанно, что в осно-
вании региональной культуры, а значит, и ее
культурных текстов, лежит матрица мифоло-
гического мировоззрения. Но что происходит
с этой матрицей дальше? Согласно концепции,
предложенной С.З. Агранович и И.В. Само-
руковой, миф – специфически человеческий
способ творения и моделирования мира на
любой стадии его развития. Поэтому «смена
эпох, а значит, смена экономических, соци-
альных и культурных условий жизни челове-
ка – всегда смена мифов» [Агранович, Само-

рукова 1997, 6]. Говоря об исторической ди-
намике культуры, авторы выделили два ее
типа: культуру гармонии, которая сформиро-
валась на базе архаического мифа и долично-
стного сознания, и культуру цели, связанную
с формированием монотеизма и идеи транс-
цендентной личности. Культура цели подразу-
мевает необходимость напряжения воли, пре-
одоление естественного положения вещей и
хода событий. Не вдаваясь в оценку исход-
ных посылок рассуждений авторов, обратим
внимание на кардинальность перехода от куль-
туры мифа к культуре цели и связь этого пе-
рехода с закрепленными в текстах социокуль-
турными программами.

По нашему мнению, этот переход может
быть точнее описан как переход от традици-
онной культуры доиндустриальных обществ и
связанной с ней репродуктивной программы
культурных текстов к креативной культуре
модерна с ее во многом секулярной, демис-
тифицированной текстовой программой пре-
образования реальности. Это переход связан
со сменой системообразующей роли сельской
культуры с ее фольклорно-мифологическими
сюжетными схемами и текстовой символи-
кой на городскую культуру, расцвеченную всем
богатством и творческой изобретательностью
ее профессионального текстового самовыра-
жения. Любопытно, что сходную мысль о дву-
составности региональных текстов мы встре-
чаем у многих специалистов. Так В.Г. Щукин
определил локальный текст как совокупность
ряда текстов вторичного типа, прототекстом
для которых является локальный миф или ряд
общеизвестных, расхожих, устоявшихся пред-
ставлений о данном месте как компактном
участке географического пространства с ха-
рактерным ландшафтом и важными для дан-
ной культуры историческими судьбами [Щу-
кин 2012]. Если прототексты ориентированы
на программы любования, охраны и воспро-
изводства культурной традиции прошлого, а
иногда и на ее мультиплицирующую трансля-
цию на окружающее социокультурное про-
странство, то, по терминологии В.Г. Щукина,
региональные тексты вторичного типа созда-
ны по программам, включающим в себя идею
культурной преемственности, но нацелены на
инновационный ответ на вызовы современнос-
ти. История российской культуры ХХ–ХХI вв.
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показывает, насколько трудно создать и закре-
пить в национально-государственных и регио-
нальных текстах культуры социокультурную
программу, не срывающуюся в крайности ни-
гилизма авангарда, с одной стороны, и дог-
матизированного псевдоклассического или
псевдоэтнического изоляционизма – с другой.

Конституирующая роль регионального
пространства проявляется по отношению ко
всем иным региональным характеристикам,
закрепленным в знаково-символической фор-
ме. Во-первых, региональное пространство
«подчиняет» себе время региональной исто-
рии: мифологические сюжеты и семантика,
равно как и факты писаной истории региона,
ценны и значимы не столько сами по себе,
сколько в контексте понимания его современ-
ных проблем, того, что волнует его жителей.
Представляется, что современные региональ-
ные тексты построены по принципу топохро-
на: прошлое региона и память о нем констру-
ируются сегодня в контексте современной
социокультурной ситуации, осмысливаются
языками современной культуры. Во-вторых,
значимость пространства в региональной куль-
турной жизни обнаруживается, в частности, в
том, насколько успешно региональные тексты,
выстраивая культурный порядок, создают уни-
кальные пространственные композиции и об-
разы, сочетающие колорит прошлого и импе-
ративы сегодняшнего дня. Эти образы игра-
ют ведущую роль в визуальном восприятии
региона, в формировании памяти о неповто-
римых видах и пейзажах, в закреплении в со-
знании визуальных силуэтов и символов реги-
она. Способность выросших на региональной
почве вербальных текстов выражать непов-
торимость создаваемого людьми локально-
го жизненного пространства определяет их
воздействие на читателя, часто далекого от
той или иной локальной повседневности, вы-
зывая у него внутренний отклик, пробуждая
значимые личные воспоминания и глубокие
чувства. В-третьих, сегодня с сохранением
регионального пространства культуры как
единой целостной среды человеческого су-
ществования связаны риски конструирования
региональных текстов. Переструктурируя
пространство, изменяя его организацию в
соответствии с потребностями времени,
субъекты культуры часто идут на поводу

сиюминутной моды и конъюнктуры, созда-
вая визуальные образы, символика и стили-
стика которых не поддерживают идущие из
прошлого связи и традиции.

Технологическая революция и процессы
глобализации в современном мире, развива-
ясь с нарастающим темпом, усиливают тен-
денцию к унификации современных культур-
ных пространств. «Можно даже утверждать, –
пишет А.Я. Флиер, – что локальные культуры
сообществ, находящихся на одной стадии раз-
вития, по мере перехода от одной историчес-
кой эпохи к другой, становятся все менее спе-
цифичными по отношению друг к другу.
Причем, чем больше ускоряется темп соци-
ального развития, тем быстрее утрачивают-
ся признаки локального культурного своеоб-
разия, приносимого в жертву темпам социаль-
ного развития» [Флиер 2014, 89]. В свете это-
го возникает вопрос о необходимости ограни-
чения тотальности преобразования простран-
ства региональной культуры и выделения в нем
зоны утилитарного функционирования регио-
нальных сообществ, в которых конвергенция
и унификация будут наибольшими по сравне-
нию с пространствами в максимально воз-
можной мере сохраняющими аутентич-
ность культурной среды и ее текстовую
организацию.

Такие ограничения не снимают саму про-
блему поиска новых форм, стилей и программ
текстовой деятельности в культуре, которые
бы открывали каналы взаимодействия регио-
нального пространства с внешним миром без
потери уникальной культурной специфики.
С.З. Агранович и И.В. Саморукова, обраща-
ясь к вопросу о перспективах выделенной ими
культуры цели, отметили, что она сохраняет в
себе в имплицитной форме идею гармонии и
потому может в процессе исторической эво-
люции привести к становлению диффузной
культуры образа-концепта, предполагающей
диалог земной гармонии и трансценденталь-
ной цели [Агранович, Саморукова 1997, 132].
Разделяя идею исследователей о движении к
согласованию традиции и новации, данного и
созданного, можно предположить, что осно-
вой новой программы текстовой деятельнос-
ти региональной культуры станет концепция
коэволюции внутреннего и внешнего, локаль-
ного и глобального, построенная, если не на
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идеалах понимания и гармонии, то на идеях
взаимной коммуникации и диалога.

В современной теории текста обсужда-
ется вопрос о том, всякий ли субъект спосо-
бен создать региональный текст как мета-
текст. Не все локальные пространства созда-
ют свои тексты, способные выразить их иден-
тичность. Создатель концепции сверхтекста
(в нашей терминологии метатекста) Н.Е. Мед-
нис отмечала, что возникновение реальных
сверхтекстов и потребность их исследования
во многом определяются пульсацией сильных
точек памяти культуры, пульсацией, настой-
чиво подталкивающей к художественной или
научной рефлексии по поводу ряда культурно
и/или исторически значимых в масштабах
страны либо человечества явлений [Меднис
2003]. Не без сожаления она констатировала,
что ее родной город Новосибирск не имеет
своего сверхтекста так же, как, по ее мне-
нию, не существует в силу парижского и мос-
ковского сверхтекстов в силу динамичности
и центрической неустойчивости бытия этих
мегаполисов. Близкий по своему существу
случай описывает Л.М. Гаврилина: «Калинин-
градский текст советского периода вроде бы
сложился, но он существовал только на уров-
не идеологии, не затронув уровень социаль-
ной психологии, что сделало его крайне не-
устойчивым образованием, внешним по от-
ношению к культуре, неукорененным в ней.
Он рухнул вместе с идеологией, практичес-
ки не оставив следа» [Гаврилина 2011, 80].
Аналогичными слабостями, по нашему мне-
нию, обладают и другие идеологизированные
культурные тексты советской эпохи, напри-
мер волгоградский.

Как мы уже показали, субъект региональ-
ной культуротворческой деятельности форми-
руется по мере накопления опыта освоения
регионального пространства. Создаваемые в
процессе этого тексты культуры в разной мере
успешны в плане выражения региональной
культурной специфики. Лишь с возникновени-
ем региональной культурной традиции в раз-
личных сферах деятельности – художествен-
ной культуре, литературе и публицистике, жи-
вописи, науке, архитектуре и градостроитель-
стве и т. д. – формируется и закрепляется в
наиболее совершенных текстах региональной
культуры образ региональной идентичности.

Неудача создания советского варианта кали-
нинградского текста обусловлена избранной
программой культуротворческой деятельнос-
ти, построенной на культурном нигилизме, пос-
ледовательном отрицании предшествующего
культурного наследия Восточной Пруссии и
даже на сознательном уничтожении артефак-
тов культуры предшествующего историчес-
кого периода. Возникший в условиях суще-
ствования сложившегося сообщества куль-
туротворческой деятельности, но в ситуации
отсутствия традиции, соединяющей опыт раз-
личных исторических периодов регионально-
го развития, калиниградский текст оказался
эфемерным артефактом культуры. Аналогич-
но дефицит традиции освоения регионального
культурного пространства, связывающей раз-
личные периоды региональной истории при
наличии субъекта этого освоения мы наблю-
даем во многих регионах современной Рос-
сии, в том числе в новосибирском и волгог-
радском. Пульсация сильных точек историчес-
кой памяти, о которой говорила Н.Е. Меднис,
порождает региональные тексты, фиксирую-
щие локальную идентичность лишь в том слу-
чае, если находит отзвук в современности,
вызывает смысловой резонанс. Вне субъек-
та, способного улавливать эти импульсы, та-
кой резонанс невозможен.

Что же касается феноменов парижского
или московского текста, а также подобных им
урбанистических образований как выразите-
лей локальной идентичности, то возникающие
затруднения ее текстовой представленности
связаны, по нашему мнению, с особой куль-
турной сложностью самих объектов описания.
Их знаково-символическая и смысловая на-
сыщенность выражается в высокой концент-
рации текстовых описаний на ограниченном
культурном пространстве, в их взаимной кон-
куренции и борьбе за доминирование. Види-
мо, создание текстов, наиболее точно и полно
выражающих идентичность этих культурных
пространств, еще впереди. Тот факт, что в
истории культуры они не раз предпринимались,
не вызывает сомнений. Достаточно вспом-
нить оперетту Ж. Оффенбаха «Парижская
жизнь» или одноименный мюзикл 70-х гг.
ХХ в., претендовавшие на музыкально-образ-
ное воплощение парижской идентичности.
Можно указать также на известную фольк-
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лорную мудрость о том, что «Москва – это
сердце России, а Петербург – ее голова». Пока
ни одна из множества уже предпринятых по-
пыток текстового выражения идентичности
этих культурных феноменов не была призна-
на эталонной.

Изменения в составе и качестве субъек-
тов региональной культуры непосредственно
связаны с текстовым творчеством. Тексты
коренного населения дополняются текстами
осевших мигрантов. Фольклорные тексты за-
меняются текстами профессиональной куль-
туры. Наряду с региональной элитой в созда-
нии локальных текстов все большую роль иг-
рают осевшие в столице и культурных цент-
рах выходцы из региона. Наконец, плюрали-
зация культуротворческой элиты, становление
в ней различных школ, направлений и тради-
ций способствует стилистическому разнооб-
разию текстов региональной культуры. На
основе этого многообразия региональной куль-
турной жизни становится возможной селекция
текстовых моделей, установление связей и
смысловой согласованности между ними. По-
являющиеся в этой ситуации наиболее совер-
шенные образцы региональных текстов, с од-
ной стороны, образно-символически обобща-
ют созданное ранее, с другой – приближают-
ся к фиксации смыслового инварианта регио-
нального образа, воспринимаемого не просто
как местная особенность, но как локальная
идентичность.

Спроецируем теперь представленную
нами точку зрения на эмпирическую реаль-
ность конкретных российских регионов.
В качестве примера рассмотрим Нижневол-
жский регион и одну из его частей – Вол-
гоградскую область. Представляется, что
этот выбор, не отражая специфики целого
ряда российских регионов и региональных
общностей, фиксирует, тем не менее некие
общие черты и тенденции, помогающие по-
нять сущность и многообразие региональ-
ных социокультурных текстов.

Региональная специфика Нижней Волги
формировалась под воздействием единства
природно-климатических, хозяйственно-эконо-
мических, поселенческих и этнодемографи-
ческих факторов. При этом административ-
ные границы несколько раз перекраивали это
пространство, меняли его конфигурацию, в

большей или меньшей мере согласуясь с его
культурной спецификой. Так, территория со-
временной Волгоградской области входила в
состав Астраханской и Саратовской губерний,
а также в область Войска Донского. Жившие
здесь малые этносы то получали, то теряли
административную автономию, что суще-
ственно сказывалось на их культуре.

Сегодня Нижневолжский регион объе-
диняет в себе Волгоградскую и Астраханс-
кую области, а также Республику Калмы-
кия. Как и прежде, специфика региональной
повестки дня и программ освоения культур-
ного пространства определяется природно-
климатическими особенностями и этноде-
мографическими, а также частично хозяй-
ственно-экономическими факторами. Фор-
мируемые в культурном пространстве Ниж-
ней Волги тексты по-прежнему ориентиру-
ют на сохранение традиций жизни на земле,
адаптацию к степным и пустынным про-
странствам, экстремальным климатичес-
ким явлениям. Тексты традиционной куль-
туры Нижней Волги по-прежнему центриро-
ваны на религии коренного населения: пра-
вославие, ислам и буддизм.

Переход к текстовым программам раз-
вития и инноваций связан с формированием
городской культуры и ее доминирующим вли-
янием в культуре региона. Однако ни в одном
крупном городе региона, за исключением Ас-
трахани и города-спутника Волгограда Вол-
жского, эти программы и связанные с ними
тексты до конца не сформировались. В слу-
чае Астрахани срабатывают природно-геогра-
фические факторы, поддерживающие тради-
цию рассматривать город как ворота России
на Восток, как пространство, живущее изоби-
лием природных ресурсов, которые ассоции-
руются не столько с богатствами Волги,
сколько с запасами углеводородов. В Волжс-
ком – большая склонность к созданию инно-
вационных городских культурных текстов, ко-
торая связана с отсутствием инерции истори-
ческой традиции, поскольку город создан во
второй половине ХХ в., а также с инвестиция-
ми в экономику крупных российских финансо-
во-промышленных групп. Кризис и разруше-
ние советской культурной традиции, так и не
пустившей в Волгограде глубоких корней, в
сочетании с отсутствием экономической ди-
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намики в постсоветский период, стимулиро-
вали, с одной стороны, реанимацию культур-
ного уклада уездного города, едва ли согла-
сующегося с нынешним статусом города-
миллионника. С другой стороны, они способ-
ствовали консервации традиционных военно-
патриотических культурных текстов советс-
кого прошлого, без каких-либо попыток обо-
гатить их новым смысловым содержанием,
модернизировать образ города-памятника.
Данная ситуация во многом типична для круп-
ных российских городов. Культурный контекст
столицы Калмыкии Элисты, как и в большин-
стве национальных республик России, ориен-
тирован на этнокультурные тексты охрани-
тельно-консервативной направленности. Инер-
ция исторической памяти пока не может быть
преодолена новыми проектами и созданием
новых текстов, модернизирующих культурное
пространство республики.

Пространственная локализация регио-
нальных культурных текстов Нижней Волги
демонстрирует нам как мозаичность регио-
нального топоса, так и подвижность простран-
ственных границ, диффузный характер куль-
турных взаимодействий. Будучи территорией
издавна населенной разными этносами, а так-
же начавшейся в XVI в. российской русской
колонизации, Нижняя Волга вобрала в себя
немецких и украинских переселенцев, мигран-
тов из других регионов. Сегодня она испыты-
вает противоречивое воздействие миграцион-
ных потоков с Кавказа и Центральной Азии.
Уникальность этой территории состоит в том,
что на ней мирно уживались и взаимодейство-
вали, не теряя культурного своеобразия, раз-
ные, в том числе мигрирующие, этносы и ис-
поведуемые ими три мировые религии. Мож-
но предположить, что, за исключением исто-
рических травм депортации и расказачивания,
топохрон региональных культурных текстов
нивелировал теневые стороны исторической
памяти, подчиняя ее прагматике повседнев-
ности, вырабатывая устраивающие всех нор-
мы и правила общения. Переструктурирова-
ние пространства региональной культуры свя-
зано с ее урбанизацией, когда на смену тра-
диционным этническим субъектам культурно-
го творчества приходит транснациональная
поселенческая общность. Именно с форми-
рованием таких общностей связано появление

в будущем региональных метатекстов, фик-
сирующих актуальную для современника ре-
гиональную и локальную идентичность. Как
и в других регионах России, конституирова-
ние типично городских сообществ на Нижней
Волге сдерживается деградацией городской
инфраструктуры, что ведет к мультипликации
в городах деревенско-хуторского образа жиз-
ни и маргинальной культуры. Все это сказы-
вается на качестве культурных текстов, со-
здаваемых в современных городах региона.

Субъектность как определенный ан-
самбль качеств, реализуемых в практике со-
здания региональных культурных текстов,
обращает нас к анализу многообразия и куль-
турного потенциала региональных текстов
Нижней Волги. В ее нынешних границах она
представлена этническими общностями рус-
ских переселенцев с почти забытыми фольк-
лорными текстами крестьян, артелей рыба-
ков, грузчиков, бурлаков, иных наемных работ-
ников, а также с фольклором украинцев, дон-
ских казаков. Особый корпус текстов культу-
ры создали немецкие колонисты в XVIII–
XX веках. Этническое многообразие культур-
ных текстов Нижней Волги нельзя предста-
вить без вклада калмыцкого, татарского, ка-
захского этносов. Доминирование русского и
русскоязычного населения в городах региона,
формирование интеллигенции и связанной с ней
региональной элиты определило облик совре-
менного субъекта культурного творчества.
Несформированность школ и традиций куль-
турного творчества региональной интеллиген-
ции и элиты обнаруживает себя в том, что
лишь единицы из ее представителей возвы-
шаются до создания текстов, претендующих
на представление отдельных сторон регио-
нальной идентичности. В большинстве случа-
ев казачья идентичность ассоциируется с про-
изведениями ростовчанина М. Шолохова, а
лишь потом волгоградца Ф. Сухова. Анало-
гично идентификационным символом Волгог-
рада стал ансамбль Мамаева кургана, создан-
ный москвичем Е. Вучетичем. С точки зре-
ния проявленности культурной субъектности
мы пока лишь приближаемся к созданию тек-
стов, выражающих локальную волгоградскую,
астраханскую, калмыцкую идентичность, ко-
торая была бы созвучна современной социо-
культурной ситуации.
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Если говорить о символическом каркасе
волгоградской идентичности и выражающих ее
текстах культуры, то в нем, по нашему мнению,
можно обнаружить некоторые общие для рос-
сийских регионов взаимодействующие смысло-
вые поля. Первое из них связано с реализацией
концепта «победитель». Это поле военной геро-
ики, доблести и славы, защиты от враждебной
стихии. Сегодня в центре данного поля Сталин-
градская победа, но в нем также и героические
подвиги волгоградцев, защищавших наши наци-
ональные интересы и государственное единство
в послевоенные десятилетия и продолжавших
традиции российского и советского воинства.
Второе символическое поле раскрывает семан-
тику концепта «созидатель мирной жизни». Это
поле повседневного труда и творчества, созда-
ющих среду воспроизводства человека, тот са-
мый концепт «дома», без которого во все вре-
мена невозможно представить себе человечес-
кую идентичность. По нашему мнению, поиски
смысловой представленности именно этого поля
в Волгограде далеки от результатов, одобряе-
мых большинством. Здесь возникают наиболь-
шие трудности в освоении регионального куль-
турного пространства. Еще одно значимое для
идентичности символическое поле связано с кон-
цептом «объединитель», посредник в коммуни-
кации и конфликте. Город, находящийся на пе-
рекрестке глобальных международных транс-
портных коридоров Запад – Восток и Север –
Юг, веками объединявший разные народы, ре-
лигии и культуры, сегодня закладывает тради-
ции общественной дипломатии, диалога на Вол-
ге, моста, соединяющего народы и культуры. Со-
циокультурная коммуникация и интеграция уси-
лий сегодня необходимы для самосохранения
как локально-регионального своеобразия, так и
глобального космоса культуры. Обратим вни-
мание на то обстоятельство, что обозначенные
нами символические поля представляют также
прошлое, настоящее и будущее регионов, спо-
собствуют идентификации субъектов культуры,
интеграции их усилий и формированию мотива-
ции достижений.

Выводы

Таким образом, к числу инвариантных
признаков регионального, определяющих спе-
цифику текстов локальной культуры можно

отнести: доминирование внутреннего вектора
интеграции над внешним; сочетание простран-
ственной ограниченности и двухсторонней
открытости регионального как мезоуровня
социокультурной организации; сформирован-
ность локального субъекта, осваивающего
социокультурное пространство региона. Про-
явление этих признаков в локальных социо-
культурных практиках выражается в тексто-
вом закреплении специфической повестки дня
региональной жизни; в топохроне как принци-
пе организации региональных текстов, а так-
же в фиксации и закреплении в них концепту-
альных смыслов, описывающих разные сто-
роны деятельности региональных субъектов.

Представленный нами подход к изучению
региональных текстов культуры пронизан иде-
ей сближения ее философского дискурса с те-
оретическими моделями социологии и социаль-
ной антропологии, а также и эмпирическими
исследованиями культурных практик в социаль-
ной антропологии и социологии. Лишь интегра-
ция знаний о культуре позволит расширить го-
ризонты культурного творчества и самореали-
зации его субъектов, способствуя тем самым
созданию новых текстов культуры.

Накопленный опыт теоретического мо-
делирования текстов культуры ставит вопрос
о социологической операционализации имею-
щихся в нашем распоряжении теоретических
конструктов, о поиске согласующихся с ними
индикаторов, допускающих социологическое
измерение, изучение социокультурной локаль-
ности при помощи количественных и каче-
ственных методов. Без перевода проблема-
тики региональных текстов в плоскость конк-
ретных социально-антропологических и соци-
ологических исследований вряд ли возможно
углубить наш анализ механизмов формирова-
ния локальных идентичностей, функциониро-
вания культурной повседневности, их знаково-
символических порядков и констант. Без та-
ких исследований трудно избавиться от наду-
манных теоретических схем и мифологизации
многомерного и динамично изменяющегося
социокультурного опыта.
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ACTOR-NETWORK STRUCTURE OF COLLECTIVE HISTORICAL  MEMORY 1
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Abstract. The authors carried out an analysis of semantic constructions about the role of Sevastopol in
the Great Patriotic War. The basic question of the study is to assess the risks and opportunities of countering the
technologies of information and cognitive wars, the scenarios of which involve the formation of lines of
“civilizational faults” that destabilize social processes with the reformatting of history. The relevance of this
research is connected with the definition of mechanisms for creating new historical and media meanings in the
conditions of hybrid confrontation and modeling different variants of the development of historical events with
changes in the historical and political maps of the world. First of all, this process concerns assessments of the
Great Patriotic War and Victory as a historical and geopolitical achievement of Russia. The scientific novelty of
the study consists in considering the collective memory of the Great Patriotic War as a network in the
understanding of actor-network theory. It was revealed that the historical collective memory is filled with new
symbols and signs, turning into an unstructured stream. Social actions that determine historical attitudes are
being reinterpreted, a new symbolism becoming a new sociality with the broadcast of  “victory” and the rejection
of social and geopolitical achievements in the Great Patriotic War of the Russian people and the Soviet state. The
current state of historical collective memory is filled with traces formed by both a fundamental event – the
Victory in the Great Patriotic War, and events of a political and social nature. Consideration of the collective
memory of the Great Patriotic War as a network in the understanding of the actor-network theory allowed us to
identify signs of information campaigns aimed at discrediting the role of the Soviet Union and transforming the
Victory Day through the formation of an “import” information agenda.

Key words: Sevastopol, Great Patriotic War, Victory, historical memory, collective memory, information flow,
actor-network theory.
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Аннотация. Авторами осуществлен анализ смысловых конструкций о роли Севастополя в Великой
Отечественной войне. Базовый вопрос исследования состоял в изучении рисков и возможностей противо-
стояния технологиям информационных и когнитивных войн, сценарии которых предполагают формирова-
ние линий «цивилизационных разломов», дестабилизирующих социальные процессы с переформатирова-
нием истории. Актуальность данной работы связана с выявлением механизмов создания новых медийных
смыслов, имеющих историческую основу, в период гибридных информационных войн и формирования
альтернативных вариантов развития исторических событий. В первую очередь этот процесс касается оценок
Великой Отечественной войны и Победы как исторического и геополитического достижения России. Науч-
ная новизна исследования состояла в использовании акторно-сетевой теории для анализа процесса форми-
рования коллективной памяти о Великой Отечественной войне в формате сети. Авторы пришли к выводу, что
историческая коллективная память наполняется новыми символами и знаками, превращаясь в неструктури-
рованный поток. Социальные действия, обусловливающее исторические установки, получают переосмыс-
ление, новый символизм, становящийся новой социальностью с трансляцией «победобесия» и отказа от
социальных и геополитических достижений в Великой Отечественной войне русского народа и советского
государства. Современное состояние исторической коллективной памяти наполнено следами, формируе-
мыми как фундаментальным событием – Победой в Великой Отечественной войне, так и событиями, имею-
щими политическую и социальную природу. Акторно-сетевая теория позволила увидеть в коллективной
памяти о Великой Отечественной войне, формируемой как сеть, признаки информационных кампаний,
дискредитирующих роль Советского государства и переформатирования праздника Победы через «импорт»
информационной повестки.

Ключевые слова: Севастополь, Великая Отечественная война, Победа, историческая память, коллек-
тивная память, информационный поток, акторно-сетевая теория.
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Тема проведенного авторами исследова-
ния связана с тенденциями переформатирова-
ния исторической коллективной памяти, которая
зачастую проводится на территории постсовет-
ского пространства умышленно. Для достиже-
ния этих целей используются методы и техно-
логии целенаправленного создания негативных
информационных потоков; используются смыс-
лы, направленные на эскалацию истории; разра-
батывается символика и новые исторические
медийные формы, мемы, иные приемыв визуа-
лизации для формирования новых исторических
стереотипов, разрушающих основы историчес-
кой памяти в массовом сознании.

Основной исследовательский вопрос про-
екта состоит в выявлении и анализе рисков в
ситуации противостояния технологиям инфор-

мационных и когнитивных войн, которые фор-
мируют линии «цивилизационных разломов» с
переформатированием исторических событий.
Актуальность проводимого анализа также свя-
зана с определением механизмов создания но-
вых историко-медийных смыслов в условиях
моделирования альтернатив историческим со-
бытиям для трансформации исторической и
политической карт мира [Howard, Parks 2012].

Главным образом данный процесс каса-
ется оценок Великой Отечественной войны и
Победы как исторического и геополитичес-
кого достижения России. Авторский исследо-
вательский интерес обусловлен в первую оче-
редь степенью двусмысленности оценок Ве-
ликой Отечественной войны и, в частности,
значении обороны Севастополя, появившими-
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ся в последнее время в медийном простран-
стве. Наблюдается создание спорных смыс-
ловых конструкций, замещающих и изменяю-
щих фундаментальные исторические ценнос-
ти российского общества.

Научная новизна исследования состоит
в анализе содержательных и структурных ха-
рактеристик неконвенциональных установок о
роли Севастополя в исторической памяти о
Великой Отечественной войне в сегменте
Рунета, дискурсивных тематик информацион-
ных потоков Рунета, формирующих историчес-
кие установки о Победе.

В ходе ранее проведенного авторами
киберметрического анализа было выявлено,
что негативный тренд публичного дискурса о
Великой Отечественной войне создается кон-
фликтными элементами, разрушающими фун-
даментальные исторические ценности – не-
зыблемость Победы в Великой Отечествен-
ной войне, гордость за военные и идейные
достижения Отечества [Ярмак, Большакова,
Савина 2021].

Авторы определяют коллективную па-
мять, которая формируется в цифровом об-
ществе, как коллективно разделяемые репре-
зентации прошлого, создаваемые медийными
визуализациями исторических событий [Яр-
мак, Большакова, Савина 2021].

В исторической коллективной памяти при
формировании мемориальных конструкций
была зафиксирована двойственность в созна-
нии жителей Крыма. Авторы предполагают, что
цифровой «мемориальный бум», развитие ком-
муникативных сетей и социальных медиа
[Howard, Parks 2012], внедрение цифровых
механизмов создания исторической повестки
размывают «социальные рамки памяти» в ком-
муникациях и приводят к трансформации со-
отношения памяти индивида и внешних рамок.

Авторское наблюдение о том, что коллек-
тивная историческая память о Великой Отече-
ственной войне формируется как сеть, позволи-
ло обратиться к акторно-сетевой теории, позво-
ляющей определить, как коллективная память
о Великой Отечественной войне формируется
через переосмысление обороны и освобожде-
ния Севастополя, Победы в Великой Отече-
ственной войне, советского народа как победи-
теля, о роли советских полководцев, Сталина как
руководителя СССР, о наследии Победы и т. д.

Коллективная память
о Великой Отечественной войне

как сеть в понимании
акторно-сетевой теории

Обращение к акторно-сетевой теории по-
зволяет определить, как трансформируются со-
циальные действия под влиянием нечеловечес-
ких акторов, и осуществить анализ ситуаций,
создаваемых «невидимыми» технологиями.
Новые форматы социальных взаимодействий
меняют социальность, при этом отдельный че-
ловек перестает производить символы массо-
вого сознания, а манипуляцией смыслов зани-
маются коммуникативные сети. Содержание
смысла меняется и рассматривается как со-
бытийная связь между реальностью и ее реп-
резентациями. Коллективная память в созна-
нии начинает формироваться как «поток» не-
видимо, неощутимо через формирование ви-
зуальных образов и когнитивных символов.

Таким образом, концепция ANT предпо-
лагает новую концепцию смысла, где смысл
является событием. Смысл начинает понимать-
ся как универсальная модель, реализуемая в
новом формате социальных взаимодействий.

В рамках нашего исследования смысла-
ми наполняется историческая коллективная
память, которая превращается в неструкту-
рированный поток с новыми историческими
символами и знаками. Социальные действия,
обуславливающее исторические установки,
получают переосмысление, новый символизм,
становящийся новой социальностью с транс-
ляцией «победобесия» и отказа от социальных
и геополитических достижений в Великой
Отечественной войне русского народа и со-
ветского государства.

Б. Латур пишет, что символы не фунда-
ментальны: «Когда у них есть прочное осно-
вание, когда когнитивные способности доста-
точно инструментализированы и сильны, тог-
да, возможно, есть смысл придавать им та-
кое значение, но не раньше» [Латур 2007, 87].

Акторно-сетевая концепция наблюдает
следы, оставленные материальными и немате-
риальными акторами в результате социальных
действий. Циркуляция смысловых отсылок од-
них событий к другим формируются, по терми-
нологии ANT, в сети. Именно сети, как полити-
ко-коммуникативные (в категориях М. Кастель-
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са), так и социальные, создают новую социаль-
ность и социальные ассоциации, которые раз-
рушают монополию на манипуляцию смысла-
ми. Согласно Латуру, доступ к «самой» реаль-
ности закрыт, а связь между вещами и словами
прослеживается реферативно – события смыс-
ла сцеплены между собой [Латур 2007, 87]. Так,
общество имеет дело не с самими действиями,
а с их следами, которыми могут быть неожи-
данные события или события мирового масш-
таба, как, например, Вторая мировая или Вели-
кая Отечественная война.

Подобные события создают «новые»
феномены. Когда события происходят, они
«оседают» в обществе, сохраняются и мо-
гут быть сформированы в институты [Berger,
Luckmann web]. Так, следы уникальны и при-
надлежат временному пространству. Совокуп-
ность следов формирует движение в простран-
стве и времени – траекторию. Такой траекто-
рией выступает собственно коллективная ис-
торическая память, передающая из поколения
в поколение те символы, которые сохраняют-
ся и «цементируются» в социуме.

Опасность состоит в том, что, когда та-
кие следы формируют социальные конструк-
ции и институты [Lippmann 2004], как в слу-
чае с символизмом Победы, они попадают под
переформатирование и последующее разруше-
ние. Данный процесс будет затрагивать не
только следы коллективной исторической па-
мяти, а и все пространство взаимодействия
человеческих и нечеловеческих акторов, свя-
занных с исторической памятью.

Одним из таких примеров трансформации
следов выступают исторические нарративы.
Например, «памятное место» – это место, где
поведение человека связано с человеческими
судьбами, переживаниями, воспоминаниями,
которые проецируются посредством памятни-
ков. Или места памяти, которые возникают, ког-
да «живая» коммуникативная память очевид-
цев событий сменяется культурной памятью.

Методика исследования
неконвенциональных исторических

информационных потоков

Для полноценной реализации задач иссле-
дования в проекте используется междисципли-
нарный подход. Киберметрический анализ ме-

дийного и информационного пространств позво-
лил выявить новые тенденции формирования не-
конвенциональных исторических установок о
Победе, в том числе и о роли Севастополя в
исторической коллективной памяти. Использу-
емый дискурсивный анализ информационных по-
токов в социальных сетях и микроблогах с уче-
том региональных особенностей Рунета позво-
лил определить процесс формирования феноме-
на коллективной памяти как новой социально-
сти, как информационного потока, который не со-
здается социальным окружением индивида, а по-
является в его сознании неощутимо посредством
нечеловеческих акторов.

Эмпирическая основа исследования –
данные контент-анализа текстов российских
интернет-ресурсов за февраль-май 2022 г.,
ориентированных на историческую тематику,
дискурс о Победе, роли в ней Севастополя;
дискурс-анализа собранных материалов. Было
выявлено порядка 100 инфоповодов:

1. Федеральных ресурсов (RT (https://
russian.rt.com), ИТАР ТАСС (https://tass.ru),
РИА новости (https://ria.ru), Российская газе-
та (https://rg.ru), МИР 24 (https://mir24.tv), ОТР
(https://otr-online.ru), ТРК Царьград (https://
tverigrad.ru), ИА Регнум (https://regnum.ru), пор-
талы ТРК «Культура» (https://www.culture.ru),
Российского географического общества (https://
www.rgo.ru), Победа.РФ (https://pobedarf.ru),
МВД РФ (https://мвд.рф), Росгвардии (https://
rosguard.gov.ru), GOGOV (https://gogov.ru),
KONKURENT.RU (https://konkurent.ru), «Мо-
мент истины» (https://moment-istini.com), Крас-
ная весна (https://rossaprimavera.ru), Глас на-
рода (https://glasnarod.ru)).

2. Полуостровных:
2.1. Крымских (РИА Крым (https://crimea.

ria.ru), Крым пресс (https://crimeapress.info),
Керчь ФМ (https://kerch.fm), crimea9.ru).

2.2. Севастопольских (Informer (https://
ruinformer.com), филиал «Комсомольской прав-
ды» (https://www.sevastopol.kp.ru), «Севкор»
(https://sevkor.ru), Форпост (https://sevastopol.su),
Слава Севастополя (https://slavasev.ru), Новый
Севастополь (https://new-sebastopol.com), Без-
Формата. Севастополь (https://sevastopol.
bezformata.com), СевастопольМедиа (https://
sevastopolmedia.ru), ТРК НТС (https://sev.tv)).

3. Региональных (приложение Город 24
(https://gorod24.online), https://54rus.org (Ново-
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сибирск), https://volgograd-trv.ru (Волгоград),
https://bel.ru (Белгород), https://vorle.ru (Орел),
https://www.mvestnik.ru (Мурманск), https://
news.1777.ru (Ставрополь), https://ugorskinfo.ru
(Югра), https://primpress.ru (Владивосток)).

Поисковыми запросами стали контент-
единицы, выявленные ранее в 4 информаци-
онных потоках:

1. Поток, связанный с общей темой Побе-
ды (ветераны Великой Отечественной войны /
День Победы / Шествие «Бессмертного полка» /
память Великой Отечественной войне / музеи /
памятники / Севастополь / Победобесие).

2. Поток, связанный с социальной под-
держкой ветеранов Великой Отечественной
войны (ветераны ВОВ / суды / правительство
Севастополя / льготы / выплаты).

3. Поток, связанный с битвой и освобож-
дением Севастополя (Военно-морской флот /
город-герой Севастополь / подводные лодки /
битва за Севастополь / осада Севастополя /
оборона Севастополя / освобождение Севас-
тополя / роль Севастополя в Великой отече-
ственной войне / потери Севастополя в Вели-
кой Отечественной войне).

4. Поток, связанный с памятью обороны и
освобождения Севастополя, восстановлением
города после войны (фронтовик / оборона Сева-
стополя / защитники Севастополя / герои Вели-
кой Отечественной войны в Севастополе / па-
мять о жертвах ВОВ / бои за Крым и Севасто-
поль / патриотизм / реконструкция / памятные
мероприятия / историческая память Севасто-
поля / патриотизм / символика Победы).

Одной из контентных единиц проведен-
ного анализа была категория «победобесие»,
которые авторы понимают как информацион-
ную кампанию, направленную на дискредита-
цию и трансформацию Дня Победы [Курицын
и др., 2020].

Было осуществлено их ранжирование по
значимости и количеству охваченной аудитории,
что позволило осуществить классификацию ин-
формационных потоков о Великой Отечествен-
ной войне, роли Севастополя в ней.

Результаты исследования

Исследование показало, что информаци-
онные потоки, формирующие коллективную
историческую память, наполнены новым ис-

торическим содержанием. Явилось фактом,
что информационные потоки имеют фрагмен-
тарную природу, формируются под влиянием
гибридных технологий и цифровых инструмен-
тов [Yarmak et al. web].

Выявлено, что формирование коллектив-
ной памяти в цифровом обществе происходит с
использованием медийных визуализаций исто-
рических событий. В этой связи современная
мемориальная культура не создает единых нар-
ративов, а, наоборот, продуцирует смысловые
расколы и разломы с актуализацией травмати-
ческого опыта, сакральности, жертвенности и
признания вины. Это, в свою очередь, приводит
к расколу общества по историческим линиям.
В связи с этим необходимо разрабатывать кон-
трмеры технологиям создания линий цивилиза-
ционных разломов в условиях когнитивных войн.

Категоризация тем дискурса на тему Се-
вастополя в Великой Отечественной войне под-
твердила данный тезис. Непосредственно ка-
тегории, связанные с исторической памятью,
не формируют дискурс о ней. Он скорее фор-
мируется тематиками о социальной и финан-
совой поддержке ветеранов, поиском военных
артефактов, восстановлением памятных мест
(по которым происходит отдельная дискуссия).
Непосредственно событие – День Победы –
занимает ничтожно малое значение в дискур-
се об исторической памяти о ней (см. рис. 1).

Облако тегов заголовков информацион-
ных поводов отразило первичность Севасто-
поля в потоке. Равнозначными категориями в
нем выступают как «Победа» и «Бессмерт-
ный полк», так и «выплаты ветеранам». Та-
ким образом, современное состояние истори-
ческой коллективной памяти наполнено сле-
дами, формируемыми как фундаментальным
событием – Победой в Великой Отечествен-
ной войне, так и событиями, имеющими поли-
тическую и социальную природу (см. рис. 2).

Такие составляющие «потока памяти»
воздействуют на массовое сознание незамет-
но, создавая новые зрительные образы и пре-
доставляя новые символы.

Выводы

Формирование альтернативных форм
исторической коллективной памяти, новых
визуальных и ментальных символов, искусст-
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венно замещающих настоящую историю, на-
зывают «революцией памяти». Процесс со-
здания коллективной памяти о Великой Оте-
чественной войне в основном связан с мероп-

риятиями поколенческой преемственности, с
мемориальными событиями современности,
и в меньшей степени – с усилением социаль-
ной значимости Дня Победы как основного

 

Рис. 1. Категоризация дискурса на историческую тематику о Победе,
роли Севастополя в Великой Отечественной войне

Примечание. Составлено авторами.

Рис. 2. Облако тегов заголовков текстов интернет-ресурсов на историческую тематику о Победе,
роли Севастополя в Великой Отечественной войне

Примечание. Составлено авторами.
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Акторно-сетевые конструкции коллективной исторической памяти

исторического символа коллективной памяти
Отечества. С нашей точки зрения, в этом и
состоит определенный риск потери основы
коллективной памяти о Великой Отечествен-
ной войне – Победе в ней.

Понимание коллективной памяти о Ве-
ликой Отечественной войне как сети позво-
лило определить характеристики информаци-
онных кампаний, направленных на дискреди-
тацию роли Советского государства, развен-
чание подвига советского народа и переосмыс-
ление праздника Победы посредством фор-
мирования «импорта повестки» за счет инос-
транных и иных информационных ресурсов.
Выявление феномена «победобесия», форми-
руемого в информационной повестке, направ-
лено не только на дискредитацию Дня Побе-
ды, но и на трансформацию всех базовых цен-
ностей российского общества и социумов по-
стсоветского пространства [Воденко, Лабад-
зе, Тихоновскова 2020].

Результаты данного исследования могут
быть полезны при мониторинге фальсифика-
ций истории и манипуляций трактовок истори-
ческих событий в социальных медиа о Вели-
кой Отечественной войне, при пресечении по-
пыток распространения в социальных медиа
недостоверной (или полностью сфальсифици-
рованной) информации о Второй мировой и
Великой Отечественной войнах.
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Abstract. Influence of information on the social management is constantly increasing. Information policy
in Russian local self-government system is a given of maintaining significant social relationships in municipality
and a factor of the development of civil society. The interactive information policy contributes to the preservation
of sensed-presence effect of local community in the public area, and to the setting new goals of the municipal
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structure of social interaction. On the basis of the data obtained, insufficient information openness, interactivity
and usability of the Internet sites of local governments were established, which complicates the development of
intergroup ties and relations. The author focuses on the declarative realization of information policy in the sites
that focuses on the one-sided vector of information and the dominance of the subject of management. The
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

КАК ФАКТОР СОЦИЕТАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Елена Николаевна Гоголева

Тульский государственный университет, г. Тула, Российская Федерация

Аннотация. Влияние информации на различные социальные процессы, систему социального управ-
ления постоянно возрастает. Информационная политика в современной России является условием поддер-
жания значимых социальных отношений на местном уровне, фактором развития гражданского общества.
Интерактивная информационная политика способствует сохранению эффекта присутствия в публичном
пространстве большинства членов местного сообщества, формированию новых целей развития локальной
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территории. Проблематика исследования заключается в отсутствии актуальной социологической информа-
ции относительно возможностей и ограничений организации и реализации адекватной потребностям насе-
ления информационной политики в местном самоуправлении. Цель работы состоит в определении и оценке
содержательных и функциональных характеристик информационного обеспечения органов местного само-
управления в сети Интернет для организации обратной связи с населением. Методология социологического
исследования основана на системном подходе, согласно которому местное самоуправление анализируется
как открытая система, в которой посредством информации поддерживается взаимодействие между соци-
альными агентами. Дискурс-анализ как метод качественного эмпирического исследования позволил выя-
вить специфику репрезентации информации органами местного самоуправления в сети Интернет в процес-
се создания и поддержания информационно-коммуникативной структуры социального взаимодействия.
На основе полученных данных был сделан вывод о недостаточной информационной открытости, интерак-
тивности и юзабильности интернет-сайтов органов местного самоуправления, что затрудняет установление
и воспроизводство межгрупповых связей и отношений. Автор акцентирует внимание на декларативной
реализации органами местного самоуправления информационной политики в сети Интернет, которая кон-
центрируется на одностороннем векторе информационного обеспечения и доминировании субъекта уп-
равления. Информационная деятельность сайтов ограничивается выполнением мировоззренческой и нор-
мативно-правовой функций, в то время как идентификация членов местного сообщества, вовлечение насе-
ления в значимые местные процессы остаются за пределами внимания органов местного самоуправления.
Можно утверждать, что выявленные ограничения информационной политики нарушают обратную связь,
что негативно влияет на эффективность всего управленческого процесса на местном уровне и препятствует
социетальной регуляции в муниципальном образовании.

Ключевые слова: информация, информационная политика, интернет-сайт, социетальная регуляция,
местное самоуправление, обратная связь, муниципальное образование, местное сообщество.
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№ 2. – С. 81–90. – DOI: https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2022.2.9

Информация является неотъемлемым
фактором социального развития: функциони-
рование и развитие системы социального уп-
равления осуществляется только в результа-
те информационного воздействия. Это связу-
ющее звено между объектом и субъектом уп-
равления, посредством которого обеспечива-
ется подготовка управленческого решения и
его реализация во внешней среде. При этом
сила влияния информации на различные соци-
альные процессы, процедуры выработки и
принятия решений, формирование позитивно-
го образа власти и отдельных политиков, по-
вышение легитимности всей системы управ-
ления в целом постоянно возрастает. Полу-
чение, анализ, трансляция и эффективное ис-
пользование информации – важнейшее усло-
вие функционирования власти.

Особое значение информация имеет для
местного самоуправления. Трансформация со-
циально-экономических условий, повышение
значимости местного самоуправления в де-
мократизации общества и улучшения качества
жизни граждан обязывают местные органы
власти активно использовать в своей деятель-

ности современные информационные техно-
логии для обеспечения устойчивой обратной
связи с местным сообществом. Недостаточ-
ный уровень и качество информационного
обеспечения может негативным образом ска-
заться на социальной эффективности данного
института в системе социального управления.

Проблемы, связанные с информационно-
коммуникационной деятельностью местного
самоуправления, являются наиболее актуаль-
ными в социологии. Тем не менее в научной
литературе наблюдается преобладание тру-
дов политико-правовой направленности, оче-
видна потребность в социологическом изуче-
нии данного вопроса, что обусловливает не-
обходимость исследования информационной
деятельности органов местного самоуправле-
ния как условия организации и регуляции со-
циально значимых отношений в муниципаль-
ном образовании. Актуальность данной про-
блематики социологического исследования
детерминирована происходящими в российс-
ком обществе изменениями как отражение
основных проблем и тенденций социетальной
организации в кризисный период.
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Основу методологии исследования со-
ставляет системный подход, представленный
трудами Т. Парсонса, Н. Лумана, К. Бейли,
Д.М. Гвишиани, А.А. Давыдова [Парсонс
2018; Luhmann 1984; Baily 1994; Гвишиани
2007; Давыдов 2008] и др. Этот подход осно-
вывается на утверждении, что система явля-
ется определенной сущностью, состоящей из
взаимодействующих между собой частей.
Целью и результатом данного взаимодей-
ствия выступает функционирование и разви-
тие социальной системы как единого целого.
В соответствии с этим подходом местное са-
моуправление выступает как открытая сис-
тема, в которой посредством информации ре-
ализуются взаимодействия между внутренни-
ми элементами и внешними объектами (орга-
ны власти, население, структуры гражданс-
кого общества и т. д.). Информационные про-
цессы здесь характеризуются двустороннос-
тью передвижения сообщений, что означает
не только передачу ключевых посланий во вне-
шнюю среду, но и осуществление обратной
связи с нею для организации наблюдения, кон-
троля и управления состоянием всей систе-
мы. Поэтому на первый план в информацион-
но-коммуникационном управлении выдвигает-
ся анализ и оценка реакций различных целе-
вых аудиторий, что позволяет оперативно об-
наруживать проблемы в коммуникации, уст-
ранять их, корректировать сообщения, адап-
тируя их к сложившейся ситуации.

Системные проблемы социетальной регу-
ляции в российском обществе анализировались
в трудах ведущих отечественных социологов –
Т.И. Заславской, Н.И. Лапина, Ж.Т. Тощенко,
И.А. Халий [Заславская 2003; Лапин 2018;
Тощенко 2015; Халий (ред.) 2015]. Российски-
ми социологами выявляются проблемы, ус-
ловия и возможности осуществления инфор-
мационной деятельности со стороны органов
власти как существенного фактора кодифика-
ции и институционализации определенных со-
циальных практик и форм поведения. При этом
информационная политика выступает и как
способ целевого воздействия, и как условие
самоорганизации населения, что обеспечива-
ет устойчивое функционирование всей систе-
мы политико-властных отношений.

В процессе изучения информационно-
коммуникационных процессов в местном са-

моуправлении в качестве метода эмпиричес-
кого исследования использовался качествен-
ный метод социологического исследования –
дискурс-анализ интернет-сайтов. Посред-
ством данного метода осуществлялось выяв-
ление явно присутствующих и отчетливо про-
являющихся информационных характеристик
официальных электронных страниц муници-
пального образования г. Тула. К основным
переменным, позволяющим проанализировать
функциональную и содержательную структу-
ру электронных ресурсов, были отнесены сле-
дующие: достаточность и релевантность ин-
формации, информационная открытость, фун-
кциональность, интерактивность и юзабиль-
ность сайтов. Применение подобного метода
социологического исследования позволяет
продемонстрировать возможности и ограни-
чения официальных интернет-страниц в про-
цессе формирования и организации информа-
ционно-коммуникативной структуры социаль-
ного взаимодействия для конструирования цен-
ностно-ориентированного поведения акторов в
системе местного самоуправления.

Необходимость социологического анали-
за социетальных аспектов формирования и
функционирования информационной политики в
местном самоуправлении обусловлена струк-
турной динамикой российского общества, ко-
торая проявляется в появлении и включении в
социальную структуру новых субъектов обще-
ственной жизни, их коммуникации и утвержде-
нии связанных с ними ценностей и форм граж-
данской активности. Информационная полити-
ка в связи с этим понимается как совокупность
методов и способов информационного управ-
ления, направленных на организацию, регули-
рование и оптимизацию процессов информаци-
онного воздействия и взаимодействия между
государством, обществом и личностью. Инфор-
мационная политика влияет и определяет раз-
витие и функционирование значимых соци-
альных процессов, которые образуют своеоб-
разную систему координат, а ее элементы фор-
мируют и упорядочивают матрицу повседнев-
ной жизни. На практике данные процессы пред-
ставлены в смешанном виде, но в рамках на-
учной статьи целесообразно их выявить по от-
дельности [Нугаев 2014, 87].

1. Мировоззренческий, когда информация
выступает как способ формирования опреде-
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ленных взглядов на мир, человека, социальные
отношения и т. д. В силу того, что информа-
ция влияет на массовое сознание, вокруг оп-
ределенных идей начинают создаваться кон-
гломераты мифов, верований, стереотипов, все
то, что составляет ядро доминирующей куль-
туры в обществе.

2. Нормативный аспект, когда циркули-
рующая информация определяет образцы де-
ятельности и нормы поведения. Распростра-
нение информации в обществе связано с цен-
ностями и идеалами общества, с отношения-
ми власти и управления, в то же время инфор-
мация тесно связана социально-стратифика-
ционными процессами, определяя форму со-
циального поведения, детерминируемую со-
циальными ролями и статусами, средствами
достижения успеха.

3. Легитимный, когда информация или
усиливает, или ослабляет существующие в
обществе политико-властные отношения, тем
самым осуществляя воспроизводство наибо-
лее действенных конвенциональных форм
практической деятельности.

4. Идентификационный аспект, выражаю-
щийся в значении информации в процессе кон-
струирования индивидуальной или групповой
идентичности за счет формирования принадлеж-
ности человека к определенной группе и соот-
ветствующих этому свойств и качеств.

Указанные свойства информации, реали-
зуемые как основные направления социеталь-
ной регуляции российского общества, позво-
ляют утверждать, что информация – это важ-
нейший компонент современного общества,
ресурс его развития и трансформации. В сис-
теме взаимоотношений «общество – власть»
местное самоуправление является и потреби-
телем, и основным ее источником информа-
ции. Повседневная жизнь каждого человека
связана с информацией; современный чело-
век нуждается, ищет и получает разнообраз-
ные сведения о текущих политических, эко-
номических, культурных и иных социальных
процессах, о своих правах и обязанностях.
Социум постепенно превращается в громад-
ное коммуникационное сообщество, дифферен-
цированное на различные группы «по интере-
сам», соответственно информация выступа-
ет одновременно и новым способом построе-
ния социальной идентичности, и фактором, раз-

деляющим людей, отделяющим одних носи-
телей социальных интересов от других. В свя-
зи с этим органы местного самоуправления
выступают как важнейший элемент информа-
ционно-коммуникационной системы общества:
они выступают и как субъект и как объект
информационной политики государства, и как
ресурс и потребитель социальной информации.
Столь обширная и значимая деятельность на
местном уровне позволяет утверждать, что
информационная деятельность органов само-
управления определяет процесс согласования
множества стихийно возникающих социальных
интересов и потребностей, что является фак-
тором развития гражданского общества, уве-
личения его субъектности.

Предоставление местными органами
власти достаточной и релевантной информа-
ции о своих решениях, текущем состоянии
дел, программах и планах муниципального
развития, будет способствовать обеспече-
нию информационной открытости и прозрач-
ности власти на местном уровне. В услови-
ях затрудненной коммуникации в системе го-
сударственно-властных отношений в совре-
менной России возрастает потребность в
развитии интерактивной модели информаци-
онной политики, которая направлена на обес-
печение и поддержание эффективной систе-
мы информированного взаимодействия соци-
альных субъектов в рамках локальной тер-
риториальной единицы.

Социологическое исследование было на-
правлено на выявление потенциала офици-
альных сайтов органов местного самоуправ-
ления г. Тулы в процессе осуществления ин-
формационной политики в местном самоуправ-
лении. Интернет в настоящее время трансфор-
мировал динамику социального взаимодей-
ствия, значимость информационно-коммуни-
кационных процессов существенно выросла.
При этом Интернет выступает не только как
информационная среда, это новая структура
информационно-коммуникационного общения,
которая способствует развитию качественно
новых возможностей для коммуникантов ар-
тикулировать и представлять свои интересы
на местном уровне.

В настоящее время законодательство
Российской Федерации обязывает органы
местного самоуправления представлять ин-
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формацию о своей деятельности на официаль-
ных сайтах в сети Интернет [Федеральный
закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ... web].
С этой точки зрения сайты Администрации
г. Тулы и Тульской городской Думы выступа-
ют как фрагменты социальной реальности, как
определенный способ взаимодействия, по-
средством которого локализуются и опредме-
чиваются определенные связи и отношения в
муниципальном образовании. Оценка инфор-
мативности сайтов, выявление способов орга-
низации обратной связи, структуры и содер-
жания информации характеризуют уровень и
качество информационного взаимодействия
между социальными агентами и определяют
социальную регуляцию жизни местного сооб-
щества. Следует сразу отметить, что сайт
Тульской городской Думы [Тульская городс-
кая Дума... web] не содержит всей необходи-
мой информации о жизни местного сообще-
ства, что затрудняет взаимодействие комму-
никантов в рамках локальной территории.
Несмотря на присутствие информации о при-
нимаемых решениях данного органа, вряд ли
можно говорить о возможности установления
межгрупповых связей в муниципальном обра-
зовании, функционировании режима обратной
связи. Недостатками сайта являются отсут-
ствие прозрачной и понятной информации о
бюджете и нормотворчестве, а также его низ-
кая информативность. Сайт не очень удобен
в использовании, затруднен поиск и сортиров-
ки информации по категориям, ведомствам и
другим критериям. Присутствует только одна
интерактивная функция – работа электронной
приемной. В то же время обеспечение учас-
тия граждан в местном самоуправлении, со-
действие развитию местной демократии, об-
щественное обсуждение явно не входят в зону
«интересов» представительного органа мес-
тного самоуправления. Информационная дея-
тельность городской Думы, воплощенная в
практике функционирования интернет-сайта,
не представляет собой необходимый ресурс
для управления и выполнения определенных
функций социальной организации местного со-
общества. Содержательные и функциональ-
ные характеристики информационно-коммуни-
кативной деятельности сайта не способству-
ют формированию мировоззрения членов ло-
кального сообщества, воспроизводству наибо-

лее действенных конвенциональных форм
практической деятельности, а также констру-
ированию индивидуальной или групповой иден-
тичности. Результаты анализа сайта свиде-
тельствуют о недостаточной информационной
открытости органа местного самоуправления,
что проявляется, во-первых, в низком уровне
доступа к социально-политической информа-
ции, во-вторых, в недостатке обеспечения
доступа субъектов гражданского общества к
решению вопросов местного значения, в-тре-
тьих, отсутствии возможности участия мест-
ного сообщества в реализации общественно-
го контроля над органами местного самоуп-
равления. Далее характеризовать данный сайт
не имеет большого смысла, поскольку его
функционирование является лишь факульта-
тивным, «рамочным».

В большей степени на взаимоотношения
с населением ориентирован сайт Админист-
рации г. Тула [Администрация города Тулы...
web]. Информационная деятельность, осуще-
ствляемая данным органом и находящая свое
отражение на официальной странице в Интер-
нете, способствует трансляции социально зна-
чимой информации для местного сообщества
и определяет формирование групповой иден-
тичности местного сообщества как опреде-
ленной социальной группы с соответствующи-
ми свойствами и характеристиками.

Содержательно сайт Администрации
г. Тула включает в себя следующие блоки: но-
вости, культурно-историческая информация о
городе, предоставлении муниципальных услуг,
нормативно-правовая деятельность, структура
органов местного самоуправления, электрон-
ная приемная. В добавлении к основному со-
держанию присутствует широкий блок обще-
ственно-полезной информации (о коронавирус-
ной инфекции, образование, спорт, культура и
туризм, дороги и транспорт, городское хозяй-
ство, выплаты при рождении ребенка, инфор-
мация для инвалидов и т. д.). Представлен-
ная информация соответствует требованиям
Федерального закона «Об обеспечении дос-
тупа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного само-
управления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ. Так, де-
тально воспроизводится общая информация о
деятельности органа, его нормотворчестве,
кадровом обеспечении, статистика о муници-
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пальном образовании; в блоке новости присут-
ствуют сведения о взаимодействии органа со
структурами гражданского общества, об уча-
стии органа местного самоуправления в раз-
личных программах и мероприятиях. Доста-
точно внушительно выглядит информацион-
ный блок по защите населения, в который
включены сведения о динамике коронавирус-
ной инфекции, безопасности на дороге, вопро-
сах жизнеобеспечения и т. д. Вкладка «Об-
щественная приемная» содержит всю необ-
ходимую информацию о порядке рассмотре-
ния обращений граждан, а также ежемесяч-
ный анализ самих обращений и ответы на об-
ращения, касающиеся широкого круга лиц.
Однако существуют некоторые проблемы:
1) вкладка «Надзор» не функционирует, поэто-
му нет возможности получить актуальную
информацию о результатах проверок, прове-
денных органом местного самоуправления;
2) отсутствуют сведения о международном
сотрудничестве, официальных визитах и де-
легациях; 3) статистические сведения, хотя и
весьма обширные, распределены по различ-
ным вкладкам, что затрудняет поиск нужной
информации.

Информирование населения является ми-
нимально необходимым условием для форми-
рования взаимодействия в системе местного
самоуправления, по сути это «каркас» процес-
са социетальной регуляции. Однако этого явно
недостаточно для развития субъектности и
вовлеченности местного сообщества в систе-
му социального управления, что отрицатель-
ным образом сказывается на социальной эф-
фективности института местного самоуправ-
ления. В процессе исследования было зафик-
сировано, что информационное обеспечение со
стороны Администрации г. Тула не является
разнонаправленным процессом, подразумева-
ющим обмен различными сообщениями по го-
ризонтали и вертикали. В большей степени пре-
обладает однонаправленный вектор информа-
ционного распространения, что обусловливает
чрезмерное доминирование субъекта управле-
ния над объектом и нарушает систему взаи-
моотношений в местном самоуправлении. Кро-
ме рассмотрения обращений граждан и элект-
ронного звонка, интеракция на официальном
сайте практически не предусмотрена. Присут-
ствует возможность оценки эффективности

исполнительно-распорядительного органа и его
отдельных звеньев по различным направлени-
ям, однако на практике это функция не работа-
ет. Это затрудняет организацию контроля на-
селения над деятельностью этих структур, что
препятствует осуществлению законодатель-
ных требований к функционированию местно-
го самоуправления.

Функциональность сайта Администрации
г. Тулы тоже находится не на оптимальном
уровне. Опции, предлагаемые сайтом, – воз-
можность подать обращение, электронная за-
пись на прием, разъяснение правил работы с
учетной записью на портале госуслуг, поиск и
сортировка информации. Оформление докумен-
тов, предоставление консультаций, координиро-
вание деятельности иных муниципальных служб
онлайн сайт не предусматривает, что ограни-
чивает его результативность. Развитие функ-
ций сайта, связанных с организацией и осуще-
ствлением обратной связи через улучшение
средств обращения «напрямую» к муниципаль-
ным служащим, позволит увеличить доверие
населения к местной власти, а как следствие,
будет способствовать легитимации политико-
властных отношений на местном уровне.

Еще одним критерием оценки интернет-
сайта является его юзабилити, что характе-
ризует уровень работы сайта, его навигацию,
технические возможности. В целом данный
ресурс отвечает требованиям удобства ис-
пользования: оснащен хорошей навигацией,
удобен, приятный дизайн в бежево-голубых
тонах соответствует деловому стилю ком-
муникации, текст легко читается, хотя дос-
таточно монотонно воспринимается в
объемных документах. Однако версия для
слабовидящих практически не отличается от
стандартного варианта размещения инфор-
мации, что определенно нарушает его юза-
бильность. Следует отметить отсутствие
какой-либо интерактивности сайта, направ-
ленного на привлечение внимания посетите-
лей. Конфигураторы, тесты и викторины, ин-
терактивная инфографика были бы весьма
востребованы и могли бы разнообразить офи-
циальный контент сайта, способствуя увели-
чению его эффективности, продуктивности и
удобству использования.

Результаты социологического исследова-
ния демонстрируют, что информационная по-
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литика, реализуемая местными органами вла-
сти посредством официальных электронных
страниц, выражает актуальную информацию,
позволяющую индивиду сформировать пред-
ставления об общественно-политической жиз-
ни в знаках и координатах повседневной жиз-
ни, а периодический и массовый информаци-
онный смысловой обмен способствует репре-
зентации в местном сообществе дискурса,
чувствительного к актуальным социальным
изменениям. Тем не менее были обнаружены
побочные отрицательные эффекты интернет-
сайтов – дисфункциональные проявления со-
циально-коммуникативной деятельности в му-
ниципальном образовании:

1) слабая интерактивность электронной
среды, что препятствует установлению дву-
сторонней коммуникации между социальны-
ми агентами;

2) отсутствие условий для формирования
коммуникативных установок на сотрудниче-
ство между органами местного самоуправле-
ния и местным сообществом, что негативно
воздействует на публичность, дискуссионность,
гласность процесса самоуправления;

3) недостаток необходимых качеств и
свойств интернет-сайтов, обеспечивающих
адекватное восприятие информационного со-
общения;

4) эмоциональная недостаточность кон-
тактов, их обезличенность, что препятствует
формированию доверия людей к получаемой
информации в электронной среде.

Вследствие хаотического переплетения
информации, обесценивающей механизмы
коммуникации в системе местного самоуправ-
ления, постепенно утрачиваются рычаги ин-
формационного воздействия на позиции насе-
ления. При этом недостаток вовлеченности
местного сообщества в информационную по-
вестку дня, недостаток свободного обсужде-
ния принимаемых решений способствуют по-
явлению различных слухов и устойчивых ми-
фов в общественном сознании, что в конеч-
ном счете порождает недоверие населения к
местному самоуправлению, к системе влас-
ти в целом. Как следствие, сужается про-
странство публичной политики, местное со-
общество не позиционируется как легитимный
субъект управления, который имеет право на
изменение социальной среды в соответствии

со своими целями и интересами, уменьшают-
ся его возможности влиять на местную поли-
тику, в результате снижается социальная эф-
фективность местного самоуправления. В этой
ситуации возникает инертная социальная сре-
да, отличающаяся низкой социальной актив-
ностью социальных субъектов, апатичным и
лишенным инициативы социальным поведени-
ем. Такая социальная среда представляет наи-
большую сложность в процессе социального
регулирования и выступает как своеобразная
форма социального протеста. При этом сам
человек как актор трансформировался суще-
ственным образом: изменился образ его жиз-
ни, возможности коммуникации и интеракции
с социумом; уровень его политической осоз-
нанности и компетентности значительно вы-
рос. Указанное противоречие обусловливает
возникновение латентной конфликтности в гра-
ницах муниципального образования и форми-
рует состояние социальной аномии, приводя к
дезорганизации общественной жизни [Дроздо-
ва, Мартинсон 2020, 89].

В таких условиях реализация интерактив-
ной информационной политики способствует раз-
витию диалогового общения между властью и
местным сообществом за счет организации
межгруппового взаимодействия в процессе со-
циального управления муниципальным образо-
ванием. При этом межгрупповое взаимодей-
ствие обусловливает развитие социальной иден-
тичности членов местного сообщества, в том
числе и представителей органов местного са-
моуправления, одновременно формируя и огра-
ничивая пространство публичных отношений.
Подобное взаимодействие обеспечивает необ-
ходимую системность всех социальных процес-
сов и отношении на местном уровне, формируя
замкнутый контур управления с обратной свя-
зью. Обратная связь как свойство самоуправ-
ленческой системы включает в себя всех
субъектов общественной деятельности с выра-
женной готовностью к активному действию в
процессе решения актуальных вопросов локаль-
ной территории [Богданов, Мерзляков 2018;
Schmidthuber, Hilgers, Randhawa 2021].

Об актуальности данной проблемы сви-
детельствует тот факт, что в проекте Основ
государственной политики в области развития
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации до 2030 года особое внимание уде-
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ляется инфраструктурному и информацион-
но-коммуникационному развитию малых го-
родов и сельских поселений для координации
деятельности местных сообществ [Диденко,
Бабичев 2020, 4–6]. Это значит, что органи-
зация интерактивной информационной поли-
тики на локальном уровне должна быть на-
правлена на создание адекватного инфор-
мационного пространства в системе местно-
го самоуправления. Грамотная информацион-
ная политика, обладающая значительным
адаптационным потенциалом, способствует
удовлетворению основных потребностей на-
селения и регуляции социально значимых от-
ношений в муниципальном образовании. До-
стижение подобного состояния обусловливает
интеграцию в практическую деятельность
местного самоуправления двух базовых прин-
ципов обратной связи:

1) двойное информирование, когда орга-
ны самоуправления обеспечивают граждан
актуальной и своевременной информацией о
целях, направлениях и результатах развития
муниципального образования, а жители инфор-
мируют местную власть об условиях жизни,
о своих потребностях и интересах;

2) взаимодействие в проектировании,
когда органы местного самоуправления и ини-
циативные группы разрабатывают базовые
варианты проекта развития локальной тер-
ритории, а местное сообщество оценивает эти
варианты и выдвигает альтернативные предло-
жения [Гоголева 2018, 27–28; Дридзе 1998, 44].

Данные меры будут способствовать раз-
витию целостной системы информационной
политики, включающей в себя такие направ-
ления, как информирование о разработке и
реализации планов и программ развития му-
ниципального образования, мониторинг и учет
мнений «лидеров мнения», формирование ка-
налов выражения общественного мнения. За
счет интерактивной информационной полити-
ки будет развиваться индивидуальная и орга-
низационная агентность, где каждый актор
(органы местного самоуправления, местное
сообщество или отдельный человек) рассмат-
ривается как носитель определенных соци-
альных практик и форм поведения, что позво-
ляет ему выступать в качестве субъекта уп-
равления, обладающего «ресурсом влияния»
на социальную среду. Благодаря подобной

трансформации местного самоуправления бу-
дут воспроизводиться необходимые для ста-
бильного взаимодействия государственно-
общественные отношения за счет установле-
ния режима диалога между различными
субъектами общественной жизни.
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MEDICALIZATION OF DEVIATIONS AS A TOOL  OF SOCIAL  CONTROL
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Abstract. The purpose of this study was to comprehend the phenomenon of medicalization of deviations as
an instrument of social control in the context of liberalization of all spheres of society. In the course of the study, an
analytical method was used in combination with a scientific-theoretical approach, materials from 56 sources of
literature were analyzed. In modern society, there is more and more a tendency towards the spread of cruelty, crime,
promiscuity, drug addiction. All these are the consequences of the fall of human spirituality, when not only the main
human values, but also human life itself, are devalued. Against this background, discussions about the impact of
medicine on people’s lives are increasingly arising. The medical style of thinking is formed on a subconscious level.
In a person’s daily life, his dependence on medicine increases and even medical “labels” are attached to certain
patterns of behavior. This situation has received the definition of “medicalization”. The phenomenon of
medicalization of deviations has a contradictory nature, which consists in the presence of both negative and
positive social and medical meanings. On the one hand, its negative impact on people’s daily life lies in the real
ability of doctors to control the social behavior of people. The medical profession has a preferential right to exercise
the social control function, owing to their professional powers to define and designate illness. As a result, they can
subjugate the management of social processes, expanding their medical recommendations and prescriptions. On
the other hand, the positive impact of the medicalization process lies in the prevalence of social control on the part
of medical workers and, as a consequence, the replacement of open forms of violence with milder forms of coercion.
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МЕДИКАЛИЗАЦИЯ ДЕВИАЦИЙ
КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
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Аннотация. Целью настоящего исследования явилось осмысление феномена медикализации девиаций
как инструмента социального контроля в условиях либерализации всех сфер жизнедеятельности общества.
В ходе проведения исследования был использован аналитический метод в сочетании с научно-теоретичес-
ким подходом, проанализированы материалы 56 источников литературы. В современном обществе все чаще
наблюдается тенденция к распространению жестокости, преступности, распущенности, наркомании. Все это
последствия падения духовности человека, когда обесцениваются не только главные общечеловеческие цен-
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ности, но и сама человеческая жизнь. На этом фоне все чаще возникают дискуссии о влиянии медицины на
жизнь людей. На подсознательном уровне формируется медицинский стиль мышления. В повседневной
жизни человека возрастает его зависимость от медицины и даже происходит закрепление медицинских «яр-
лыков» за некоторыми паттернами поведения. Такая ситуация получила определение «медикализации».
Феномен медикализации девиаций имеет противоречивую природу, заключающуюся в наличии как нега-
тивного, так и позитивного социального и медицинского смыслов. С одной стороны, его негативное влияние
на повседневную жизнь людей заключается в реальной возможности врачей контролировать социальное
поведение людей. Представители медицинской профессии обладают преимущественным правом на осуще-
ствление функции социального контроля, вследствие имеющихся у них профессиональных полномочий
определять и обозначать болезнь. В результате они могут подчинять себе управление социальными процес-
сами, расширяя свои медицинские рекомендации и назначения. С другой стороны, положительное влияние
процесса медикализации заключается в преобладании социального контроля со стороны медицинских
работников и как следствие – замещение открытых форм насилия на более мягкие формы принуждения.

Ключевые слова: медикализация, социальный контроль, врач, пациент, социально опасное действие,
психиатрия.
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Постановка проблемы

В современной культурной парадигме,
основанной на постмодернистской системе
мышления, отрицающей истинность философ-
ских теорий и универсальность нравственных
и культурных принципов, рассматривающей
социальные институты как насилие над сво-
бодно мыслящей личностью, человек переста-
ет быть высшей ценностью, а его жизнь –
высшим благом [Реймер 2014, 16]. Тенден-
ция к дегуманизации в либеральном обществе,
проявляясь в широком распространении жес-
токости, преступности, распущенности, нарко-
мании – последствий падения духовности че-
ловека, обесценивает не только главные об-
щечеловеческие ценности, но и саму челове-
ческую жизнь. «Потому что без бога да на
свободе – ух чего можно в одночасье натво-
рить» [Леонов 2013, 91]. Либерализация поли-
тической, экономической и социальной сфер
жизни общества сопровождается сокращени-
ем круга действия или отменой запретитель-
ных, карательных и репрессивных законов и
ограничений, то есть уменьшением масшта-
бов государственного контроля над отдельной
личностью, социальными группами и обще-
ством в целом, с одновременным усилением
социального контроля. При этом традицион-
ные формы социального контроля (религия,
община, брак, семья) заменяются социальным
контролем медицины.

В либеральном обществе объективность
понятия адекватности поведения все чаще за-

меняется формулой «на Ваше усмотрение»,
подразумевающей наличие у человека права
на самостоятельное определение нормы и
патологии. В таких условиях одной из особен-
ностей современного образа жизни становит-
ся расширение границ нормативного поведе-
ния в сторону девиаций и психической пато-
логии [Менделевич 2015а, 84]. В результате в
обществе наблюдается появление двух парал-
лельных тенденций. Первая тенденция заклю-
чается в увеличении числа лиц, психологичес-
кие особенности которых становятся причи-
ной возникновения конфликтов [Короленко,
Дмитриева 2009, 248]. Вторая тенденция со-
стоит в постоянном увеличении перечня пси-
хических заболеваний: гемблинг, интернет-
аддикция, синдром дефицита внимания с ги-
перактивностью, биполярное аффективное
расстройство, расстройство аутистического
спектра и др.

Расширение границ нормативного пове-
дения в современном либеральном обществе,
с одной стороны, делает актуальным пере-
смотр методов диагностики со снижением
количества регистрируемых психопатологи-
ческих явлений, в то время как с другой, на-
блюдается четко выраженная тенденция к
увеличению числа психиатрических и нарко-
логических диагнозов. За последние 70 лет их
число увеличилось почти в три раза. Так если
в первой классификации психических рас-
стройств (1952) содержалось 106 диагнозов,
то в новых классификациях – 297 и 282 соот-
ветственно. Тенденцию к увеличению числа
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диагнозов одни ученые [Менделевич 2000, 167;
Менделевич 2004, 518; Менделевич 2010а, 24;
Менделевич 2010б, 98; Менделевич 2010в, 97;
Менделевич 2016, 10; Савенко 1996, 55] объяс-
няют нарастающим процессом психопатоло-
гизации (психиатризации) феноменов обыден-
ной жизни и необходимостью выделения в
связи с этим новых поведенческих рас-
стройств в разряд классифицируемых по
DSM. Другие считают этот факт результатом
продолжающегося процесса институализации
психиатрии, суть которого заключается в по-
мещении за границы нормальности ранее су-
ществовавших явлений повседневной жизни
посредством обозначения их диагнозами [Ве-
ликанова 2017, 58; Фуко 2006, 79]. И в том, и в
другом случае придание этим явлениям ста-
туса ненормального через диагностирование
существенно расширяет поле контролируемых
психиатрией явлений, подвергая их процессу
медикализации.

Целью настоящего исследования яви-
лось осмысление феномена медикализации
девиаций как инструмента социального конт-
роля в условиях либерализации всех сфер жиз-
недеятельности общества. В ходе проведения
исследования был использован аналитический
метод в сочетании с научно-теоретическим
подходом, проанализированы материалы
56 источников литературы.

Результаты и их обсуждение

Одним из главных предназначений соци-
альных норм и ценностей общества является
блокировка деструктивных действий его чле-
нов. Любое поведение, отклоняющееся от
нормы, называют девиантным [Салтыкова-
Волкович 2016, 24].

Социальная девиация или девиантное
поведение – это «поведение человека, откло-
няющееся от общепринятых, социально одоб-
ряемых и устоявшихся норм в определенных
сообществах в определенный период их раз-
вития» [Тарутина, Хабибулин web]. Ученые
сообщают о «существовании наряду с тради-
ционными видами аддиктивного поведения
(алкоголизмом, наркотической зависимостью,
проституцией) новых его разновидностей (те-
лефонной, поведенческой, пищевой, Интернет
и игровой)» [Мкртычева 2015а, 51; Мкртыче-

ва 2015б, 108]. Информационная эволюция
общества и становление общества потребле-
ния, нарушение социализации личности [Тару-
тина, Хабибулин web] называются в качестве
основных причин их появления.

М.В. Салтыкова-Волкович [Салтыкова-
Волкович 2016, 25] девиантное поведение рас-
сматривает с точки зрения: 1) наличия у че-
ловека психопатологии или 2) отклонения от
морально-нравственных норм. В.В. Ковалев
определил три типа возникновения девиаций:
«социально-психологические, клинико-психо-
патологические и личностно-динамические»
[Ковалев 1981, 608]. Ф. Патаки в качестве ядра
девиантного поведения выделил алкоголизм,
наркоманию, проституцию и преступность.
Преддевиантный синдром, предвещающий
отклоняющееся поведение, по мнению авто-
ра, включает в себя «аффективное поведение,
семейные конфликты, агрессивное поведение,
низкий уровень интеллектуальных способно-
стей и др.» [Патаки 1987, 102].

Н.В. Майсак классифицирует все фор-
мы девиаций «по характеру направленности и
проявления и по степени социального одобре-
ния» [Майсак 2009, 167]. Так, Ц.П. Короленко
и Т.А. Донских наряду с деструктивным по-
ведением выделяют поведение, оказывающее
конструктивное влияние на развитие общества
[Короленко, Донских 1990, 224], а Ю.А. Клей-
берг добавил социально-нейтральные девиа-
ции, обеспечивающие повышение материаль-
ных доходов, не нарушая общепринятых норм.
В качестве примера автор приводит такую
форму девиации как попрошайничество [Клей-
берг 1997, 146].

Основоположник современной девианто-
логии французский социолог Эмиль Дюркгейм
(1858–1917) изучал проблемы социальной де-
зорганизации, социальных патологий, преступ-
ности, социального контроля, социальной ин-
теграции. Несоответствие целей человека и
средств их достижения приводит к разруше-
нию социальных и моральных норм, а также
социальных связей. Такое состояние общества
Э. Дюркгейм определил как аномия, способ-
ствующее дезорганизации людей и нарушению
общественного порядка. Как следствие, по-
вышается уровень социальных девиаций
[Дюркгейм 1994, 399]. Однако вместе с отри-
цательной оценкой отклоняющегося поведения
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автор выделяет и его положительное значе-
ние. Подтверждая роль социальных норм, де-
виации способствуют их совершенствованию.
При этом большая роль в регулировании пове-
дения личности отводится коллективному созна-
нию. В случае угрозы национальным ценностям
и идеалам общество объединяется и «чем боль-
ше коллективное сознание регламентирует со-
циальную жизнь общества, тем теснее связь
индивида с группой. Аномия свидетельствует о
нарастающей угрозе – заболевании обществен-
ного организма» [Парсонс 1998, 18].

Толкотт Парсонс (1902–1979), оценивая
значение норм, отмечал их социально-регуля-
тивную функцию и императивный характер.
Социальные нормы конкретизированы к эта-
лонной ситуации. Ученый определял аномию
как «состояние дезорганизации, при котором
нормы, призванные координировать индивиду-
альное поведение, разрушены» [Парсонс
1998, 18]. Социальные и экономические инно-
вации влекут за собой все большее возникно-
вение норм: «Люди не успевают привыкнуть
к одним нормам, как рождаются другие»
[Добреньков, Кравченко 2005, 26].

Теория аномии Э. Дюркгейма получила
дальнейшее развитие в работах Р. Мертона
(1910–2003). Причину девиантного поведения
ученый видел в «существовании объективно-
го противоречия между целями индивидуаль-
ного развития, на которых общество сосредо-
точивает свое внимание, и практическими
средствами их достижения, которые имеют-
ся у личности согласно социальному положе-
нию в обществе» [Мертон 2006, 880]. Опре-
деляя типы девиантного поведения, основы-
вался на двух критериях: приверженность куль-
турным целям и средства достижения целей
[Мертон 2006, 359].

Социальный контроль посредством сан-
кций обеспечивает единство поведения чле-
нов общества с социальными предписаниями
и регулирует различные сферы его жизнедея-
тельности. Р.Э. Парк (1864–1944), Э. Берджес
(1886–1966) и Э. Хьюз (1897–1983) считали,
что социальный контроль «никогда не может
обеспечить постоянное состояние равновесия
в обществе», но «всегда действует таким об-
разом, чтобы привести тот или иной конфликт
к соглашению и подчинить индивидов необхо-
димым требованиям социального порядка»

[Козер 2006, 277]. Как следствие влияние со-
циального контроля на индивида способству-
ет росту диванного поведения в обществе.

Представителями теории стигматизации
являются И. Гофман (1922–1982) и Г. Беккер
(1930–2014). Наибольшую популярность тео-
рия обрела в середине XX в., согласно кото-
рой влиятельные социальные группы (законо-
датели, судьи, врачи и пр.) могут ставить
«клеймо девиантов» членам менее влиятель-
ных групп общества. Общество, принимая
правила, нарушение которых составляет от-
клонение от нормы, сами создают девиант-
ность. Отклонение от нормы является лишь
субъективной общественной оценкой, а накле-
ивание «ярлыков» создает условия к дальней-
шему девиантному поведению. По мнению
Э. Лемерта (1912–1996) и Г. Беккера, такой
индивид воспринимается как неудачник, дру-
гие члены общества нередко его опасаются и
осуждают. Все это может способствовать
усилению агрессии, преступному поведению,
формированию аддикций и суициду [Шеста-
ков 2006, 561]. Поэтому ««невозможно «иско-
ренить», «ликвидировать», «преодолеть» не-
гативное девиантное поведение и отдельные
его виды» [Глинский 2009, 143; Лилюхин и др.
2019, 200]. Формы социального контроля ог-
раничивающие негативное проявление «целе-
сообразны с позиций адекватности природе и
происхождению аддиктивного поведения»
[Чернобровкина 2015, 64].

Элиот Фрейдсон (1923–2005) существен-
но дополнил имевшиеся научные представле-
ния о смысле социального контроля, осуще-
ствляемого психиатрией. Ученый охаракте-
ризовал ее как «моральное действие, разгра-
ничивающее патологические поступки людей
на две основные группы: за одни из них сле-
дуют меры юридического характера, за дру-
гие – медицинского» [Freidson 1970, 410]. При
этом «в одни времена общество такие поступ-
ки криминализирует, в другие, определив бо-
лезнью, лечит, в третьи, воспринимая нормой,
легализует» [Светличная, Смирнова 2017, 148],
но «даже и в этом случае психиатрия сохра-
няет за собой функцию социального контро-
ля». Так, например, «отказ психиатров считать
гомосексуальность болезнью не привел к пол-
ной демедикализации этого состояния»
[Conrad 2007, 200], которое до середины про-
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шлого столетия было включено в перечень
психической патологии. Основанием для по-
становки диагноза становится сам факт не-
адекватного поведения, а людей с нетрадици-
онной сексуальной ориентацией принудительно
госпитализировали и лечили в психиатрическом
стационаре. Изменение общественного мнения
переориентировало и психиатрический взгляд
на проблему. В настоящее время «сама по себе
ориентация по полу не рассматривается в ка-
честве расстройства» [Психические расстрой-
ства... web], которым признается лишь то, что
«пациент страдает от сомнений в собственной
половой принадлежности или ориентации по
полу, что приводит к тревоге или депрессии»
[Психические расстройства... web].

И. Гофман выделял следующие виды
отклонений девиантов [Шестаков 2006, 561]:
а) физические; б) психические недостатки;
в) расовые, этнические, религиозные особен-
ности; г) моральный и статусный облик.

В процессе социального взаимодействия
человек приобретает знания, взгляды, прин-
ципы, усваивает правила поведения одобряе-
мые обществом. Когда это соответствие на-
рушается, ослабевают привязанности индиви-
да к социальным связям, возникает девиация.
Теория социального контроля Трэвиса Хирши
(1935–2017) [Hirschi 2002, 329] предполагает,
что большинство людей предрасположены к
девиантному поведению, но их привязанность
к социальным группам сдерживает их откло-
няющееся от нормы поведение. Р. Бэрон (1943)
и Д. Ричардсон (1941) в качестве основных
источников девиации определяют семью, опыт
взаимодействия с окружающими и масс-ме-
диа. При взаимодействии с людьми индивид
также познает и ценности, и методы преступ-
ного сообщества. По мнению авторов теории
(Эдвина Х. Сазерленда (1883–1950) [Sutherland,
Cressey, Luckenbill 1992, 696], А. Бандура (1925–
2021) [Бандура 2000, 320], Р. Бэрон, Д. Ричард-
сон [Бэрон 2001, 352]), общаясь с преступни-
ком человек, учится ценить девиацию. Причем
вероятность проявления отклоняющегося от
нормы поведения зависит от частоты, продол-
жительности и интенсивности их взаимодей-
ствия. Изменение условий может предотвра-
тить формирование девиации.

Биологическая теория Ч. Дарвина (1809–
1882) и его последователей Р. Фишера (1943–

2008) и Дж. Миллера (1920–2012) обосновы-
вает потребность деструктивного взаимодей-
ствия в обществе для обеспечения репродук-
ции при ограниченности ресурсов в популяции
в условиях «недостатка пищи или дефиците
брачных партнеров» [Шатыр и др. 2017, 137].

Автор биосоциологической теории Цеза-
ре Ломброзо (1835–1909) опираясь, на поло-
жения дарвинизма, предположил о «существо-
вании связи между преступным поведением
человека и его биологическими особенностя-
ми» [Ломброзо 2005, 149]. Выделенным им
внешние особенности и психологические ха-
рактеристики позволили описать «криминаль-
ного типа человека». Появилась возможность
«идентифицировать преступника до соверше-
ния им правонарушения. Это выступающая
нижняя челюсть, низкий лоб, взгляд исподло-
бья, сплющенный нос, большие челюсти, по-
ниженная чувствительность к боли» [Ломб-
розо 2005, 264]. Для них характерны «болез-
ненные влечения и сильные эмоции, подавлен-
ность нравственных чувств, которые застав-
ляют их, при соответствующих обстоятель-
ствах, совершать преступления» [Ломброзо
2005, 264]. Позже учение о прирожденном пре-
ступнике подверглась критике, а репутация
ученого серьезно пострадала после использо-
вания его идей нацистами.

Представители социально-психологичес-
кой теории формирования отклоняющегося от
норм поведения (К.Р. Бэрон (1832–1906),
З. Фрейд (1856–1939), К. Хорни (1885–1952),
Э. Фромм (1900–1980), Д. Ричардсон (1941),
И.А. Фурманов (1960)) объяснили этот фено-
мен неустойчивостью психики, фрустрацией,
тревогой, авторитаризмом, подстрекатель-
ством со стороны окружающих, агрессией [Бан-
дура 2000, 320; Бэрон 2001, 352], «расторможен-
ностью влечений, низким уровнем эмоциональ-
но-волевого контроля» [Рычкова 2000, 96].
К. Лоренц (1903–1989) оправдывая агрессив-
ное поведение, выдвинул гипотезу о наделении
человека не только врожденным инстинктом
борьбы, но и способностью подавлять свои
агрессивные побуждения [Лоренц 1994, 219].

Обсуждение и выводы

Теория стигматизация нашла свое про-
должение и в наши дни, когда все чаще гово-
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рят о распространении в обществе феномена
медикализации. Суть этого процесса заклю-
чается в том, что любое состояние или пове-
дение специалистами трактуется как меди-
цинская проблема, врачам присваивается фун-
кция социального контроля, происходит зак-
репление медицинских «ярлыков» за некото-
рыми человеческими свойствами или типами
поведения, что способствует манипулирова-
нию социальными ролями индивида, создавая
в обществе дополнительные риски. Так, раз-
работка диагностических классификаций пси-
хических и поведенческих расстройств (МКБ,
DSM) происходит на основе учета сложивших-
ся в обществе устойчивых представлений о
норме и отклонении от нее.

Вместе с тем недостаточная четкость
и достоверность, например, диагностических
критериев поведенческих расстройств и де-
виаций поведения способствует расширению
полномочий медицинских работников, усили-
вая медикализацию нехимических аддикций.
Ситуация усугубляется частым сочетанием
нехимических зависимостей с другими пси-
хическими заболеваниями. Это могут быть
аффективные, обсессивно-компульсивные
расстройства, расстройства личности, невро-
зы и химические зависимости.

Поскольку аддиктивность определяется
как «навязчивая потребность в повторении
определенных действий, сопровождающаяся
явно выраженными физиологическими и пси-
хологическими отклонениями, нетривиальным
поведением и прочими нарушениями психи-
ки», постольку ее коррекцией занимается ме-
дицина, а именно психиатрия и наркология.
Начало социального конструирования реаль-
ной действительности связано с постановкой
психиатрического диагноза, который ставит-
ся на основании наличия у человека психопа-
тологических симптомов [Менделевич
2016, 11]. По мнению ученых [Атаджыкова,
Ениколопов 2015, 77; Pinna et al. 2015, 5], до
сих пор в психиатрии сохраняется «недоста-
точная научная убедительность процедуры
причисления психических и поведенческих
феноменов к кругу болезненных и включение
их в диагностические системы» [Менделевич
2017, 5]. Объективная составляющая пробле-
мы диагностики в психиатрии, заключающа-
яся в невозможности подтверждения симпто-

мов с помощью инструментально-лаборатор-
ных методов [Дмитриева 2012, 622; Лебеде-
ва и др. 2013, 234]. Субъективная составляю-
щая состоит в расхождении оценочных сужде-
ний большинства психиатров в отношении ди-
агностических критериев психических и пове-
денческих расстройств [Freedman et al. 2013,
2]. В действительности для постановки пси-
хиатрического диагноза часто является дос-
таточной произвольная интерпретация пове-
дения человека как выходящего за рамки со-
циальных норм общества [Менделевич 2019,
52]. Все это способствует расширению пол-
номочий медицинских работников, усиливая
медикализацию нехимических аддикций [Мен-
делевич 2015б, 12]. В результате существен-
но возрастает зависимость повседневной жиз-
ни людей от психиатрии. Она заключается в
возможности закрепления психиатрических
«ярлыков» за поведением людей и их после-
дующей стигматизацией, ведущей к ограни-
чению к общественной жизни.

В отечественной научной литературе
термин «медикализация» стал применяться
с начала 2000-х годов. Однако его научное
философское и медицинское осмысление на-
чалось в 1990-х гг. с развитием наук социо-
логия медицины и биоэтика. Особое науч-
ное направление в рамках развития этих на-
учных дисциплин составили исследования
правовых и этических аспектов оказания пси-
хиатрической помощи, одной из особеннос-
тей которой является патерналистская мо-
дель взаимоотношений врач-пациент. В су-
ществующей психиатрической практике по-
ставленный психиатром диагноз не может
быть оспорен пациентом, его родственника-
ми или обществом. Психиатрическая власть,
заключающаяся в праве психиатра на поста-
новку психиатрического диагноза, простира-
ется далеко за пределы медицины, обуслов-
ливая стигматизацию больного и закрепляя
за ним место в поле ненормальности. Рост
социального контроля со стороны психиат-
рии обусловлен наличием устойчивой тенден-
ции к постепенному смещению в психиатри-
ческий дискурс многих социальных явлений,
не относящихся к проблематике здоровья и
болезни. При этом история убедительно сви-
детельствует о том, что с течением време-
ни «психиатрическая власть», значительно
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трансформируясь по форме, продолжает уси-
ливаться по содержанию.

Особенно сильной психиатрическая
власть была во времена СССР, когда психи-
атрия, ставшая «орудием борьбы с инакомыс-
лящими, которых невозможно репрессировать
на основании закона за то, что они мыслят
иначе, чем это предписано» [Подрабинек 1979,
192], использовалась для подавления сужде-
ний, отличающихся от принятых в обществе
и насаждаемых государством [Швачкина
2011, 72]. При этом жизненная позиция таких
людей интерпретировалась как плод болезнен-
ного воображения [Виденева и др. 2015, 169],
а сообщаемая ими информация подвергалась
сомнению [Подрабинек 1979, 190]. Поводом
для постановки психиатрического диагноза и
лечения у психиатра становился широкий круг
суждений: от критических высказываний о
существующем политическом строе до веры
в Бога и стремления уехать за границу [Швач-
кина 2011, 77]. Применяемые методы психи-
атрического воздействия подрывали физичес-
кое и психическое здоровье инакомыслящих
людей, не имея никаких медицинских показа-
ний для назначения. Только благодаря приня-
тию Закона РФ «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании» от
02.07.1992 № 3185-1 карательная психиатрия
в нашей стране прекратила свое существова-
ние. Одновременно было вскрыто множество
фактов злоупотреблений психиатрами профес-
сиональной властью. В настоящее время при
поступлении в психиатрический стационар боль-
ному в обязательном порядке предоставляет-
ся для подписи документ о согласии на меди-
цинское лечение. При его отсутствии оконча-
тельное решение о принудительной госпитали-
зации принимает суд, основываясь на заклю-
чениях врачей. Если больные представляют
опасность для себя или окружающих, Закон
дает медицинским работникам право связы-
вать больных и ограничивать их передвижения.
Одновременно Государственная Дума РФ при-
няла поправки в Кодекс административного
судопроизводства РФ, закрепляющие полномо-
чия прокурора по инициированию принудитель-
ной госпитализации граждан в психиатричес-
кие больницы. Прокурору также дано право на
обращение с исковым заявлением о продлении
срока принудительной госпитализации. В ре-

зультате создается парадоксальная ситуация,
когда медицинские работники будут вынужде-
ны лечить пациента в случае, когда они для
этого не находят медицинских оснований. Дос-
таточной будет являться лишь инициатива про-
курора, например, на основании сообщения по-
лиции, соседей или родственников. Данная си-
туация не исключает возможности злоупотреб-
ления лечением и содержанием в изоляции пси-
хически здорового человека.

Факт наличия психиатрического диагно-
за в криминальных ситуациях исключает воз-
можность применения к человеку мер уголов-
ного преследования [Петров и др. 2015, 150].
Установление психиатрического диагноза ве-
дет к изменению социального статуса деви-
анта. В случае совершения психически боль-
ным человеком общественно опасного деяния
(ООД) и судебно-психиатрическая эксперти-
за (СПЭ) пришла к выводу, что он находился
в состоянии невменяемости, то преступник
освобождается от уголовной ответственнос-
ти (ч. 2 ст. 21 УК РФ). Суд, основываясь на
рекомендации СПЭ, назначает ему принуди-
тельное лечение в психиатрическом учреж-
дении (ст. 99 УК РФ). Раз в 6 месяцев психи-
атрами проводится комиссия по решению воп-
росов о принудительном лечении и в зависи-
мости от состояния больного принимается
решение о прекращении, продлении, усилении
или переводе на более щадящий режим лече-
ния. Медицинские рекомендации излагаются
в акте, направляемом в суд. Становясь паци-
ентом, вместо социального отторжения и дис-
криминации он обретает статус больного че-
ловека, нуждающегося в медицинской помо-
щи, оформлении листка нетрудоспособности
и даже медико-социальном освидетельство-
вании для определения группы инвалидности.
Вместе с тем установление психиатрами яр-
лыка-диагноза оборачивается для девианта
стигматизацией, но уже на основании психи-
атрического диагноза [Менделевич 2016, 11].
Следствием является назначение психофар-
макотерапии и проведение диспансерного на-
блюдения с фактическим ограничением
прав. Реализуемый в этом случае социальный
контроль со стороны психиатров, способствуя
исчезновению в обществе открытых форм
насилия, заменяет их на более мягкие формы
принуждения [Фуко 2006, 80]. Так осуществ-
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ляется преимущественное право психиатров
по выполнению функции социального контро-
ля, реализуемого вследствие имеющихся у
них профессиональных полномочий.

Заключение

Таким образом, медикализация девиаций
как инструмент социального контроля со сто-
роны психиатрии обусловлена наличием у пси-
хиатров профессионального права на постанов-
ку диагноза, назначение специфической меди-
каментозной терапии и режима лечения. Од-
нако сам факт возникновения феномена меди-
кализации связан с возможностью превраще-
ния любого социально неприемлемого откло-
нения в болезнь, корректируемую с помощью
психиатрических вмешательств [Светличная,
Смирнова 2017, 150].

Основными агентами медикализации по
определению являются врачи. Однако со вре-
менем их доминирующая роль несколько
уменьшается вследствие существенного ро-
ста числа заинтересованных в медикализации
социальных групп. В ней участвуют «фарма-
цевтические компании, средства массовой
информации, агенты страховой медицины, по-
ставщики новых биомедицинских технологий
и сами потребители их продуктов» [Светлич-
ная, Смирнова 2017, 155].

С течением времени масштабы медика-
лизации значительно увеличиваются. Основ-
ной причиной является рост распространен-
ности нарушений психического здоровья, выз-
ванных, с одной стороны, ускоренными тем-
пами развития научно-технического прогрес-
са, а с другой – духовно-нравственным кри-
зисом современного общества на фоне либера-
лизации всех сфер жизнедеятельности. В этих
условиях развитие феномена медикализации
девиаций получает новые основания и стиму-
лы [Светличная, Смирнова 2020, 62].

Особенно опасной по своим последстви-
ям является медикализация изменений / от-
клонений в образе жизни и условиях жизнеде-
ятельности современного человека, ведущая
к тому, что медицинское вмешательство ста-
новится единственной логической рефлекси-
ей на них. И это несмотря на то, что причины
возникшего в жизни человека когнитивного,
эмоционального и поведенческого дисбалан-

са, трактуемого как медико-психологическая
проблема, могут являться исключительно со-
циальными. Специфика ситуации заключает-
ся в том, что если социальный контекст жиз-
ненной проблемы человека не будет своевре-
менно разрешен, ее медицинский аспект бу-
дет возвращаться вновь и вновь.

Феномен медикализации девиаций име-
ет противоречивую семантическую природу,
заключающуюся в наличии как негативного,
так и позитивного социального и медицинско-
го смыслов. При этом негативный смысл ме-
дикализации девиаций преобладает над пози-
тивным. Он состоит в передаче социумом
врачам-психиатрам права на решение некото-
рых социальных проблем, формулируемых в
контексте медицинского дискурса, возможные
способы реализации которых осуществляют-
ся путем лечения и профилактики, не исклю-
чая применение карательных функций. В ре-
зультате существенно возрастает зависимость
повседневной жизни людей от психиатрии. Она
заключается в возможности закрепления пси-
хиатрических «ярлыков» за некоторыми типа-
ми девиантного поведения и их последующей
стигматизацией, ограничивающие возмож-
ность полноценной общественной жизни. При
этом следует учитывать тот факт, что в слу-
чаях положительных девиаций проблема зак-
лючается не в поведении человека, а в соци-
альном отношении к нему. Поскольку для каж-
дого человека является естественным неко-
торое отклонение от общепринятых норм в той
или иной ситуации, и это отклонение не явля-
ется свидетельством о наличии патологии.
Следствием стигматизации является исклю-
чение некоторых социальных групп из нор-
мального процесса жизнедеятельности и со-
циального взаимодействия, ухудшение каче-
ства и потеря смысла жизни.

Положительный смысл феномена меди-
кализации девиаций состоит в более гуманном
отношении общества к лицам, страдающим
социально опасными психическими расстрой-
ствами, путем применения к ним более «мяг-
ких форм» социального принуждения. Однако
приносимое врачами психиатрами несомненное
благо может легко превратиться в зло, если
количество медицинских психиатрических вме-
шательств (из самых добрых побуждений) бу-
дет продолжать неуклонно расти.
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