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NEUROTHEOLOGY: ORIGINS, IDEOLOGICAL  BACKGROUND
AND THE HEURISTIC PROBLEM

Tatiana S. Samarina
Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

Abstract. In the paper a critical analysis of the neurotheological concept of Andrew Newberg is provided.
In the beginning, the specifics of the reception of his legacy in the Russian and foreign research literature are
analyzed, a conclusion is made about many prejudices which obscure Newberg’s legacy. Then the reconstruction
of the origins of the Newberg concept in the work of his teacher E. d’Aquili and the circle of the Zygon journal is
carried out. The innovativeness of d’Aquili’s ideas regarding the role of the parietal lobe in the formation of religion
and his theory of ritual behavior are considered. Then the analysis of the ideological foundations of Newberg’s
concept is carried out, his criticism of the empirical foundations of new atheism and cognitive religious studies is
investigated. It is demonstrated that despite the declared sympathy, Newberg is not an apologist for a religious
worldview. He distinguishes two forms in religion: mystical and fundamentalist. The existence of both is associated
with the process of brain evolution. The structures responsible for fundamentalism, according to Newberg, arose
at the early stages of human development and were directly related to his survival, and those responsible for
mysticism are the most recent and are the pinnacle of brain evolution. These data allow Newberg not to recognize
fundamentalist elements in religion and suggest that mystical ones should be used by secular consciousness.
The article shows that these ideas are based on the humanistic psychology of E. Fromm and the conclusion is made
that Newberg’s attitude to religion is not so unambiguous as it is commonly believed in the circles of his critics.

Key words: psychology of religion, cognitive religious studies, evolutionary psychology, new atheism,
neurobiology, mysticism.

Citation. Samarina T.S. Neurotheology: Origins, Ideological Background and the Heuristic Problem. Logos et
Praxis, 2023, vol. 22, no. 2, pp. 5-15. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2023.2.1

УДК 1:2 Дата поступления статьи: 11.05.2023
ББК 87.000.4 Дата принятия статьи: 26.06.2023

НЕЙРОТЕОЛОГИЯ:
ИСТОКИ, ИДЕЙНЫЙ ФОН И ПРОБЛЕМА ЭВРИСТИЧНОСТИ

Татьяна Сергеевна Самарина
Институт философии РАН, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. В статье дается критический анализ нейротеологической концепции американского нейро-
биолога Эндрю Ньюберга. Анализируется специфика рецепции его наследия в российской и зарубежной
исследовательской литературе, делается вывод о поверхностной оценке наследия Ньюберга, выявляются
причины такого отношения. Проводится реконструкция истоков концепции Ньюберга в творчестве его учи-
теля Ю. д’Аквили и круга участников журнала «Zygon». Рассматривается инновационность идей д’Аквили в
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отношении роли теменной доли в формировании представлений о религии и его теория ритуального поведе-
ния, в которой религиозные ритуалы предстают как производная от брачного поведения животных. Осуще-
ствляется анализ мировоззренческих оснований концепции Ньюберга, исследуется его критика эмпиричес-
ких основ нового атеизма и когнитивного религиоведения. Демонстрируется, что несмотря на декларируе-
мую симпатию, Ньюберг не апологет религиозного мировоззрения. Он выделяет в религии две формы:
мистическую и фундаменталистскую. Существование обеих связывается им с процессом эволюции мозга.
Отвечающие за фундаментализм структуры, согласно Ньюбергу, возникли на ранних этапах развития чело-
века и напрямую были связаны с его выживанием, а отвечающие за мистицизм – наиболее поздние и явля-
ются вершиной эволюции мозга. Эти данные позволяют Ньюбергу не признавать фундаменталистские эле-
менты в религии и предположить, что мистические должны быть использованы секулярным сознанием.
В статье показывается, что эти идеи Ньюберга базируются на гуманистической психологии Э. Фромма, и
делается вывод о том, что отношение к религии Ньюберга вовсе не так однозначно, как о том принято считать
в кругах его критиков.

Ключевые слова: психология религии, когнитивное религиоведение, эволюционная психология, но-
вый атеизм, нейробиология, мистицизм.

Цитирование. Самарина Т. С. Нейротеология: истоки, идейный фон и проблема эвристичности // Logos
et Praxis. – 2023. – Т. 22, № 2. – С. 5–15. – DOI: https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2023.2.1

Для отечественных ученых творчество
Эндрю Ньюберга представляет непростую на-
учную проблему. С одной стороны, это единствен-
ный американский нейробиолог, фокусирующий-
ся на исследовании религии, книги которого пе-
реводятся на русский язык и издаются больши-
ми тиражами, о котором пишут в научных стать-
ях [Кирьянов 2011; Малевич 2014], а предложен-
ный им термин «нейротеология» уже давно стал
использоваться как сам собой разумеющийся для
обозначения большого поля нейропсихологичес-
ких исследований, выявляющих структуры моз-
га, ответственные за религиозный опыт [Бажа-
нов 2018]. С другой, концепции Ньюберга зачас-
тую не уделяют достаточного внимания, обыч-
но его перечисляют наряду с другими исследо-
вателями-экспериментаторами, такими как
Майкл Персингер, или сравнивают с популяриза-
торами религиозного взгляда в науке, такими как
автор гипотезы о гене Бога Дин Хаммер. Если и
пытаются разобрать его теорию, то практичес-
ки всегда этот разбор ограничивается общим ана-
лизом представлений о мистическом опыте, по-
строенном на основании трех известных экспе-
риментов: изучение буддийской медитации, цен-
трирующей молитвы монахинь-трапписток и пя-
тидесятнической глоссолалии. Вместе с тем по-
чти всегда от Ньюберга отмахиваются, считая
его философским эссенциалистом, развивающим
идеи Уильяма Джеймса и полагающим религи-
озную способность существующей самостоя-
тельно как явление sui generis [Агаджанян
2013, 20]. Такие характеристики, особенно на фоне
активно пропагандирующихся успехов когнитив-

ного религиоведения, затеняют достижения Нью-
берга. Хочется отметить, что отечественных ис-
следователей не смущает, что, рассуждая о Нью-
берге, они используют лишь данные трех его эк-
спериментов, самому свежему из которых (ис-
следованию глоссолалии) 19 лет, хотя за это
время им были проведены сотни крупномас-
штабных исследований в различных сферах
нейропсихологии, также не тревожит и то, что
мистицизм в концепции Ньюберга является
вершиной многоуровневой системы изучения
религии, полностью соответствующей совре-
менным научным стандартам и во многом
сформированной параллельно и в диалоге с
когнитивным религиоведением.

Мы не будем в данной статье подробно
останавливаться на том, что фрагменты этой
концепции излагаются ими неточно, а порой тол-
куются и вовсе превратно. Но все эти неприят-
ные факты заставляют нас обратить присталь-
ное внимание на концепцию Ньюберга, отдав тем
самым должное одному из ведущих современ-
ных религиоведов-нейротеологов. Очевидно, что
для полноценной реконструкции его теории потре-
буется не одна статья, здесь мы хотели бы пока-
зать истоки концепции Ньюберга и критически
проанализировать вопрос о том, насколько его
работы являются прорелигиозными.

Проблема рецепции концепции
Ньюберга

Но прежде чем переходить к этому, ука-
жем несколько причин неточной рецепции.
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Отчасти виной тому сама специфика творче-
ства Ньюберга. Уже с самых первых своих ра-
бот его статьи, и в особенности книги, отлича-
лись легким стилем подачи материала, благо-
даря этому превращая научные исследования в
увлекательные повествования с героем (кото-
рым почти всегда был ищущий исследователь,
Альтер Эго самого Ньюберга) и закольцован-
ной композицией, когда вопрос, поставленный в
начале, раскрывался в завершении текста. Эта
особенность в определенный момент стала со-
четаться с популяризацией нейротеологии, так
из трех книг, изданных в России, две работы
написаны Ньюбергом в соавторстве с извест-
ным коучем Марком Уолдманом и направлены
прежде всего на внедрение нейротеологических
разработок посредством инновационных тренин-
гов, в которых благодаря нейропсихологии ме-
дитативные и молитвенные практики и опыт
обретения просветления превращаются в уп-
ражнения для поддержания внутреннего равно-
весия, борьбы со стрессом, депрессией или эле-
менты тренингов личностного роста и успеха.

Неудивительно, что такая коммерциали-
зация и популяризация научных исследований
вполне оправдано может вызывать скептицизм
в среде академических критиков. Кроме того,
основополагающий труд Ньюберга по нейро-
телогии, который им самим был несколько раз
переписан с учетом новых данных, в России
опубликован не был, а наиболее известной у
нас из его англоязычных трудов остается «Ми-
стический мозг», первая монография, хоть и по-
лучившая широкую популярность, но в значи-
тельной степени спекулятивная и скорее стре-
мящаяся обосновать новое научное направле-
ние 1, нежели представить сложную и обосно-
ванную концепцию религиозной жизни. Все это
в совокупности и придало образу Ньюберга
черты популяризатора, а не исследователя.

Как известно, Ньюберг именует свою
концепцию нейротеологией 2. Нейротеоло-
гия – неоднозначный и противоречивый термин,
уже по самому образованию слова предлага-
ющий совмещение современных нейробиоло-
гических открытий и традиции теологической
рефлексии. Сам по себе этот термин вызывал
вполне справедливую критику у коллег-нейро-
психологов еще на этапе становления концеп-
ции. Ведь он предполагал существование не-
коей теологии, тогда как в работах Ньюберга

теологические вопросы не затрагивались, а
сочетание теологии и нейробиологии вызыва-
ло опасение, «что нейротеология может быть
попыткой удержаться одной ногой в религии, а
другой – в науке» [Hood, Hill, Spilka 2018, 74].

На наш взгляд, этот термин был выбран
им намеренно с целью выделить его концепцию
среди массива нейропсихологических исследо-
ваний религии. Несмотря на очевидные плюсы
такого позиционирования, у него есть и изряд-
ные минусы. Ньюберг считает нейротеологию
мультидисциплинарной сферой научных иссле-
дований, органично совмещающей антрополо-
гию, когнитивную неврологию, психологию, со-
циологию, религиоведение и теологию. Ее зада-
чами являются: совмещение современных на-
учных данных, полученных при изучении мозга
с классическими религиозными представлени-
ями, выявленными психологией и антропологи-
ей; изучение и апроприация для секулярного со-
знания религиозных практик; эксперименталь-
ное обоснование влияния религиозных убежде-
ний и действий на психологическое и физичес-
кое здоровье. Когда Ньюберг придумывал наи-
менование для своей концепции, он рассмотрел
немало альтернатив (биотеология, нейрорелигия,
психодуховность) [Newberg 2018, 36], но имен-
но нейротеология устроила его больше всех. Это
произошло во многом из-за того, что ему все-
гда хотелось, чтобы разработки нейропсихоло-
гов могли найти себе путь в жизнь верующих
людей и даже больше: он убежден, что нейро-
логические открытия фундаментальных основ
религиозной жизни и опыта могут трансформи-
ровать современные разрозненные теологичес-
кие системы в мегатеологию 3, общность всех
систем, в которой будет выделена лишь обще-
значимая как с биологической, так и с духовной
точек зрения основа религии, тогда как сеющие
раздор частности будут убраны. Понятно, что
этот романтический проект вряд ли может вос-
приниматься всерьез, но необходимо оценить те
достижения, которые Ньюбергу удалось полу-
чить на пути к созданию нейротеологии.

Идейные истоки концепции

Обычно истоки творчества Ньюберга
видят в развитие когнитивного подхода в ис-
следовании религии 4, во многом запущенно-
го трудом С. Лоусона и Р. Маккалея «Пере-
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думывая религию: Связывая познание и куль-
туру» [Lawson, McCauley 1990], вышедшего
в 1990 году. При таком рассмотрении концеп-
ция Ньюберга становится побочной ветвью
когнитивного религиоведения, причем, по
мнению критики, ветвью тупиковой. Истори-
чески все выглядит совсем иначе, ведь ис-
током творчества Ньюберга стали труды его
учителя Юджина д’Аквили (1940–1998), при-
знательность которому Ньюберг всегда под-
черкивал [Ньюберг, д’Аквили, Рауз 2013, 24].

Д’Аквили был психиатром, получившим
также образование антрополога, благодаря это-
му достаточно рано он стал интересоваться
проблемой связи ритуального поведения и фун-
кций мозга. Его задачей стало совмещение
структуралистской теории Клода Леви-Строс-
са с нейронауками. Он был одним из первых
исследователей, проложивших путь будущим
когнитивным исследованиям. В 1970-е гг. д’Ак-
вили вместе с коллегами Чарльзом Лафли-
ным – младшим и Джоном МакМанусом на-
писал две книги, посвященные связи ритуала и
мозговых функций: «Биогенетический структу-
рализм» (1974) [Laughlin, D’Aquili 1974] и
«Спектр ритуала» (1979) [D’Aquili, Laughlin,
McManus 1979]. В те же 1970-е гг. д’Аквили и
его коллега Ч. Лафлин создали целое направ-
ление – нейроантропологию, школу, чьей целью
было совмещение антропологии и нейронаук.
Сам д’Аквили, как позднее и Ньюберг, симпа-
тизировал религии и много лет был членом «Ин-
ститута религии в век науки»5, общественного
объединения, чьей целью является развитие
равноправного диалога религии и науки.

Д’Аквили и Лафлин с немалым трудом
смогли инициировать научное обсуждение пер-
спектив совместимости нейронаук и теологии,
площадкой для него стал журнал «Zygon: Journal
of Religion and Science», в котором в 1984 г.
Джеймс Эшбрук впервые предложил термин
нейротеология [Ashbrook 1984], позднее избран-
ный Ньюбергом для обозначения своей концеп-
ции. В разные годы эта дискуссия вовлекала
таких известных ученых, как нобелевский лау-
реат нейропсихолог Роджер Сперри [Sperry
1985], известнейший антрополог Виктор Тёр-
нер [Turner 1983], психобиолог Колвин Тревар-
тен [Trevarthen 1986] и др.

В своих ранних работах д’Аквили пред-
восхитил те темы, вокруг которых будут стро-

ится нейробиологические исследования рели-
гии в дальнейшем. Одним из первых он указал
на определяющую роль теменной доли в фор-
мировании представления о Боге в человечес-
ком мозге, утверждая, что «вера в сверхъес-
тественные силы… как и все универсальные
формы человеческого поведения… берет свое
начало в функционировании нейронных струк-
тур» [D’Aquili 1978, 258], которые назвал «ней-
рогностическими» или «нейронными операто-
рами» [D’Aquili 1978, 258] в мозге. Д’Аквили,
вполне в духе современных ему антропологи-
ческих исследований, был убежден, что риту-
ал играет ключевую роль в формировании все-
го религиозного комплекса, а его развитие ста-
ло продуктом эволюции, следовательно, рели-
гиозный ритуал современного человека имеет
своим прототипом ритуальное поведение жи-
вотных. С помощью изучения реконструкций
неандертальских погребений д’Аквили предпо-
ложил, что возникшее в ходе эволюции разви-
тие лобных долей, отвечающих за сложную
умственную деятельность, в частности концен-
трацию на конкретных задачах, и теменной
доли, формирующей представление о Я, было
напрямую связано с возникновением сложного
ритуального поведения, выразившегося как в
групповых действиях, направленных на объе-
динение и формирование религиозной общины,
так и на погребения, центром которых стало
представление о загробной жизни.

Позднее идея о роли эволюции лобных
долей в процессе становления религии будет
развита в трудах Патрика Макнамара, пока-
завшего, что их развитие связано с появлени-
ем кооперативных поведенческих стратегий,
просоциального поведения и торможением
антисоциальных импульсов 6. Макнамара сам
называет модель анализа религиозного опы-
та, разработанную Ньюбергом и д’Аквили, не
имеющей аналогов [McNamara 2009, 129–
130]. Исследования Макнамара опирались на
труды Ньюберга и д’Аквили, а сам Ньюберг
впоследствии усовершенствовал гипотезу о
роли лобных долей.

Для д’Аквили эволюция мозга и развитие
религии были взаимообусловленными процесса-
ми. Ритуалы, изначально возникшие у животных
как часть брачного поведения в ходе эволюции,
с развитием мозга у человека приобрели иной
более глубокий смысл, при этом не потеряв своей
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адаптивной функции. Именно на основе осмыс-
ления ритуального поведения позднее возник
религиозный миф, оформивший идеологическую
систему религии. Систематизируя ритуальное
поведение, д’Аквили установил следующие его
составляющие: ритуалы структурированы по-
средством движений и вокализаций; ритуалы рит-
мичны и до определенной степени повторяемы
с минимальной степенью изменчивости; с ней-
ропсихологической стороны ритуалы направле-
ны на синхронизации аффективных, перцептив-
но-когнитивных и двигательных процессов в цен-
тральной нервной системе отдельных участни-
ков, а при выполнении их группой эти процессы
синхронизируются у ее членов между собой; в
конечном итоге ритуалы способны привести к
ощущению группового единства и, возможно,
даже единства с Богом или иным центром ре-
лигиозной жизни.

Читатель первых книг Ньюберга «Мисти-
ческий мозг» и «Тайна Бога и наука о мозге» не
может не отметить значительные параллели в
концепциях двух ученых. Действительно обе эти
книги были написаны Ньюбергом в соавторстве
с д’Аквили, который умер незадолго до выхода
первой из печати. Первая книга «Мистический
мозг» получила премию за выдающиеся дости-
жения в сфере диалога теологии и науки кали-
форнийского «Центра теологии и естественных
наук»7. Легшие в ее основу идеи впервые были
высказаны в совместной статье Ньюберга и
д’Аквили, вышедшей в «Zygon» в 1993 г.
[D’Aquili, Newberg 1993]. В рассуждениях Нью-
берга о ритуальном поведении, истоках мифа,
мистицизме легко угадывается влияние теории
д’Аквили, а концепция единого мистического
бытия, предложенная в этой книге, так и вовсе
была их общей разработкой. Но этот труд был
лишь первым шагом научной карьеры Ньюбер-
га как исследователя религии, хотя во всем пос-
ледующем его творчестве заложенные д’Ак-
вили основы будут играть значительную роль.

Работы д’Аквили и Ньюберга связаны
не только на концептуальном уровне, но и на
мировоззренческом: в отличие от многих кол-
лег оба автора с симпатией и заинтересован-
ностью относятся к религии. Поэтому прин-
ципиальный интерес представляет реконструк-
ция мировоззренческой основы концепции Нью-
берга, для этого далее последовательно кос-
немся двух вопросов: отношение к научно-кри-

тическому рассмотрению религиозного опы-
та и отношение к теологическому дискурсу.

Критика религиоведения

В сфере научно-критических исследований
Ньюберг достаточно часто говорит о трудах
новых атеистов, оценивая их скептически. Так,
анализируя мысль Докинза о том, что у верую-
щих нет никаких серьезных доказательств, под-
тверждающих их веру, он замечает, что нейро-
логическая перспектива заставляет смотреть на
проблему доказательств в ином свете, нежели
общенаучный мейнстрим. Возможно, у верую-
щих и нет верифицируемых и фальсифицируе-
мых гипотез, подтвержденных богатым эмпи-
рическим материалом, выполненным по требо-
ваниям современной науки, но у каждого из них
есть глубокий внутренний опыт переживания
того, что они считают центром своей веры, и
именно он убеждает их в ее истинности. Да, этот
опыт субъективен, но для мозга именно он об-
ладает абсолютной объективностью, а с точки
зрения нейрологии истинно лишь то, что тако-
вым признается мозгом, ведь все наши сужде-
ния, опыты и доказательства функционируют и
создаются лишь в его пространстве, и таким
образом любое верифицированное доказатель-
ство уравнивается с личным субъективным
переживанием. И именно поэтому это пережи-
вание может признаваться равным, а порой и
превосходящим множество доказательств. Ведь
среди известных скептиков и людей, близких к
атеизму, мы всегда можем найти примеры вос-
хищения глубиной и загадкой жизни, трепет пе-
ред тайнами космоса, представление о мисте-
рии, которая превосходит пределы человечес-
кого познания, это неверефицируемые убежде-
ния, но для них (и это легко доказать, почитав
А. Эйнштейна или К. Сагана) они составляли
основу мировоззрения.

С интересом Ньюберг относится к ис-
следованиям Д. Деннета, иногда используя их,
но при этом подвергает сомнению его обще-
теоретические рассуждения. Например, его
известное определение религий как «соци-
альных систем, участники которых признают
веру в сверхъестественного агента или аген-
тов, чьего одобрения следует добиваться»
[Dennett 2006, 9]8, Ньюберг находит неточным,
поскольку «…было бы трудно получить одоб-
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рение Бога, если бы Он оставался далеким…»
[Newberg 2018, 76]. Ведь под сверхъесте-
ственными агентами в когнитивном религио-
ведении понимаются все отличные и превос-
ходящие человека существа, таким образом
основным маркером теории агентности явля-
ется принципиальный разрыв между челове-
ком и агентом, на что и указывает Ньюберг 9.

В сложных отношениях Ньюберг нахо-
дится и с когнитивным религиоведением.
С одной стороны, он часто привлекает их ги-
потезы, а они в свою очередь используют его
исследования. С другой – многие основопо-
лагающие когнитивистские положения вызы-
вают у него скепсис. Например, одна из ос-
нов когнитивного религиоведения, предполо-
жение о склонности человеческого разума к
антропоморфизации, впервые обоснованное
Стюартом Гатри 10, оказывается достаточно
сомнительным при его экспериментальной
проверке. Исследования изображений Бога,
созданных детьми, имеет долгую историю в
психологии религии, впервые оно было прове-
дено в 1944 г. в США Э. Хармсом, где он изу-
чил 4000 рисунков детей в возрасте от 3 до
18 лет. Позднее эти исследования повторялись
тремя различными группами: Г. Зигентале-
ром – в 1980 г., Г. Ханишем – в 1996, тремя
американскими профессорами – в 1998. В этих
исследованиях Ньюберг заметил значимую
тенденцию: с увеличением возраста детей из
верующих семей изображения Бога станови-
лись все менее антропоморфными, в то вре-
мя как дети из семей атеистов вне зависимо-
сти от возраста были склонны к антропомор-
фным картинкам.

Здесь очевидно, что первичной реакцией
является желание связать представление о Боге
с конкретным образом. Ориентируясь на эту
традицию, Ньюберг провел собственное
объемное исследование, но уже не на детях, и
привлек 400 респондентов. Результаты получи-
лись необычными: лишь 20 процентов изобра-
жали Бога антропоморфно, тогда как осталь-
ные рисовали абстрактные картины или то, что
ассоциировалось у них с Богом 11. Это показы-
вает, что антропоморфизация вовсе не являет-
ся неотъемлемой частью религиозных верова-
ний. Конечно, когнитивисты могут возразить,
что здесь немалую роль играют не интуитив-
ные, а рефлексивные представления, но пробле-

ма в том, что и в детских рисунках предыду-
щих экспериментов определенный процент не-
антропоморфных изображений присутствовал.

Среди других нейропсихологов также су-
ществует определенный скептицизм в отно-
шении бесспорного приписывания антропо-
морфизму первенствующего когнитивного ме-
ханизма. Так, в исследовании А. Норензаяна
и А. Виллард было показано, что антропомор-
физм не связан с религиозными представле-
ниями, но является частью паранормальных
идей, не имеющих четкой религиозной пропис-
ки [Norenzayan, Willard 2013].

Сходная ситуация и с представлениями о
дуализме души и тела, который якобы объяс-
няет возникновение духов и иных сверхъесте-
ственных агентов, эта концепция предложена
Гатри. В нейропсихологии нет никаких объек-
тивных данных, доказывающих, что такой ду-
ализм есть неотъемлемая черта когнитивных
процессов.

Вообще говоря, Ньюберг и когнитивные
религиоведы методологически строят свои
исследования на разных основаниях. Это осо-
бенно заметно, если сравнить идеи Ньюбер-
га с утверждением Паскаля Буайе о том, что
для изучения религии «не нужно предполагать,
что существует особый способ функциониро-
вания, который возникает только при обработ-
ке религиозных мыслей» [Boyer 2001, 311].
Буайе развивает эту идею применительно к
концепции У. Джеймса, основой которой он
видит рассмотрение религии как уникального
явления. Ньюберг о таком не говорит, напро-
тив, все его исследования показывают, что
религиозное поведение работает по тем же
механизмам, что и любое другое. Но идея Бу-
айе заключается в том, что религиозность
должна как выводиться из обычных когнитив-
ных процессов, так и сворачиваться до них.
Ньюберг же считает, что эти процессы слу-
жат трамплином для возникновения религи-
озных переживаний, выводящих когнитивные
процессы на иной более высокий уровень.

Критика религии

В еще более сложных отношениях Нью-
берг находится с религией, вернее – с ее фунда-
менталистскими формами. Самой основной раз-
рушительной эмоцией человека он считает гнев,
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а цель эволюционного процесса видит в его ис-
коренении, поэтому все формы религиозных идей
и практик, направленные на его подавление, при-
знаются положительными и способствующими
эволюции, практики, провоцирующие гнев, напро-
тив, вредны и тормозят развитие. С нейрологи-
ческой точки зрения гнев как сильная эмоция
напрямую связан с лимбической системой. Так,
«…чтение эмоциональных и экспрессивных тек-
стов стимулирует миндалевидное тело и гиппо-
камп тем же образом, которым кодируются
травмирующие воспоминания. Когда мы слуша-
ем гневные речи на собрании прихожан или по-
литическом форуме, определенные отделы на-
шего мозга начинают отображать гневное на-
строение оратора» [Ньюберг, Уолдман 2012,
247]. Поскольку механизм эмпатии хорошо от-
лажен, то наш мозг умеет очень быстро реаги-
ровать на чувства других людей, в особенности
если они сильные и резкие, именно поэтому воз-
можно «эмоциональное заражение» [Ньюберг,
Уолдман 2012, 249], когда чувства одного чело-
века почти мгновенно вызывают реакцию у дру-
гих, часто заставляя их ненавидеть то, что не-
навидит он.

Любопытно, что этот механизм лучше
всего работает с негативными переживани-
ям, польку они имеют долгую эволюционную
историю, получается, что ненавидят все оди-
наково, тогда как любовь выражается у каж-
дого уникальным образом. Именно эти меха-
низмы лежат в основании феномена религи-
озного экстремизма, который, по мысли Нью-
берга, является «…самым негативным пси-
хологическим аспектом религии» [Newberg
2018, 133]. Религиозный экстремизм – прямое
поощрение гнева, выплескивающегося против
людей с иными убеждениями, но не менее
вредит благополучию человека и представ-
ление о гневном карающем Боге, стремящем-
ся наказать человека за его проступки.

Согласно Ньюбергу, сама идея такого
Бога вызывает у верующих тяжелые психи-
ческие нарушения. Вот как он пишет об этом:
«Если вера в Бога вызывает у вас ощущение
комфорта и уверенности, значит, Бог улучша-
ет вашу жизнь. Но если вы воспринимаете
Бога как карающую, мстительную силу, оп-
равдывающую вред, который вы причиняете
окружающим, это убеждение может нанести
ущерб вашему мозгу», и далее: «…религии,

основанные на страхе, могут даже порождать
симптомы посттравматического стрессового
расстройства» [Ньюберг, Уолдман 2012, 16]12.

Но, согласно Ньюбергу, фундаментализм
не чуждая мозгу функция. Это естественный
механизм, защищающий наш мозг от резких
изменений, ведь главная функция мозга давать
нам возможность свободно ориентироваться в
окружающем мире, следовательно, любая не-
уверенность вредит ему. Благодаря фундамен-
тализму мы всегда с трудом принимаем новые
идеи, нам проще противостоять им, вне зависи-
мости от того, насколько эти идеи осмыслены,
и уж тем более это противостояние усиливает-
ся, когда мы встречаем эмоциональное сопро-
тивление, так что до какого-то уровня каждый
человек является фундаменталистом. Именно
поэтому людей, страдающих тревожностью,
привлекают такие религиозные учения, они ус-
покаивают мозг, создавая ему упорядоченную
систему истинных правил. Это усугубляется
тем, что лимбические части нашего мозга, свя-
занные с эмоциями, менее пластичны, чем лоб-
ные доли. Кроме того, активность амигдалы
способна привести к убеждению, что привер-
женцы иного мировоззрения и религии не толь-
ко неправы, но и злы. Такое фундаменталистс-
кое мировоззрение для Ньюберга напрямую
связано с представлением о Боге как личности,
он пишет: «Если мы не понимаем этого и цепля-
емся за утешительные образы познаваемого
Бога, наделенного свойствами личности, – ра-
дикальным образом иного относительно творе-
ния отдельного индивидуального существа, – мы
преуменьшаем наивысшую реальность Бога и
сводим его божественность к статуе малень-
кого “глухого идола”…» [Ньюберг 2013, 242].

Здесь Ньюберг, как это обычно и дела-
ют, вспоминает крестовые походы, инквизи-
цию, охоту на ведьм, ксенофобию, шовинизм
и т.п., подчеркивая, что личностный Бог все-
гда связан с эксклюзивистским взглядом на
свою религию, и поэтому «Бог с личными свой-
ствами представляет для людей опасность»
[Ньюберг 2013, 247]. Фактически Ньюберг
разрабатывает модель двух религиозных тра-
диций: индивидуалистско-монотеистической и
мистической. Для него в религии существуют
два вектора: стремление к единению всех в
общем самотрансцендирующем переживании
любви и мира или гневное устремление под-
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черкнуть свою собственную исключитель-
ность, направленное на разрыв отношений с
инакомыслящими. По нему, Бог монотеизма –
препятствие к миру и единению всех людей,
поэтому для всеобщего блага его место дол-
жен занять любящий Бог, который в тоже время
является «безличным принципом наивысше-
го состояния сознания» [Ньюберг 2013, 245].

В описании мистических переживаний хо-
рошо видно, что христианская Unio Mystica ста-
вится Ньюбергом ниже восточных представ-
лений о безличном единстве Абсолюта именно
потому, что в ней сохраняется (хоть и в очень
малой степени, без фундаменталистского экс-
клюзивизма и с интенцией всеобщей любви) ог-
раниченность, присущая Богу-личности, кото-
рая порождена «состоянием нейробиологичес-
кой трансцендентности, не достигшим своей
полноты» [Ньюберг, д’Аквили, Рауз 2013, 250].
Поэтому лишь пантеистические в своей осно-
ве системы могут претендовать на выражение
этой тенденции полностью. Именно на этой идее
базируются популярные работы Ньюберга о
Боге и медитации, в них он доказывает, что Бог
и мозг связаны друг с другом, и Бог никогда
не покинет мозг, если же философы и наука го-
ворят о смерти Бога, то речь может идти лишь
о персоналистическом образе монотеистичес-
кого эксклюзивизма, который, по Ньюбергу, дей-
ствительно не согласуется с состоянием совре-
менных научных исследований. Ведь появле-
ние милующего и любящего Бога, превосходя-
щего все возможные пределы обособленнос-
ти, вполне согласуется с идеей эволюции, отра-
жающейся прежде всего в развитии мозга, ведь
«…цепочки, порождающие образы гневного
Бога, тесно связаны с самыми древними струк-
турами мозга, а цепочки, позволяющие нам
представить себе милосердного и мистическо-
го Бога, сосредоточены в самых молодых от-
делах мозга» [Ньюберг, Уолдман 2012, 219].

Как пишет Ньюберг, мы вполне можем
построить историю религии, ранжировав об-
разы Бога в соответствии с развитием чело-
веческого мозга. Так, трансформация Бога в
Ветхом и Новом Заветах есть следствие пе-
рехода человечества от религии гнева и стра-
ха к моральной религии, что напрямую связа-
но с активацией различных участков мозга.

Как ни странно, в этих рассуждениях эм-
пирик Ньюберг во многом повторяет известную

концепцию двух типов религии психолога-фило-
софа Эриха Фромма. Как известно, Фромм пред-
лагает делить религии на два типа: авторитар-
ный и гуманистический. В авторитарном типе
человек подчиняется некоей высшей подавля-
ющей его силе, себя он считает рабом, стремя-
щимся этой силе угодить. Как пишет Фромм,
«…главная добродетель этого типа религии –
послушание, худший грех – непослушание.
Насколько божество признается всемогущим и
всезнающим, настолько человек считается бес-
сильным и незначительным, он добивается бла-
говоления или помощи от божества только в
случае полного подчинения» [Фромм 2018, 41].
В то же время гуманистическая религия ста-
вит в центр самого человека, ее целью стано-
вится саморазвитие и самораскрытие скрыто-
го в нем потенциала. Согласно Фромму, «…в слу-
чае если гуманистические религии теистичны,
бог в них является символом сил самого чело-
века, реализуемых им в жизни, а не символом
насилия и господства, не символом власти над
человеком» [Фромм 2018, 42].

Фактически Бог поясной извилины и гне-
ва Ньюберга – это авторитарный Бог, а Бог
любви и лобных долей – гуманистический.
Причем целью религиозной жизни как у Нью-
берга, так и у Фромма провозглашается само-
познание. В системе Фромма все мировоззре-
ние человека, в том числе и формально не свя-
занное с религией, несет отпечаток гуманис-
тического или авторитарного настроя. Гумани-
стический настрой напрямую выражается в
практиках саморазвития, в свою очередь со-
пряженных с аморфным, но популярным поня-
тием безрелигиозной духовности. Этот тип
мировоззрения как раз и был инициирован пси-
хологами гуманистами, такими как Фромм.

Итак, как показывает наш обзор, концеп-
цию Ньюберга нельзя считать побочной от-
раслью когнитивного религиоведения, ее ис-
токи кроются в едином процессе становления
когнитивных и нейробиологических исследо-
ваний религии, получивших импульс в трудах
наставника Ньюберга Юджина д’Аквили.
У д’Аквили Ньюберг наследовал установку
на необходимость эмпатии по отношению к
жизни верующих. Порой такая эмпатия пере-
ходит у Ньюберга в откровенную симпатию,
что приводит его к планомерной защите ре-
лигиозных идей и представлений как от при-
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тязаний нового атеизма, так и от чрезмерно-
го редукционизма когнитивного религиоведе-
ния. Обоим традициям Ньюберг противопос-
тавляет свои эмпирические исследования, по-
казывая ограниченность и неоправданность
претензий критических теорий на абсолют-
ность выводов. Но несмотря на такую распо-
ложенность к религии, Ньюберга нельзя счи-
тать верующим исследователем или автором,
стремящимся провести теологический настрой
в современные нейрологические исследования.
По убеждениям он гуманист, близкий по духу
Э. Фромму, религия для него – средство само-
раскрытия человека, инструмент, помогающий
развить наиболее положительные качества
(милосердие, любовь, сострадание), поэтому
ему наиболее симпатичны мистические эле-
менты монотеизма и инклюзивная направлен-
ность восточных религий. Ньюберг считает,
что только гуманистический тип религии под-
ходит для современного человека. Фундамен-
тализм, присущий прежде всего монотеисти-
ческим религиям, ему чужд, он даже находит
в его основании неврологические корреляты,
определяя их как рудиментарные проявления
эволюционного процесса.

Таким образом, Ньюберг с помощью
своих исследований конституирует образ пра-
вильной, на его взгляд, религии, именно его он
и защищает от критики, при этом историчес-
кие религии оказываются слишком широки-
ми, требующими сужения до базовой гумани-
стической проблематики. Отсюда можно сде-
лать вывод, что концепция Ньюберга не так
уж прорелигиозна, как зачастую можно услы-
шать об этом, скорее это новый вариант гу-
манистической психологии, только построен-
ный на базе современных нейробиологичес-
ких исследований.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Недаром значительная часть книги отводит-
ся рассуждениям о том, что такое нейротеология
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включенным в систему веры каждого человека»
[Newberg 2018, 286].
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прикосновения к нему, способность насылать бо-
лезни с помощью разума, хождение сквозь стены,
это и делает их сверхъестественными» [White 2021,
197]. То есть, чтобы некий агент стал сверхъесте-
ственным, в нем обязательно должна быть черта,
нарушающая его тождество с нами.

10 Гатри так определяет эту центральную осо-
бенность религии: «Как религиозные, так и нерели-
гиозные мысли и действия антропоморфизируются.
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Религия отличается от других систем главным
образом тем, что ставит во главу угла человекопо-
добных существ. Она делает их более сложными и
более похожими на людей, воспринимает их серь-
езнее и всему процессу антропоморфизации при-
дает систематичность» [Guthrie 1993, 197]. А завер-
шая свое исследование, он объясняет антропомор-
физацию естественной психологической склонно-
стью человека: «Выбирая между интерпретация-
ми мира, мы остаемся обреченными на смысл, а
величайший смысл имеет человеческое лицо»
[Guthrie 1993, 204].

11 Подробнее с результатами исследования
можно ознакомиться в работе: [Ньюберг, Уолдман
2012, 162–181].

12 В работах Ньюберга общим местом стала
идея о пользе медитации и молитвы для физическо-
го здоровья, почти столь же часто встречаются у
него и пассажи о вреде для здоровья фундамента-
листского образа Бога, например такие: «Жаль, что
Министерство здравоохранения не может делать
предупреждающие надписи на отдельных отрыв-
ках из Библии или Корана, – особенно тех, которые
поощряют насилие по отношению к привержен-
цам другой веры» [Ньюберг, Уолдман 2012, 116].
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Abstract. The article is devoted to a critical review of a qualitatively new project of human understanding,
which has been developed in modern scientific interdisciplinary research. The latter refers to neuroscience research
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consciousness. The author analyzes the solution of the “complex problem of consciousness” from the standpoint
of modern neuroscience. In this regard, special attention is paid to the concept of neuropsychoanalysis by Mark
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Аннотация. Данная статья посвящена критическому рассмотрению качественно нового проекта по-
нимания человека, получившего развитие в современных научных междисциплинарных исследованиях.
Под последними понимаются нейронаучные исследования, которые затрагивают не только нейрофизиоло-
гию, но и претендуют на революцию в области философского понимания природы человека и его духовно-
сти. Эта революция касается, прежде всего, трактовки духовности в качестве особой субъективной реально-
сти, а также решения так называемой «сложной проблемы сознания» («hard mind problem»). Автор обраща-
ется к анализу понятия духовности, которая трактуется в контексте нейронаучных исследований как особый
психический феномен. Духовность в данных исследованиях отождествляется с субъективной реальностью.
В нейронауках духовность как сфера бытия человека, направленная на трансцендентные ценности, заменяется
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на субъективную реальность, которая в конечном счете сводится к деятельности нейронов головного мозга.
Автор дает критическую оценку данной трактовки духовности. Особое место в понимании субъективной
реальности нейронауки отводят и проблеме сознания. Автор анализирует решение «сложной проблемы
сознания» с позиций современных нейронаук. Отдельное внимание в связи с этим уделяется концепции
нейропсихоанализа Марка Солмса. Автор рассматривает концепцию Марка Солмса в качестве одного из
множества редукционистских проектов, существующих в современной науке, сводящих природу человека к
биологическим и нейрофизиологическим процессам, протекающим в головном мозге. Автор указывает,
что подобный редукционизм приводит не только к переосмыслению природы человека, но и к новому
вектору развития современной философской антропологии – в качестве второстепенного, дополняющего
нейронауки учения о человеке, что упрощает философские исследования человека.

Ключевые слова: человек, духовность, субъективная реальность, сознание, мозг, нейронауки, редук-
ционизм.
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Философская антропология, которая воз-
никла в начале ХХ в. благодаря усилиям од-
ного из ее основоположников – немецкого фи-
лософа и социолога М. Шелера [Шелер 2007,
179–190], создала в лице ее основателей но-
вую область философского исследования –
бытие человека. При этом человек как глав-
ный предмет философской антропологии рас-
сматривался в качестве сложного и глубин-
ного феномена, несводимого к каким-либо
телесным или психическим проявлениям.

Согласно М. Шелеру, уникальность чело-
века и его онтологическая свобода связаны с
уникальным принципом организации челове-
ческого бытия – Духом. Человек является ис-
ключительно духовным и любящим существом
[Шелер 1999, 98], что задает особое положе-
ние его в мире по сравнению с животными.
Идеи М. Шелера были развиты  в экзистенци-
ально-диалогической философии М. Бубера
[Buber 1990], а также оказали влияние на фи-
лософско-антропологические взгляды австрий-
ского философа и психиатра В. Франкла
[Batthyány (ed.) 2016].

Опираясь на взгляды М. Шелера, В. Франкл
разработал новую антропологическую концепцию,
которая была названа им «димензиональной он-
тологией» [Лукас 2020, 16–21]. Согласно данной
концепции, сущность человека и его природа мо-
жет быть понята в качестве единства сомати-
ческого, психического и духовного. Эти уровни
вплетены друг друга, пронизывают друг друга
подобно длине, широте и высоте. Можно сказать,
что в каждый момент времени и в каждой точке
человеческого существования, в каждом собы-
тии все эти измерения присутствуют.

Таким образом, человек, согласно кон-
цепции димензиональной онтологии, пред-
ставляет собой сложное единство сомати-
ческого, психического и духовного. Сомати-
ческий уровень организации человеческой
природы определяет органические процессы
в клетках, биологические и физиологические
функции тела, химические и физические про-
цессы, которые происходят в организме че-
ловека. Психический уровень организации
человеческой природы включает в себя ду-
шевное состояние человека: его эмоции и
чувства, аффекты, умственные способности,
приобретенные в процессе жизни модели по-
ведения, социальные особенности; сюда же
могут быть включены когнитивные искаже-
ния. Третий уровень организации человечес-
кой природы является духовным и может
быть представлен как интенция наполнить
свою жизнь чем-то большим, чем физиоло-
гические или эмоциональные потребности.
Духовное измерение выводит человека на но-
вый уровень осмысления действительности,
поскольку связано с поиском смысла жизни.
Человек, по В. Франклу,  удивительное су-
щество: он понимает, что смертен, что он ис-
чезнет со временем, и его труды тоже ис-
чезнут вместе с ним; он понимает, что он
теряет близких и любимых ему людей в те-
чение жизни. Однако человек живет, живет,
несмотря ни на что, проявляя удивительное
стремление жить и говорить жизни «Да!».
Это стремление отличается от биологичес-
ких, естественных потребностей человека и
делает человека человеком, создает в нем
«человеческое».
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Духовное в человеке  это и есть собствен-
но человеческое измерение, поэтому оно трак-
туется как Дух и называется у В. Франкла
«ноэтическим» измерением [Франкл 2018, 26].
Человек является уникальным бытием, в ко-
тором пересекаются эти три измерения. Они
же входят и в противоречие друг с другом,
образуя сложное диалектическое единство.
Однако это противоречивое единство и при-
дает человеческому бытию уникальность.
Противоречия проявляются в человеке в том,
что В. Франкл называет «упрямством духа»
например, тогда, когда человек сопротивляет-
ся объективным условиям внешней среды или
социальному окружению.

Ноэтическое измерение человеческого
бытия проявляет себя в двух сферах или про-
странствах, с которыми приходится сталки-
ваться человеку на протяжении всей его жиз-
ни: пространстве судьбы и пространстве сво-
боды. С одной стороны, у личности есть про-
странство судьбы  это пространство с нуле-
вой степенью свободы. В него входит то, что
человек не в силах изменить, удары судьбы,
которым он не может противостоять. Напри-
мер, прошлое, события внешнего мира, дей-
ствия и мысли других людей. Однако у чело-
века есть и другое измерение его духовного
бытия  это пространство свободы. Каждый
человек уникален и неповторим. И в каждый
момент времени он может вырабатывать свой
личный свободный ответ в пространстве судь-
бы, то есть формировать свое отношение к
тому, что изменить невозможно.

Пространство свободы всегда меньше по
размерности, чем пространство судьбы. Одна-
ко оно более ценное для человека. Судьба  это
реальность, свершившееся бытие, а свобода  это
возможность, то, чего еще нет, но что может
быть, если человек сделает свой выбор и будет
нести ответственность за этот выбор. Тогда этот
выбор станет его судьбой, но это будет осмыс-
ленный выбор. Человек всегда может быть тем,
кем он выбирает быть в каждый момент вре-
мени. Этот выбор создает для человека уни-
кальное личностное свободное бытие.

Поскольку эти три уровня одновременно
присутствуют в человеческом бытии, их не-
возможно не только отделить друг от друга,
но и представить какой-либо уровень в каче-
стве ведущего.

«Димензиональная онтология» В. Фран-
кла повлияла не только на современную экзи-
стенциальную философию, она заложила ка-
чественно новое направление и в психологии –
экзистенциальную ветвь, которая до недавнего
времени считалась одной из ведущих в пси-
хологической науке. Вплоть до начала 90-х гг.
ХХ в. отличительной характеристикой чело-
века считалась его психическая и духовная
организация [Ялом 1999]. Однако вопрос о
том, на чем основана эта организация, не
давал покоя ученым из области нейронаук,
которые стремились экстраполировать ней-
ронаучные исследования, в частности иссле-
дования в области нейрофизиологии мозга,
в область гуманитарных наук. Как известно, в
90-е гг. ХХ в. в зарубежной науке происходит
бум развития нейронаук. Ряд научных иссле-
дований, связанных с изучением биологичес-
ких и физиологических процессов, происходя-
щих в головном мозге, дали импульс развитию
широкой междисциплинарной научной облас-
ти – нейронаукам, которые объединяет изуче-
ние нейронных процессов. К этой области ак-
тивно подключились физика, медицина, когни-
тивистика, психология. При этом сегодня ней-
ронауки научному сообществу видятся чуть ли
не панацеей не только от всех бед человече-
ства, но и достоверным методом разрешения
ряда психологических и философских проблем,
в частности проблемы происхождения эмоций
и определения сознания.

Что касается этих двух проблем, то наи-
более полное выражение они приобретают в
концепции американского ученого, нейрофизи-
олога М. Солмса, которого называют автором
нового направления – нейропсихоанализа [Solms
2017, 90–97]. Нейропсихоанализ в трактовке
проблемы генезиса эмоций опирается на пози-
цию Я. Панксеппа [Panksepp 2013], согласно
которой эмоции генетически присущи головно-
му мозгу и буквально встроены в него. Ни со-
циальное окружение, ни культура не влияют на
существование и развитие фиксированных эмо-
ций. Фиксированных или базовых эмоций, ко-
торые встроены в человеческий мозг, семь.
Однако следует отметить, что эмоции не только
являются частью мозга, они образуют прикреп-
ленные к мозгу нейроаффективные системы
или конструкции. При этом, этими же самыми
аффективными конструкциями оперируют и
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животные, поэтому ничего уникального в при-
роду человека эмоции не вносят.

Что касается известной еще со времен
Р. Декарта проблемы психофизического дуа-
лизма, то М. Солмс пишет о том, что эта про-
блема снята благодаря нейропсихоанализу.
Согласно М. Солмсу, мозг и субъективный мир
человека является двумя сторонами одной и
той же реальности, которую М. Солмс назы-
вает «психическим аппаратом» [Солмс
2023, 55]. Естественные законы существова-
ния психического аппарата для мозга анало-
гичны субъективному миру человека. Вопрос
лишь состоит в том, как изучить этот психи-
ческий аппарат. М. Солмс предлагает изуче-
ние психического аппарата, который, как мы
понимаем, и определяет природу человека, ис-
ключительно с позиций исследования голов-
ного мозга. Получается, что выводы о суще-
ствовании субъективной реальности будет эк-
страполяцией выводов, полученных в резуль-
тате изучения конкретных мозговых процес-
сов, что, по сути, ведет к редукционизму
субъективной психической, или духовной ре-
альности в смысле М. Шелера и В. Франкла,
к данным нейрофизиологии. В итоге духовное
измерение игнорируется и по большому сче-
ту вообще исчезает. Человек предстает как
результат функционирования исключительно
нейрофизиологических процессов.

При этом нейронауки претендуют на точ-
ность и достоверность исследований в области
работы головного мозга, организации и функ-
ционирования в нем нейронных связей. Однако,
как показывает в ряде примеров отечествен-
ный исследователь Д.А. Узланер, эти исследо-
вания еще далеки от объективности и точнос-
ти [Узланер 2021]. Нейропсихоанализ, опираясь
на такое понимание человека и его природы,
грезит создать настоящий искусственный ин-
теллект, то есть роботов, наделенных «челове-
ческим сознанием». Однако что понимается под
«человеческим сознанием» – этот вопрос тре-
бует детальных разъяснений, которые не смог-
ла веками разрешить ни одна наука. Поэтому
выводы имеющих двадцатилетнюю историю
нейронаук относительно создания человеческо-
го искусственного интеллекта выглядят, по
меньшей мере, самонадеянными.

В результате подобных нейронаучных
изысканий намечается серьезная тенденция и

в трактовке духовности человека в качестве
специфической субъективной реальности, кото-
рую также можно свести к деятельности ней-
рофизиологических процессов. При этом фило-
софская антропология в качестве науки о чело-
веке должна быть переориентирована в науку о
мозге и о человеке как исключительно биоло-
гическом и инстинктивном существе. Если в это
существо встроены эмоции и определенный пси-
хический аппарат (субъективная реальность =
духовность), то, следовательно, человека мож-
но сделать «запрограммированным роботом»,
то есть обучить его специальным программам
выживаемости и адаптации в мире. И чем же-
стче будет реальность, тем более жесткими бу-
дут методы обучения. По большому счету, речь
идет в первом приближении, об особом рефор-
мировании философского знания о человеке в
качестве области его духовного изучения, а в
дальнем приближении – об атаке на духовное
бытие, вплоть до его нивелирования и замены
искусственным бытием – запрограммирован-
ным искусственным интеллектом, в котором не
может быть ничего человеческого.

Согласно В. Франклу, одним из способов
чувствовать себя человеком является стра-
дание. Бытие человека  это присутствие, то
есть включенность в отношения с другими
людьми, искреннее глубокое соучастие и со-
переживание, способность быть вместе с дру-
гим человеком и создавать совместное диа-
логическое пространство. Бытие человека
интенционально, то есть направлено на что-
либо вовне. Способами реализации интенцио-
нальности являются потребности и желания
человека, его взаимодействия с другими людь-
ми: «По существу, способность переносить
страдания зависит от внутреннего настроя и
представляет собой проявление того качества,
которое я называю пониманием. Смысл жиз-
ни раскрывается не только в труде, то есть за
счет реализации трудоспособности и прояв-
ления созидательности, и не только в пережи-
ваниях, душевной близости и любви, то есть
за счет реализации способности наслаждать-
ся жизнью и проявления эмоциональности, но
и в страданиях, причем в страданиях смысл
жизни раскрывается полнее всего. Страдания
дают человеку возможность проявить свои
лучшие душевные качества и постичь глубо-
чайший смысл жизни» [Франкл 2011, 184–185].
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Неотъемлемые характеристики челове-
ческого бытия, согласно современному фило-
софу и экзистенциальному психологу
Дж. Бьюдженталю,  тревога и чувство вины
[Бьюдженталь 2017, 32]. Наиболее высокую
тревогу человек испытывает по отношению к
смерти. Благодаря переживанию тревоги че-
ловек как бы «просыпается» перед лицом воз-
можности собственного бытия. Тревога есть
ключ к подлинности бытия, его экзистенции.
Согласно М. Хайдеггеру, Dasein (бытие) рас-
крывается в своей подлинности именно бла-
годаря тревожному состоянию ума в качестве
особого состояния, позволяющего человеку
осуществлять движение к подлинности как к
возможности. Благодаря тревоге возможно
движение человека к Dasein, которое пред-
ставляет собой потенциальную возможность
для человека быть собственным бытием, осу-
ществлять собственное бытие как возмож-
ность и нести за это бытие ответственность:
«Тревога уединяет и тем размыкает присут-
ствие как «solus ipse». Этот экзистенциальный
«солипсизм» однако настолько не переносит
изолированную субъекто-вещь в безобидную
пустоту безмирного бывания, что наоборот
как раз ставит присутствие в экстремальном
смысле перед его миром как миром и тем
самым его самого  перед ним самим как бы-
тием-в-мире» [Хайдеггер 2003, 98].

Вина  это болезненное для человека со-
стояние сознания, в котором человек вопро-
шает самого себя: «Как я мог совершить то,
что я сделал?» Это вина, обращенная к само-
му себе, ответственность перед самим собой
за свою жизнь и за то, как человек обошелся
с теми возможностями, которые у него были.
Осознание и переживание экзистенциальной
вины и ответственности за свою жизнь при-
водит человека к внутренним изменениям и
качественно изменяет его восприятие мира и
других людей. Таким образом, подлинное су-
ществование человека возможно как интен-
ция по отношению к таким феноменам, как
свобода, смерть, одиночество и осмыслен-
ность жизни.

В противоположность экзистенциально-
му подходу, реформация понимания природы
человека и его духовности, проводимая сегод-
ня в нейронауках, приводит к конструирова-
нию новой концепции человека: человека без-

духовного, лишенного тревоги и чувства вины,
не стремящегося к солидарности и эмпатии
по отношению к другим людям. Не сложно
догадаться, к каким проблемам может при-
вести, и уже приводит, данное понимание. Бе-
зусловно, сегодня гуманитарные науки, и, в
первую очередь, философская антропология
находятся перед лицом экзистенциальных уг-
роз, идущих от нейронаук и любых форм на-
учного редукционизма. Итогом реализации
данной угрозы станет нивелирование челове-
ческого бытия в качестве уникального, спе-
цифичного и наделенного каким-либо глубо-
ким содержанием, а также превращение фи-
лософской антропологии, философского знания
в нечто второстепенное и не нужное челове-
честву в будущем.
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MOTIVATED IGNORANCE AS A PHILOSOPHICAL  CATEGORY:
THEORETICAL  AND PRACTICAL  POTENTIAL 1
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Abstract. The article is devoted to the study of the consequential model of ignorance as an epistemic state
of a non-expert subject. Ignorance remains one of the least developed and ambiguous categories in contemporary
philosophy and theory of knowledge. Nevertheless, motivated ignorance as one of its forms can be found
everywhere in everyday life, in particular, in healthcare, consumer behavior, political preferences, and most often in
legal conceptions. Generalization of life situations of motivated ignorance makes it possible to detect its
manifestations as a cognitive and socially determined phenomenon. The cognitive manifestation of motivated
ignorance refers to the peculiarities of experiencing situations of uncertainty, the social one – to the consequences
that come as a result of accepting the knowledge. The latter follows from philosophy of law and doctrine of
ignorance and specifically intentional ignorance motivated by an attempt to manage risks. Combining the experience
of philosophical and legal research of ignorance with agnotology, i.e. the study of the social production of ignorance,
and the epistemology of ignorance, which examines the factors of distribution of knowledge in the social system,
we find that in this case ignorance is not the absence of knowledge or the lack of process of cognition per se, but
the conclusion of causal reasoning about the interaction with the social environment, the result of which is the
onset of undesirable consequences. The research shows that the ignorance motivation can be determined by
pragmatically, existentially, altruistically, doxastically justified statements that the subject adheres to, as well as the
subjects desire to choose the simplest ways to solve problems. The article notes the perspective in which such
studies of ignorance seem to be an effective way to deepen our understanding of the factors of acceptance of
scientific knowledge by non-expert people, in particular the need to resist the strengthening of anti-scientific
beliefs in society.
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МОТИВИРОВАННОЕ НЕЗНАНИЕ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 1

Анастасия Валерьевна Голубинская
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,

г. Нижний Новгород, Российская Федерация

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию консеквенциональной модели незнания как эпис-
темического состояния неэкспертного субъекта. Незнание остается одной из самых наименее разработан-
ных и неоднозначных категорий современной философии и теории познания. Тем не менее мотивированное
незнание как одна из его форм встречается повсеместно в повседневной жизни, в частности в здравоохране-
нии, потребительском поведении, политических предпочтениях, наиболее часто – в праве. Обобщение жиз-
ненных ситуаций мотивированного незнания позволяет обнаружить его проявления как когнитивно и соци-
ально детерминированного явления. Когнитивное проявление мотивированного незнания заключается в
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особенностях переживания ситуаций неопределенности, а социальное – в последствиях, которые наступают
в результате знания. Последнее следует из философско-правовой доктрины незнания, а именно умышленно-
го незнания, мотивированного попыткой управления рисками. Объединяя опыт философско-правового ис-
следования незнания с агнотологией, то есть учением о социальном производстве незнания, и эпистемоло-
гией незнания, исследующей факторы дистрибуции знания в социальной системе, мы обнаруживаем, что в
данном случае незнание – это не отсутствие знания или процесса познания как такового, а вывод причинно-
следственного рассуждения о таком взаимодействии с социальной средой, результатом которого является
наступление нежелательных последствий. Показано, что в качестве мотивации могут выступать прагмати-
чески, экзистенциально, альтруистически, доксастически обоснованные утверждения, которых придержива-
ется субъект, а также стремление к выбору наиболее простых путей решения задач. В статье отмечена перс-
пектива, в которой подобные исследования незнания кажутся эффективным способом углубления нашего
понимания факторов принятия научного знания обывателями, а именно потребность в противостоянии
укрепления антинаучных убеждений в обществе.

Ключевые слова: неопределенность, незнание, мотивированное незнание, умышленное незнание,
неизбежное незнание, агнотология, эпистемология незнания, антинаучные убеждения.
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Традиционно человек представляется ис-
кателем правды по своей природе. Научное и
философское познание основаны именно на
этом свойстве нашей культуры и на способно-
сти человека отличать истинное от ложного,
сомневаться в достоверности имеющихся
убеждений, подвергать суждения о мире кри-
тическому анализу, искать и находить ошибки
в своих рассуждениях. Охота за истиной объе-
диняет древних мудрецов и современных уче-
ных, восточные и западные цивилизации, а так-
же научные и ненаучные формы познания. Че-
ловека, имеющего доказательства против
адекватности своих выводов, но продолжаю-
щего придерживаться их, даже представить
непросто. В период модерна стремление охва-
тить человеческим умом весь мир, его законы
и закономерности казалось универсальным
ориентиром для любого из людей. Ф. Бэкон
описывал концепцию «идолов познания» как
систему ошибок, препятствий на пути к исти-
не, как ту часть природы, которую необходимо
победить, преодолеть. Однако, с развитием
когнитивных наук и концепций неэкспертной
рациональности (например, таких как психоэпи-
стемология [Campbell 2020], персональная
[Hofer 2008] и фолк-эпистемология [Gerken
2017]) приписывание научных критериев позна-
ния обыденному мышлению стало казаться
высокопарным. Сегодня вполне естественны-
ми кажутся вопросы о том, как именно чело-
век распоряжается знанием, каковы психоло-
гические механизмы принятия знания, его обо-

снования. Признавая, что знание является од-
ной из высших ценностей человеческой куль-
туры, можем ли мы сказать, что знание явля-
ется безусловной ценностью для каждого от-
дельного взятого человека?

Рассмотрим один кейс. В 1973 году в
США проходили судебные слушания по делу
об использовании подслушивающих устройств
в президентской гонке Р. Никсона и Дж. Мак-
говерна («Уотергейтский скандал»). Исследо-
вание [Sweeney, Gruber 1984] трех социальных
групп, – сторонников Никсона, сторонников
Макговерна и неопределившихся избирате-
лей, – показало, что сторонники Никсона уде-
ляли меньше внимания слушаниям и были
менее осведомлены по сравнению со сторон-
никами Макговерна и неопределившимися из-
бирателями. Психологи обнаружили [Sweeny
et al. 2010], что сторонники Никсона избегали
информации, которая могла бы показать, что
предпочитаемый ими политик участвовал в
незаконных действиях и получил кресло пре-
зидента недобросовестным путем. Предста-
вить себя на месте сторонников Никсона не
трудно, поскольку избегание свидетельств,
указывающих на необходимость пересмотреть
свои взгляды, встречается повсеместно: чем
больше симптомов указывает на наличие бо-
лезни, тем больше оказывается желание чело-
века оставаться в неведении о результатах тес-
та на наличие заболевания [Oster, Shoulson,
Dorsey 2013], или чем выше ощущение вины за
неправильное питание, тем больше желание
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не узнавать калорийность блюда [Thunström
2016]. Люди часто не хотят знать, что кто-то
другой получил более выгодную сделку по
недавней дорогой покупке [Vohs, Baumeisterm,
Chin 2007], узнавать пол ребенка до рожде-
ния [Gigerenzer, Garcia-Retamero 2017], пред-
почитают игнорировать свидетельства, дис-
кредитирующие близкого человека [Simpson,
Ickes, Blackstone 1995] и вообще всего, что
может повлечь переживание негативных эмо-
ций [Wilson et al. 2005 ]. Это только некоторые
из огромного числа иллюстраций, которые
опровергают, казалось бы, очевидное предпо-
ложение, что вероятность получить потенци-
ально полезную информацию влечет желание
ее получить, и подтверждают, что в опреде-
ленных условиях люди оказываются гораздо
более мотивированными на незнание, даже
имея доступ к релевантной для их убеждений
информации, чем на знание.

Что говорит по этому поводу современ-
ная теория познания?

На протяжение долгого времени незнание
оставалось «странной» и «неинтересной» про-
блемой философии. Несколько десятилетий
назад историк науки из Стэнфордского универ-
ситета Роберт Проктор предложил термин «аг-
нотология» [Proctor, Schiebinger 2008] для ис-
следования социального непринятия научных
фактов о вреде табака и уловок, совершенных
табачной индустрией в поддержку неопреде-
ленности вокруг вполне однозначных, но ком-
мерчески невыгодных результатов научных
исследований. Сегодня же утверждение о том,
что незнание может быть рукотворным, что за
ним могут стоять политические, экономичес-
кие, производственные интересы вряд ли спо-
собно кого-либо удивить, а идея о том, что не-
знание может быть активной конструкцией в
системе общественных отношений, примени-
ма не только для анализа рынка.

Несмотря на то, что формулировка «эпи-
стемология незнания» выглядит оксюморо-
ном, литература по этому вопросу довольно
обширна. У Л. Алькофф (Городской универ-
ситет Нью-Йорка, США) «эпистемология не-
знания» – это проблема групповой идентич-
ности угнетенных слоев населения [Alcoff
2007], у Э. Малевски и Н. Джарамилло (Госу-
дарственный университет Кеннесо, США) –
«исследовательская платформа, которая куль-

тивирует работу по деколонизации, продвига-
емую критикой западной метафизики»
[Malewski, Jaramillo 2011], которая создается
для поддержки сохранения социального статус-
кво [Malewski, Jaramillo 2011], у Ч. Миллса
(Городской университет Нью-Йорка, США) и
ряда основанных на его теории работ – эле-
мент «расового договора» [Mills 1997]; пред-
метом исследований «эпистемологии незна-
ния» обозначаются то, как незнание активно
конструируется и поддерживается в целях
эксплуатации, как оно спонсируется и регули-
руется [Brandt 1998], используется сознатель-
но или невольно для искажения, подавления
или сокрытия знаний [O’Neil 2016]. Заметно,
что речь идет ни о чем ином, как о социальных
отношениях, о циркуляции информации в со-
циальных группах и мотивированном невеже-
стве как особом эпистемическом состоянии.

И агнотология, и «эпистемология неве-
жества» указывают на то, что если мы ка-
ким-то образом можем включить незнание в
эпистемологию, то сделать это возможно че-
рез социально-эпистемологические проекты:
незнание – это один из способов существова-
ния отношений между человеком и знанием,
который детерминируется не только когнитив-
ной деятельностью субъекта (не знать, пото-
му что не понимать, не иметь доступа, за-
быть), но и социальными факторами, возни-
кающими как следствие особенностей про-
цессов производства, трансляции, принятия
знания обществом и конкретным субъектом
социальных отношений.

Вернемся к упомянутым примерам
объектов современных исследований незна-
ния (нежелание знать пол ребенка, калорий-
ность блюда, исход сделки, свидетельства
против близких и пр.). Они собраны из самых
разных источников: семья, политические убеж-
дения, здравоохранение, питание, потребитель-
ские предпочтения. Однако, их объединяет две
специфические характеристики. Первая, кото-
рую можно отнести к когнитивным особенно-
стям переживания мотивированного незна-
ния, – это неопределенность. Само по себе пе-
реживание неопределенности, за исключени-
ем игровых практик, является в некотором
смысле травмирующим опытом. Э. Остер,
И. Шаулсон и Э. Дорси [Oster, Shoulson, Dorsey
2013] показывают, что количество меняющих
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жизнь неопределенностей будет абсолютно
разным для человека до того, как он узнал,
что имеет высокий риск опасного (неизлечи-
мого) заболевания, и после. Так, устранение
одного вида незнания (о наличии заболевания)
влечет принятие большего количества незна-
ний (о том, как организовать жизнь, преодо-
леть стресс, финансировать лечение или при-
нять невозможность его получения). Незна-
ние становится не отсутствием знания, а фор-
мой неэкспертной рациональности: затраты на
приобретение знаний перевешивают выгоды
от их обладания [Williams 2021]. Мотивирован-
ное незнание сторонников Никсона из приве-
денного ранее кейса тоже в некотором смыс-
ле рационально: для отдельных избирателей от
изучения политической информации не так мно-
го пользы, сколько от чувства сохранения со-
циальной общности с единомышленниками
[Somin 2021]. Необычность примера с заболе-
ванием, напротив, заключается в том, как че-
рез мотивированное незнание субъект защища-
ет те знания, которые ему необходимы для со-
хранения психического или даже эпистемичес-
кого благополучия (в смысле – способности
продолжать верить в те убеждения, на кото-
рых базируется вся деятельность человека).

Затем, все упомянутые случаи объеди-
нены общим мотивом, который имеет уже
не столько когнитивное, сколько социальное
происхождение, а именно – попыткой управ-
лять последствиями, наступающими от полу-
чения того или иного знания. Однако здесь не-
обходимо добавить замечание об объектив-
ности этих последствий, и целесообразно при-
менить социологическую теорему Томаса,
согласно которой анализу подлежит не то, что
реально, а то, что субъект полагает реальным.
Таким образом, социальным фактором моти-
вированного незнания является избегание как
действительно вероятных или неминуемых по-
следствий, так и последствий, которые
субъект полагал таковыми.

Виды мотивированного незнания можно
классифицировать, опираясь на специфику
нежелательных последствий. Анализ литера-
туры позволяет предложить по меньшей мере
пять таких классов. Первый – это прагмати-
чески обоснованное незнание, которое связа-
но с избеганием необходимости выполнять
какие-либо нежелательные действия или уве-

личивать нагрузку (к примеру, умышленно
оставаться в неведении относительно новых
правил, чтобы не переделывать работу, сде-
ланную по старым правилам). Второй класс
можно назвать экзистенциальным, чтобы опи-
сать случаи избегания переживания неопре-
деленности, изменить которую человек не в
силах (например, предпочтение незнания о на-
личии неизлечимого заболевания знанию о нем
или нежелание отслеживать новости о катас-
трофах, военных конфликтах, трагедиях).
Можно выделить альтруистически обоснован-
ное незнание, связанное с неизбежностью при-
чинения вреда близким людям в случае полу-
чения избегаемой информации (например, иг-
норирование свидетельств, дискредитирую-
щих близкого человека). Четвертый класс –
это доксастически обоснованное избегание
знания, которое отражается в нежелании че-
ловека пересматривать имеющиеся убежде-
ния и перестраивать сложившуюся картину
мира (например, игнорирование опровержение
теорий учеными, чье исследование зависит от
истинности этих самых теорий, или нежела-
ние сторонников Никсона знакомиться с ин-
формацией, раскрывающего предпочитаемо-
го ими политического кандидата в неприят-
ном свете). В конце концов, примеры указы-
вают на существование еще одно класса, –
маржинально обоснованного незнания, под-
держиваемого неготовностью упустить воз-
можность получить нечто желаемое более
простым путем (например, нежелание знать,
откуда приятель принес коробку с ноутбука-
ми, один из которых хочет подарить вам в
подарок, когда все указывает на то, что тех-
ника была украдена, – об этом примере
см. далее). Все эти измерения мотивирован-
ного невежества указывают на то, что сами
мотивы могут быть различными, эгоистичес-
кими или альтруистическими, инструменталь-
ными и прагматическими, а незнание способ-
но выражать определенную рациональность, а
не необученность, как это обычно полагается.

Пример с подарком мы позаимствовали
из доктрины умышленного незнания филосо-
фа права А. Сарча (Университет Суррей, Ве-
ликобритания): «Перед вами появляется ваш
друг детства и говорит, что хочет сделать вам
подарок на память в виде новой модели ноут-
бука. Его машина набита коробками с элект-
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роникой, и вы подозреваете, что он, возмож-
но, приобрел их не самым честным путем.
Ваш друг начинает рассказывать вам слож-
ную историю о том, откуда она взялась, но вы
прерываете его, говоря: «Нет, не рассказывай
мне, я не хочу знать». Вы с радостью согла-
шаетесь с уже услышанным, думая, что, по-
скольку вы не знаете, что он украден, вы име-
ете защиту, если власти проведут расследо-
вание» [Sarch 2018]. Данным примером
А. Сарч решает важную задачу, а именно –
разграничение тех форм незнания, которые яв-
ляются неизбежными, от тех, которые явля-
ются умышленными. Если в первом случае
субъект уверен, что сделал все, что было в
его силах, чтобы остаться добросовестным
гражданином, то во втором случае субъект
умышленно останавливает сбор свидетельств
о преступности планируемых действий, хотя
осознает, что дополнительные свидетельства
могут быть получены, и продолжает действо-
вать так, как будто сделал все, что было в
его силах. В экономике это обстоятельство
иногда описывается понятием «равновесие не-
знания», под ним понимаются методы приня-
тия решений агентов, которые не очень альт-
руистичны, но заботятся о том, как их пред-
ставляют другие [Grossman, Van Der Weele
2017]. Незнание в данном случае служит для
того, чтобы скрыть выбор, который субъект
сделал бы в такой среде, и может быть ис-
пользовано для получения более благоприят-
ного распределения ресурсов, что касается
как конструктивных социальных практик вро-
де торговой игры, так и деструктивных, в том
числе мошенничества. Можно отметить, что
в правовой системе США преступления, ос-
нованные на умышленном незнании, ведут к
таким наказаниям, как если бы субъект об-
ладал знаниями, то есть доктрина исходит из
тезиса о равной виновности знания и умыш-
ленного незнания и о возможности вменять
недостающие психические состояния обвиня-
емым [Sarch 2019]. Этот тезис отражен, на-
пример, в решении по делу «Соединенные
Штаты против Брэндона» (1994), или по делу
«Соединенные Штаты против Габриэле»
(1995). Последнее, помимо прочего, устанав-
ливает условия для квалификации умышлен-
ного незнания: ответчик заявляет об отсут-
ствии знаний и доказательства подтвержда-

ют вывод о том, что обвиняемый предпринял
преднамеренные действия, чтобы формаль-
но не узнать об этом факте.

Для сравнения уместно привести и дру-
гой пример. В 1980-х годах Падуанский пре-
тор обратился в суд с просьбой пересмотреть
наказание Марина Джачинто, обвиненного в
использовании радиоприемников и игровых
автоматов в своем баре без лицензии, по-
скольку в данном случае обвиняемый добро-
совестно полагал, что лицензия не была не-
обходима. Нарушение, убеждал он, происте-
кало из неясности уголовного закона и отсут-
ствия конкретной возможности узнать его, и
незнание Джачинто было неизбежным. Из-за
отсутствия литературы, за исключением опи-
сания данных событий в Постановлении Кон-
ституционного Суда Италии от 24.03.1988
№ 364, где статья 5 была частично признана
нелегитимной, разобраться в обстоятельствах
дела затруднительно, однако, концепция неиз-
бежного незнания с отсылкой к этому поста-
новлению (под сокращенным наименованием
364/1988) до сих пор встречается в аналити-
ческих документах по уголовному законода-
тельству. Под «неизбежным незнанием» под-
разумеваются ситуации исключительного не-
вежества, в которой оказывается субъект,
например, когда отсутствует условие приоб-
ретения знания, или когда существует на-
столько серьезная неясность законодательно-
го текста, что невозможно понять его обяза-
тельный объем, или в присутствии «крайне
хаотической интерпретирующей позиции су-
дебных органов» (см. официальные коммен-
тарии к толкованию статьи 5 Уголовного ко-
декса Италии). Философы Р. Чуни и Дж. Ту-
зет (Университет Боккони, Италия), предло-
жившие вариант философского анализа юри-
дической концепции неизбежного незнания,
убеждены, что понятие неизбежности, пред-
ставленное в решении 364/1988, является эпис-
темологическим понятием [Tuzet, Ciuni 2021, 4].
Оно указывает на четыре условия: 1) субъект
придерживается ложного мнения о норме;
2) субъект проверил все доказательства, кото-
рые мог; 3) доказательства, которые субъект
получил или предполагал, что они уже полу-
чены, подтвердили ложное убеждение;
4) субъект был рационален в принятии дока-
зательств, и последние заслужили доверия.
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Попробуем по аналогии вынести на обсужде-
ние описание умышленного незнания: 1) субъект
осознает наличие доступа к информации, потен-
циально значимой для его убеждений и дей-
ствий; 2) субъект полагает, что осведомлен о
последствиях, возникающих в результате полу-
чения этой информации; 3) эти последствия оп-
ределены им как нежелательные; 4) субъект
предпочитает избегать данную информацию.

Теперь, опираясь на данную структуру,
становится возможным вывести рассматрива-
емую форму незнания на более общий уровень.
К примеру, незнанием долгосрочных послед-
ствий клонирования человека, страхом непред-
сказуемости этих последствий руководствуется
запрет на соответствующие эксперименты.
Если выше были рассмотрены те примеры кон-
секвенциональной модели незнания, которые
были построены на идее стремления агното-
логического субъекта уйти от предвидимого
вреда, то данный пример имеет свойство пре-
дупреждения вреда, спектр которого предви-
деть сложно. В этом смысле консеквенцио-
нальная модель незнания, предлагаемая в дан-
ной статье, – это модель рисков. Для У. Бека
управление риском означало сделать непред-
сказуемые последствия решений предсказуе-
мыми и контролируемыми: «из-за наших про-
шлых решений об атомной энергии и наших ны-
нешних решений об использовании генетичес-
ких технологий, генетики человека, нанотехно-
логий и компьютерных наук мы вызываем не-
предсказуемые, неконтролируемые, фактичес-
ки даже некоммуникабельные последствия, ко-
торые угрожают жизни на земле» [Beck 2003,
257]. Известный вопрос о том, должен ли ин-
женер нести моральную ответственность за
изобретение оружие массового поражения, так-
же наглядно иллюстрирует эту идею.

Подведем итог. Социальные факторы,
связанные с тем, как существует знание в
обществе, сегодня составляют один из глав-
ных интересов философии. Однако, точно так
же как специфика научного познания обнару-
живается через его сравнение с ненаучными
формами, исследовать знание можно и через
«обратные стороны», в том числе через не-
знание. Тот факт, что состояние незнания име-
ет символическое содержание (социальный
характер) и разные формы указывают на то,
что подобные исследования в принципе воз-

можны. Имеют ли они прикладной потенци-
ал? Мы полагаем, что да. Одна из актуаль-
ных на сегодняшний день проблем, в рамках
которой подобный анализ позволил бы нам
уточнить социальный характер научного зна-
ния, – это «климатический скептицизм». Со
стороны кажется, что с учетом рисков, кото-
рые несет изменение климата относительно
благополучия планеты, хватило бы согласия
и половины климатологов, чтобы ограничить
выбросы парниковых газов. Однако, на деле
почти единогласный консенсус экспертов со-
провождается мотивированным незнанием и
безразличием к научному факту в неэксперт-
ных сообществах [Bowden, Nyberg, Wright
2021]. Это говорит об одном: по некоторым
причинам то, что артикулируется активиста-
ми антинаучных убеждений, – это именно то,
что обычные люди больше всего хотят услы-
шать, поскольку несогласие с учеными позво-
ляет проигнорировать необходимость масш-
табных изменений, возможных экономических
жертв и отказ от привычного материального
комфорта современного человека. В этих об-
стоятельствах, а также с учетом роста де-
зинформации и кризиса доверия между экс-
пертным и неэкспертным сообществами, иг-
норировать незнание как часть современной
познавательной культуры – это практически
объявлять капитуляцию перед невежеством.
Способен ли философский анализ незнания
противостоять этим процессам? На сегодняш-
ний день отвечать на этот вопрос преждевре-
менно, однако, очевидно, что разработка но-
вых исследовательских перспектив способ-
ствует поиску необходимых решений, вместе
с тем помогая нам углубить наше понимание
проблемы и раскрыть новые особенности цир-
куляции научного знания в современном мире.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Работа выполнена в рамках НИР Н-490-
99_2021-2023 «Образы будущего и креативные прак-
тики: антропологический анализ социального про-
ектирования и научного творчества в условиях нео-
пределенности» на базе Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского по
заказу Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации (Программа стратегического ака-
демического лидерства «Приоритет 2030»).
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reduced to the formation of rigid links (structures) that measure and fasten images, signs and objects that are useful
for the cultural formation. At the second stage a fundamental livelihood of the developing object as a whole is
created. Usually this is a fundamental principle that sets coherence, synchronization of processes in a sociocultural
system. At the third stage the processes of self-organization provide a livelihood for the components of the object
which leads to the achievement of morphological and axiological integrity and uniqueness of the object, the system
enters into symbiotic relationships with objects of another type, completes development and prepares the transition
to a new three-part cycle of shaping. The article deals with the first historical cycle of formation and development
of technological culture: “Hellenism – Ancient Rome – Byzantium”. Each phase of the cultural cycle is characterized
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within the framework of the proposed methodology.
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Аннотация. В статье анализируются подходы к пониманию сущности технологической культуры и
закономерностей ее развития с методологических позиций проектной культуры и теории самоорганизации.
Феномен технологической культуры исследуется в единстве концептуального, праксеологического и
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организационного аспектов. Процесс становления и развития технологической культуры имеет циклический
характер. Цикличность проявляется в периодической повторяемости стадий культурного воспроизводства и
культурной изменчивости. В работе дается описание трехфазной структуры культурного цикла с учетом
роли процессов самоорганизации на каждой формообразующей стадии. На первой формообразующей
стадии специфика действия механизма самоорганизации сводится к образованию жестких связей (структу-
ры), измеряющих и скрепляющих полезные для культурной формации образы, знаки и предметы. На втором
этапе создается фундаментальное средство существования развивающегося объекта в целом. Как правило,
это фундаментальный принцип, который задает когерентность, синхронизацию процессов в социокультур-
ной системе. На третьем этапе процессы самоорганизации обеспечивают средствами существования со-
ставляющие части объекта, благодаря чему происходит достижение морфологической и аксиологической
целостности и уникальности объекта, система вступает в симбиотические отношения с объектами другого
вида, завершает развитие и подготавливает переход к новому трехчастному циклу формообразования. В ста-
тье рассматривается первый исторический цикл становления и развития технологической культуры: «Элли-
низм – Древний Рим – Византия». Каждая фаза культурного цикла характеризуется своеобразием предмет-
ных, целевых и организационных факторов. Предпринятое исследование в перспективе позволит выявить
особенности технологической культуры на ее современном «цифровом» этапе, исходя из логики цикличес-
ких закономерностей, разработанных в рамках предложенной методологии.

Ключевые слова: философия культуры, проектная культура, технологическая культура, социокуль-
турная динамика, культурная формация, цикличность, самоорганизация.
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Философия ориентирует нас на осмыс-
ление сущности и закономерностей развития
культуры с тем, чтобы прояснить сущность
самого человека, понять, как и почему меня-
ются его ценностные предпочтения и принци-
пы взаимодействия с окружающим миром.
Культура определяет уровень развития обще-
ства и создает возможности для творческой
самореализации личности. В современной тех-
ногенной цивилизации складывается специфи-
ческий тип мышления человека как субъекта
преобразовательной, культуротворческой де-
ятельности, а именно – проектное мышление,
возрастает интерес к феномену технологичес-
кой культуры, закономерностям ее развития.

В зависимости от факторов, определяю-
щих развитие культуры и общества, а также
характера протекания процесса социокультур-
ных изменений, в науке определяются два типа
социокультурной динамики – эволюционный и
циклический [Sorokin 1957]. Эволюционизм,
как известно, предполагает линейное посту-
пательное развитие системы в процессе ее
адаптации к внешним условиям среды, а цик-
лизм акцентирует внимание на устойчивой
повторяемости стадий исторической культур-
ной социодинамики [Демин 2012]. Как спра-
ведливо заметил А.Я. Флиер, «культурологи-
ческой наукой еще не создано фундаменталь-

ной теории культурного воспроизводства, как
и фундаментальной теории культурной измен-
чивости… Эти теории могли бы ответить на
многие вопросы; но они еще ждут своих раз-
работчиков» [Флиер web]. Методология сис-
темного исследования, на наш взгляд, позво-
ляет сочетать оба подхода, рассматривая ли-
нейность и цикличность как две взаимодопол-
няющие тенденции в функционировании и раз-
витии сложных систем. Рассмотрим это на
примере технологической культуры.

С одной стороны, технологическая куль-
тура может трактоваться как разновидность
универсальной культуры, обладающая своим
ценностным измерением и специфической
структурой. Понятие «технологическая куль-
тура» введено в научный оборот в середине
XX в. А. Молем как констатация возросшего
влияния науки и техники на все сферы жизне-
деятельности человека. Активность челове-
ка, подкрепленная арсеналом технических
средств, должна быть соизмерима с уровнем
ответственности за свои преобразования, по-
этому актуализируется задача разработки
социально-культурных регуляторов научно-
технической и экономической деятельности
человека.

С другой стороны, технологическую куль-
туру можно рассматривать как составляющую
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общей, универсальной культуры. Например, в
работах М.С. Кагана культурой выступает вся
полнота биологически не детерминированных
качеств человека, способов его деятельности
и их предметное воплощение [Каган 2003]. Тог-
да область технологической культуры – все
знания и технологии, с помощью которых осу-
ществляется преобразовательная деятель-
ность человека. И в данном контексте можно
выделить три направления исследований тех-
нологической культуры.

Первое направление считает технологи-
ческую культуру «фундаментальным компо-
нентом общей культуры на современном эта-
пе общественного развития, определяющим
мировоззрение и самопонимание человека и
общества» [Баженов 2011, 338]. Второе на-
правление рассматривает технологическую
культуру как совокупность достигнутых тех-
нологий в материальном и духовном производ-
стве, определенную фазу цивилизационного
развития человечества. Третье направление
характеризует технологическую культуру как
уровень взаимодействия проектировщиков,
практиков, теоретиков и организаторов, объе-
диненных в комплексный объект, исследую-
щих явления действительности с экономичес-
ких, проектно-технологических позиций в рам-
ках понятий проектной культуры [Archer 1979].

Философ и теоретик проектной культу-
ры К.М. Кантор рассматривал проектность
в качестве атрибутивного свойства бытия.
Проект при таком подходе «выступает «хра-
нителем формы», образованной системой
структурных отношений, более или менее
безразличных к их вещественному наполне-
нию. А проектирование есть тот «механизм»,
который поддерживает «вечное» существо-
вание определенной формы бытия в беско-
нечной смене ее неустойчивых индивидуаль-
ных проявлений» [Кантор 2001, 42].

Ученые научно-проектной школы ВНИИ
технической эстетики Л.А. Кузьмичев,
В.Ф. Сидоренко, А.Л. Дижур, Л.Б. Перевер-
зев, А.Г. Устинов, Д.Н. Щелкунов и др. в по-
нятии «комплексный объект» дизайна пред-
ставили «форму-структуру» через координа-
цию результатов профессиональной деятель-
ности трех типов проектировщиков [Кузьми-
чев и др. 1987, 152]. Теоретик-концептуалист
формулирует творческую идею благодаря

умению охватить и синтезировать интеллек-
том разрозненные части. Предметник-прак-
тик чувственно переживает явления вещного
мира, подготавливая содержание проекта. Ди-
зайнер-оргпрограммист осуществляет погру-
жение проектного мышления в так называе-
мую «программирующую среду», в которой
личность получает накопленный человече-
ством духовный опыт в процессе диалога и ком-
муникации. Расплывчатость определения «ди-
зайнер-оргпрограммист» устраняет В.И. Пуза-
нов, представив в роли организатора культур-
ных обменов между теоретиками и практи-
ками дизайна творческий коллектив, сплочен-
ный по типу ансамбля и способного к само-
развитию по аналогии с этносом.

В.И. Пузанов, анализируя динамику раз-
вития мирового дизайна, выявил существова-
ние трех циклов в структуре проектной дея-
тельности, определяемых характером взаим-
ных обменов профессиональной информаци-
ей между теоретиками, практиками и органи-
заторами. Три проектно-культурные формации
образуют полный культурный цикл развития
дизайна. При этом каждый цикл оформляет
динамику предметных, целевых и организа-
ционных факторов, составляющих структуру
комплексного объекта [Пузанов 1992, 1]. Счи-
таем целесообразным применить трехфазную
структуру культурного цикла при изучении
динамики технологической культуры в целом.

В циклическом развитии технологичес-
кой культуры можно выделить несколько фаз
или по аналогии с жизненным циклом биоло-
гических систем, или с позиции господствую-
щего мировоззрения, мы же предлагаем рас-
смотреть в качестве критерия цикличности
роль самоорганизации в формообразующем
процессе. Целевые, предметные и организа-
ционные факторы развития отличаются оби-
лием признаков и переменны, но механизм
самоорганизации универсально влияет на про-
цессы формообразования в сложных системах
(как биологических, так и социокультурных).

На первой формообразующей стадии
специфика действия механизма самооргани-
зации сводится к образованию жестких свя-
зей (структуры), измеряющей и скрепляющей
полезные для системы образы, знаки и пред-
меты. На втором этапе создается фундамен-
тальное средство существования развиваю-
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щегося объекта в целом. Как правило, это
фундаментальный принцип, который задает
когерентность, синхронизацию процессов в
социокультурной системе. На третьем этапе
процессы самоорганизации обеспечивают
средствами существования составляющие
части объекта, благодаря чему происходит
достижение морфологической и аксиологичес-
кой целостности объекта, система вступает в
симбиотические отношения с объектами дру-
гого вида, завершает развитие и подготавли-
вает переход к новому трехчастному циклу
формообразования.

В соответствии с выбранным критери-
ем рассмотрим трехфазный исторический
цикл становления технологической культу-
ры: «Эллинизм – Древний Рим – Византия».

Технологическая культура берет нача-
ло в культуре Эллинизма, где вещь впервые
стала восприниматься как результат дей-
ствия не только богов, но и человека. В пред-
шествующий исторический период общей
культуры люди считали вещи богами, прихо-
дить в мир которым помогают человеческие
руки. В этот период быт был сакрализован-
ным, мифологическим. В оболочке старого,
сакрального зарождается новое мировоззре-
ние – представление о мире вещей челове-
ка. Формируется смысловое равенство че-
ловека и вещи, при котором они могли ока-
зывать судьбоносное влияние друг на друга.
По замечанию Л.И. Акимовой, «вещи-ге-
рои», наполовину божественные, вторую по-
ловину отдавали человеку, превращая его в
«человека-героя», придавая ему созидатель-
ные силы [Акимова 1994, 53] .

В культуре Древнего Рима сакральные
функции вещей перешли к стихиям природы,
носителями которых являлись умершие пред-
ки римлян. «Вечным хранителем порядка ве-
щей, – пишет Л. Акимова, – выступали имен-
но те потусторонние силы, которые олицетво-
рены в домашних святынях атриума. Их пред-
ставляли маски предков» [Акимова 1994, 69].
Домашний атриум имел комплювий, из кото-
рого вода стекала в цистерну под полом, и
имплювий, проем в крыше дома, что в сово-
купности представляло собой «мировую ось»,
или «древо жизни». Центр римского дома, та-
ким образом, имел контакты и с миром бо-
гов, и с подземным миром умерших предков.

«Божественная смерть» вещей, однако, пода-
рила им земную жизнь: теперь человек мог
наслаждаться естественной красотой плода,
мягкой одеждой, радоваться удобной посуде.
Период приобретения вещью исключительно
потребительских свойств для человека спра-
ведливо считать технологическим истоком
проектной культуры.

В Византийской культуре произошла пер-
сонификация стихий природы в единый образ
Бога-Человека и создание Церкви как Дома
Божьего на земле. «Мировую ось» теперь
представляла система Домов: «Дом челове-
ка – Церковь – Небесный Иерусалим». Мас-
ка предка уступила место иконе с ликами свя-
тых. Вещи стали подразделяться на плотские,
материальные предметы, на душевные, цен-
ностные символы и на культовые, духов-
но-образные вещи. Деятельность «деловых»
людей была управляема единым сводом бо-
жественных законов, содержащихся в профес-
сиональных кодексах и уставах, которые рег-
ламентировали всю производственную, адми-
нистративную и идеологическую жизнь сооб-
щества. Кроме широко известных цеховых
ремесленных и монастырских монашеских
объединений, появившихся в IX в., аналогич-
ные организации имели правоведы, воины, зем-
левладельцы и другие трудовые сообщества
византийских граждан.

I. Эллинистическая культурная формация:
1. Концептуальная (целевая) фаза.
В эпоху Эллинизма происходит понима-

ние того, что человек после смерти не исклю-
чается полностью из мира живых, как это
было в предшествующие эпохи, он теперь
только наполовину принадлежит земле, кото-
рой отдают его тело в урне с прахом, а дух
же, рожденный небом, к нему же и возвраща-
ется. Божественная сущность человека воп-
лощается в новое искусственное тело – па-
мятник. Весь вещный мир, все семь чудес
Света, появившиеся в эпоху Эллинизма, пред-
ставляют собой памятник, в котором живет
бессмертный дух человека, в теле, создавае-
мом самим человеком. Знания и технологии
становятся интеллектуальным памятником
духовности человека. В военном деле маке-
донская фаланга была непобедима не только
из-за своей технической эффективности, но, в
основе своей, благодаря вере солдат в то, что
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новый порядок есть памятник их совокупно-
му боевому духу.

2. Предметная (практическая) фаза.
Чувственная сфера деятельности чело-

века была скована присутствием и влиянием
на него божественных вещей. Человек даже
при развлечениях общался не с другим чело-
веком, а с вещами. Вещь и человек были свя-
заны между собой единым циклом мифоло-
гического бытия, где нет смерти, а есть сме-
на старой формы на новую жизнь. Поэтому
греки даже в своих развлечениях и отдыхе
были собраны и ответственны, так как обща-
лись, по сути, с вещью сакральной.

3. Организационная (предметно-целевая)
фаза.

У бога смерти и возрождения Диониса
маска выполняла и организационную функцию,
указывая на сопричастность к миру посвящен-
ных. Тема «человек-маска» раскрывалась в
знаках и геометрических фигурах, построен-
ной на них речи. Открытие так называемых
«конических сечений» (пересечение плоско-
стью конуса) и обнаружение с помощью этой
операции множества уже известных фигур
(окружности, эллипса, гиперболы, параболы,
перспективы, возможность преобразования в
полусферу и цилиндр) и их символическое
выражение в евклидовой и неевклидовой (про-
ективной) геометрии получило широкое раз-
витие в культовой архитектуре. Геометрия
конических сечений явилась той проектной
«формой-структурой», которая дала возмож-
ность организовать непротиворечивую связь
божественного и человеческого, заложив ос-
новы освобождения человека от космологи-
ческого давления вещей.

II. Древнеримская культурная формация
1. Концептуальная (целевая) фаза.
Жизнь древнего римлянина, особенно в

период военных походов, была тяжела и изну-
рительна. Отношение к своему труду и его
результатам было напряженное и ответствен-
ное – «не посрамить бы предков», поэтому все
делалось добросовестно и аккуратно. Благо-
даря этой идее римляне вносили рациональ-
ное начало во все продуктивные сферы своей
жизни, не только в военное и строительное
дело, но и в религию, повседневность, быт,
образование и воспитание. В частности, рим-
ляне были прекрасными мастерами, инжене-

рами и архитекторами, смогли создать стро-
ения (многоярусную аркаду, амфитеатр, кре-
стово-купольную архитектуру), которые до
них не видел мир, а также были ловкими по-
литиками и юристами, построили гибкую и
прочную систему «римского права», адекват-
но регулирующую изменчивость событий об-
щественной жизни.

2. Предметная (практическая) фаза.
С другой стороны, в чувственной дея-

тельности, в развлечениях и отдыхе римляне
были эмансипированы и распущены, каприз-
ны и избирательны, ведь самое лучшее со
всего мира стекалось в Рим. Высокие худо-
жественные ценности не пленяли, но возбуж-
дали, приятно раздражая пресытившиеся чув-
ства римлян. Из удавшихся речей греческих
философов составлялись попурри, греческие
танцы, скульптуры, кувшины были легки для
восприятия и создавались для хорошего на-
строения. Впервые создана индустрия развле-
чений для самой персоны человека, которая
нашла свое наиболее яркое воплощение в тер-
мах и амфитеатрах.

3. Организационная (предметно-целевая)
фаза.

Маска обеспечила возможность органи-
зовать продуктивные связи между обременен-
ным культом предков трудом и беззаботной
жизнью в мире чувственных развлечений.
«В Риме маска, – пишет Л. Акимова, – ста-
новится непременной принадлежностью быта
и знаком всеобщих превращений в мире, где
царят Фортуна и Рок… в этом взаимопереп-
летении культа и быта предстают все явле-
ния римской жизни, и в том числе такие фун-
даментальные, как восприятие мира в виде
театра, где люди-актеры разыгрывают дра-
му жизни» [Акимова 1994, 69].

Тема «мир в маске» раскрывалась на-
пример, в превращении одних вещей в другие
(вареная свинья была начинена живыми дроз-
дами), естественное сделать искусственным
(подаваемые кушанья и приборы делались из
камня, глины, а сидящие за столом гости де-
лали вид, что они обедают) и пр. Тема «мир в
маске» сопрягалась с темой «мир без маски»
и темой «связи двух миров». По этой причине
особо ценным у римлян становиться стеклян-
ный сосуд, через который одновременно вид-
ны две его стороны – внешняя и внутренняя.
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Мы считаем, что графическая разметка на
фресках стен римских домов, в так называе-
мых «помпейских стилях», сделанная в четы-
рех вариантах изображения пространства ин-
терьера, является прямым смысловым ана-
логом стеклянной прозрачной стенки сосуда,
которая соединяет два мира – «мир в маске»
и «мир без маски». Эта графическая размет-
ка двух пространств, связывающая в целое
внешнюю форму и вещество ее заполняющее
получила название «перспектива». Происходит
технологическое воплощение открытых в
предшествующем цикле сакральной геомет-
рии «конических сечений» в пространствен-
ной структуре зданий и сооружений, таких как,
многоярусная аркада, амфитеатр, крестово-
купольная храмовая архитектура. В Древнем
Риме «перспектива» является проектной
«формой структурой» и канонизирована в хра-
мовой архитектуре.

III. Византийская культурная формация.
1. Концептуальная (целевая) фаза.
Жизнь в Византии регулировалась стро-

гим соответствием внутреннего императива
поведения гражданина социальным нормам
мирового порядка, определенным, в свою оче-
редь, Библией, императивом поведения Бога-
Человека – Иисуса Христа. Каждый верую-
щий осознал духовную часть своей жизни, у
него появилась возможность оперировать ре-
лигиозными идеями в поисках справедливых
и продуктивных отношений между собой и
обществом. Прежние римские специализиро-
ванные трудовые сообщества стали превра-
щаться в цеховые предприятия с единым нрав-
ственно-правовым законом поведения масте-
ра и подмастерья. Цеховой устав регламен-
тировал и внешние отношения с другими це-
хами. Общей концепцией производственных
цеховых коллективов был поиск религиозно
оправданных средств существования.

Появились первые ученые – ими стали
монахи-алхимики. Византийцы впервые изоб-
рели и усовершенствовали строительные тех-
нологии (например, при возведении храма Св.
Софии). Впервые использована сила пара,
широко употреблялись водяные мельницы,
появились механические часы и блочные ме-
ханизмы, гвоздяные подковы и стремена, был
изобретен «греческий огонь», организовано
производство шелка, Лев Математик изобрел

систему маяков, для чего впервые использо-
вал язык алгебраических выражений, началось
изготовление бумаги и транслитерация тек-
стов и еще много других фундаментальных
инженерно-технических открытий, скрытно
подготовившие основания для широкого дви-
жения технологической культуры [Кривов
2017].

2. Предметная (практическая) фаза.
Чувственно-образная деятельность ви-

зантийца была направлена на саморазвитие и
духовное совершенство своей личности через
постижение божественной красоты. На мес-
то внерационального опыта проявления эмо-
ций пришла первая эмпирическая эстетичес-
кая система Августина, в которой мир пред-
ставляется «произведением Бога, высшего
Художника», а «в онтологической иерархии
прекрасное выступает одним из главных по-
казателей бытийственности» [Бычков 2018,
141]. Ремесленник стал понимать различие
между внеэстетическим утилитарным произ-
водством вещей и созданием изделий по за-
конам красоты. В порождении красивой пред-
метной среды он находил удовлетворение от
волнующего его чувства радости.

3. Организационная (предметно-целевая)
фаза.

Организационная субкультура византий-
ских императоров и епископов стала иметь
дело с целостными духовно-профессиональ-
ными сообществами граждан. Римские акте-
ры стали византийскими чиновниками. Изме-
нилась и «перспектива» как форма-структура
связей между практиками и учеными. В но-
вом графическом выражении она стала назы-
ваться «обратной перспективой», так как со-
стояла из двух римских концентрических пер-
спективных разметок (схем), скоординирован-
ных между собой так, что между ними возни-
кал эффект расширения размеров в глубину
изображения, при соблюдении правил прямой
перспективы внутри самих разметок. Этот
эффект особенно заметен во фресковой жи-
вописи и иконописи. Новое понимание «перс-
пективы» представлено в храмовом простран-
стве в виде двух ярусов куполов, как, напри-
мер, в соборе Св. Софии в Константинополе.
Римская космическая тема «мир в маске –
мир без маски – связь двух миров» получила
свое развитие в системе отношений «мир
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Бога – мир под Богом – связь двух миров».
Вертикаль «Вознесения» человека из мира
земного к миру горнему некоторые исследо-
ватели рассматривают как новое выражение
«мировой оси» и как исходную абстракцию
научной поступательной модели мира.

Завершает полный цикл проектно-культур-
ных формаций, берущих начало от эллинизма и
Древнего Рима, этап симбиоза культур христи-
анских с культурой языческой, подготавлива-
ющий переход к новому культурному циклу.

Таким образом, исследование процесса
становления технологической культуры с ис-
пользованием формационной (верификацион-
ной) проектно-культурной теории В.И. Пуза-
нова позволило выявить соответствие меха-
низмов формообразования в дизайне принци-
пам самоорганизации в универсальной куль-
туре и определить дальнейшие перспективы
в исследовании темы социокультурной циклич-
ности. Прежде всего, это разработка в кон-
тексте данной методологии последующих
культурных циклов «Итальянское Возрожде-
ние – Новое Время – Промышленная рево-
люция XVIII – сер. XX в», выявление особен-
ностей технологической культуры на ее совре-
менном «цифровом» этапе и построение пер-
спективной модели культурной динамики на
ближайшее столетие.
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HEROIC DIMENSION OF POST-HEROIC SOCIETY

Natalia A. Balakleets
Samara State Technical University, Samara, Russian Federation

Abstract. The article studies the phenomenon of heroism in the context of socio-cultural transformations that
modern society is experiencing. The ability of culture to produce heroic models and behavioral matrices, which is
preserved in the post-heroic era, is substantiated. The author explicates the following characteristic features of
heroism. Firstly, the need to include human being in the appropriate situation in which its heroic potential is
revealed. The absence or lack of constitutive situations for the phenomenon of heroism leads to transformations of
socially significant criteria of military and civil heroism. Secondly, heroism is interpreted as a gift that excludes the
possibility of gifts in return. Heroic behavior does not fit into the exchange paradigm and constitutes the social and
existential asymmetry that does not imply a symmetrical response. Thirdly, the mediation of the heroic event by the
heroic narratives is substantiated. It is shown that the moral significance and world-historical meaning of heroism
cannot be comprehended from the horizon of everyday life, which has lost access to the transcendent. The article
substantiates that the heroic narratives can get the status of moral examples is their epistemological incompleteness,
which contributes to the aestheticization and sacralization of the feat. Accordingly, the unknown soldier phenomenon
serves as the apotheosis of the mystery of the feat. Fourthly, the heroism is conceptualized as as a way of
establishing a new paradigm of activity and mastering of a new dimension of the world. By asserting a new mode
of activity, heroism destroys the existing forms of social interaction. The problem of appearance of heroic figures in
a post-heroic society is compensated by the large-scale production of media pop heroic images that serve as
mimetic models. According to the author, the hallmark of true heroism, which makes it possible to distinguish it from
pseudo-heroic counterparts, is the possibility of its desacralization and ethical travesty. The possibility of preserving
the gift-bearing and world-affirming potential of heroism in the post-heroic society as the realization of individual
life strategies is substantiated.

Key words: heroism, hero, post-heroic society, war, mimesis, gift, risk, narrative.
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ГЕРОИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТГЕРОИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Наталья Александровна Балаклеец
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Российская Федерация

Аннотация. В статье представлено исследование феномена героизма в контексте социокультурных
трансформаций, которые испытывает современное общество. Обоснована способность культуры продуци-
ровать героические образцы и матрицы поведения, которая сохраняется и в постгероическую эпоху. Авто-
ром выявлены следующие характерные черты героизма. Во-первых, необходимость включения человечес-
кого бытия в соответствующую ситуацию, в которой происходит раскрытие его героического потенциала.
Отсутствие или недостаток конститутивных для феномена героизма ситуаций приводит к трансформациям
социально значимых критериев военного и гражданского героизма. Во-вторых, героизм трактуется как дар,
исключающий возможность отдаривания. Героическое поведение не вписывается в парадигму обмена и
конституирует социальную и экзистенциальную асимметрию, которая не предполагает симметричного от-
вета. В-третьих, обоснована опосредованность героического события конструирующими его нарративами.
Показано, что нравственное значение и всемирно-исторический смысл героизма не могут быть постигнуты
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из горизонта повседневности, лишенной выхода к трансцендентному. Условием придания героическим нар-
ративам статуса нравственных образцов является их эпистемологическая неполнота, которая способствует
эстетизации и сакрализации подвига. Соответственно, апофеозом тайны подвига служит феномен неизвест-
ного солдата. В-четвертых, раскрывается смысл героизма как способа утверждения новой парадигмы дея-
тельности и освоения нового измерения мира. Утверждая новый способ деятельности, героизм разрушает
существующие формы социального взаимодействия. Проблематичность появления в постгероическом об-
ществе героических фигур компенсируется масштабным производством медийных поп-героических обра-
зов, служащих образцами для подражания. Отличительным признаком подлинного героизма, позволяющим
отграничить его от псевдогероических аналогов, выступает возможность его десакрализации и этического
травестирования. Обоснована возможность сохранения дароносного и мироутверждающего потенциала
героизма в постгероическом обществе на уровне индивидуальных жизненных стратегий.

Ключевые слова: героизм, герой, постгероическое общество, война, мимесис, дар, риск, нарратив.
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...Почитание героев... не может
исчезнуть, пока существует человек.

Томас Карлейль

Феномен героизма относится к социаль-
но значимым практикам, которые сохранили
свою актуальность и в условиях трансформа-
ции ценностно-смысловых ориентиров разви-
тия современного общества. Несмотря на ши-
рокое распространение установок индивидуа-
лизма, гедонизма, нарциссизма в массовом
сознании, современная культура продолжает
порождать образцы и модели для подражания,
транслировать образы значимых Других, кото-
рые становятся источником конституирования
различных социокультурных идентичностей.

Героизм как утверждение образцов и
моделей поведения, выходящих за рамки по-
вседневного человеческого бытия, сохраня-
ет свою значимость и в современную пост-
метафизическую и постгероическую эпоху 1.
Об этом свидетельствует неподдельный ин-
терес наших современников к историческому
прошлому, связанный с разочарованием в мас-
штабных социальных проектах, ориентирован-
ных на конструирование совершенного буду-
щего. Тяга к мифологическим или религиоз-
ным нарративам, включающим героические
сюжеты, не изжита даже в эпоху сциентиза-
ции и технологизации всех областей социаль-
ной жизни. «Расколдовывание мира» (М. Ве-
бер), которое было осуществлено силами на-
уки и техники, отнюдь не привело к утрате
веры в сверхъестественное, фантастическое,
превосходящее пределы изученных челове-
ческих возможностей. Своеобразным эрзацем

образцов подлинного героизма в гедонисти-
ческом обществе, ориентированном на мас-
совое потребление, является возрастание ин-
тереса к экстраординарному: компьютерные
игры и телесериалы, в которых фигурируют
средневековые рыцари («Игра престолов»
и др.), популярные литературные произведе-
ния в стиле фэнтези служат средством эска-
пизма, отторжения рутинной и унылой повсед-
невности, сохраняющих индустриальный об-
лик городских ландшафтов. Сказывается не
только усталость от модернизации с ее рис-
ками и побочными эффектами, рождающая
желание перехода в иной пространственно-
временной пласт бытия.

Потребность в героических образцах и
нарративах, представленная в современных
условиях в конструировании медийных псев-
догероических персонажей, обусловлена, на
наш взгляд, неизбывной способностью куль-
туры и общества к выходу за границы при-
вычных, повседневных моделей поведения.
Конституирование границ и разрывов между
различными формами человеческой активно-
сти приводит к утверждению социально зна-
чимых Других, задающих ценностные векто-
ры социальной динамики. Героический акт как
действие, в ходе которого происходит преодо-
ление новых вызовов и расширение границ
человеческих возможностей, служит образ-
цом для основанных на нем миметических
(подражательных) практик – видов социаль-
ной активности, основанных на готовности сле-
довать героическим актам или, по меньшей
мере, воспринимать таковые в качестве транс-
цендирующих наличное бытие.
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Вместе с тем псевдогероические обра-
зы значимых Других, порождаемые массовой
культурой и ориентированные на подражание
(супергерои), не тождественны образцам под-
линного героизма. Проблема, решению кото-
рой посвящено настоящее исследование, зак-
лючается в отсутствии в отечественной на-
учно-исследовательской литературе специаль-
ных работ, которые были бы сфокусированы
на анализе феномена героизма через призму
его трансформаций и особенностей его быто-
вания в постгероическом обществе. Целью
настоящей статьи является экспликация ха-
рактеристик подлинного героизма, которые
позволяют отграничить его от разнообразных
форм псевдогероизма, в изобилии рождаемых
современным обществом.

На наш взгляд, феномену героизма при-
сущи следующие характерные черты. Во-пер-
вых, героическое поведение не имманентно
человеческому бытию. Оно может проявлять-
ся при условии включения наличного бытия в
соответствующую ситуацию, которая, подво-
дя его к грани небытия, вместе с тем рас-
крывает массу возможностей преодоления
ограниченности человеческого существования
и тем самым служит источником реализации
витальных и духовных потенций человека,
источником воплощения полноты человечес-
кого бытия. Критерии героизма являются под-
вижными и задаются тем самым конститу-
тивной для него ситуацией и ценностными
ориентирами развития общества.

Героизм в целом, безусловно, не тожде-
ствен военному героизму, но именно в воен-
ное время возникает масса ситуаций, сопря-
женных со смертельным риском. Война как
«образцовое место героизма» рождает два
героических гештальта – воин как аристок-
ратическая фигура, чей подвиг овеян ореолом
личной славы, и солдат как коллективная
фигура, чья значимость определяется реали-
ями современных технизированных войн, уча-
стники которых – миллионы анонимных, бе-
зымянных комбатантов – отличаются терпе-
нием, выдержкой и упорством [Бадью 2013,
63–66, 75–76].

Тезис о том, что героями не рождают-
ся, подтверждается выводами военной тео-
рии. Еще К. фон Клаузевиц связывал муже-
ство армии с духом комплектующего ее на-

рода, тем не менее, подчеркивая, что воинс-
кая доблесть взращивается лишь в условиях
войны в постоянной армии [Клаузевиц 1994,
205]. Приведенный вывод представляет со-
бой эмпирическое обоснование умозритель-
ной сентенции Платона о необходимости изо-
лированного образа жизни стражей. Изоля-
ция военных от гражданских лиц, обосновы-
ваемая Клаузевицем, представляется необ-
ходимой мерой с целью формирования в ар-
мии корпоративного духа и предотвращения
негативных последствий влияния установок
светского общества. Постоянная армия, ко-
торая сталкивается с многочисленными вы-
зовами и проверками на прочность, закаля-
ется в подобных конститутивных для герои-
ческого поведения ситуациях.

Нравственное значение войны, раскры-
тое рядом философов [Бродский 2019], зак-
лючается в формировании у человека таких
добродетелей, которые могут быть взраще-
ны исключительно в ситуациях преодоления
гигантского сопротивления собственной воле:
«Ряд прекраснейших человеческих качеств –
решительность, настойчивость, спокойствие в
опасности, стойкость в несчастье, которые
имеют огромное значение и для мирной жиз-
ни, и даже для индивидуального счастья, могли
обрести свой истинный характер, свое полное
развитие лишь в пылу сражения» [Генц 2003,
345–346]. Показательным в данном контексте
является мысленный эксперимент, предложен-
ный И.А. Ильиным. Философ предлагает по-
мыслить новый антропологический тип – «че-
ловекообразных», появление которого стало
бы возможным при условии утраты челове-
чеством «дара страдания». Физическое и
нравственное преобразование человеческого
рода, пребывающего в состоянии «неразбор-
чивого, первобытного сладострастия» и «все-
сторонней сытости», привело бы к катастро-
фическим последствиям. Новый антрополо-
гический облик («недифференцированные, не-
выразительные лица», «плоские, низкие лбы»,
«мертвые, мелкодонные гляделки вместо
бывших глаз и очей», «бессмысленно чмока-
ющие рты») сопровождался бы вошедшей в
плоть и кровь порочностью, губительной для
культуры и общества [Ильин 2011, 851–852].

Геймифицированное общество, в кото-
ром военные герои утрачивают свой симво-
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лический статус референтного Другого, от-
крывает иные модальности героизма. Конст-
руирование в современной медийной культуре
«супергероев», приобретших экстраординарные
способности в силу мутации, обусловленной
контактом с радиоактивными веществами,
демонстрирует отказ от понимания героизма
как личной заслуги, результата напряжения
человеческих сил и преодоления границ чело-
веческих возможностей. Появление у суперге-
роя сверхспособностей в результате биологи-
ческой мутации нивелирует смысл героичес-
ких ситуаций, закаляющих волю, и сопряжен-
ных с ними испытаний.

Отсутствие или недостаток конститутив-
ных для героизма ситуаций приводит к транс-
формации критериев военного героизма, по-
рождаемых современным обществом: «Уже
не воинствующему герою как образчику жер-
твенности, но во все большей степени трав-
мированному солдату, как представляется,
приписывается аура сверхъестественного»
[Das Heroische... web, 51–52].

Стремление обезопасить себя в ситуа-
циях, связанных со смертельным риском, было
свойственно участникам военных действий
начиная с далекой древности. Еще античная
мифология сохранила образ своеобразной во-
енной шапки-невидимки – шлема Аида, кото-
рый делает своего обладателя неуязвимым
для врага [Аполлодор 1972, 10, 29, 132]. Со-
временные технологии ведения военных дей-
ствий позволяют комбатантам в целом ряде
ситуаций быть невидимыми для объектов
своих атак, которые также далеко не всегда
поддаются четкой визуализации. Операторы
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА),
невидимые для своих жертв, лишены необхо-
димости рисковать жизнью в непосредствен-
ной схватке с врагом. Отсутствие ситуации
смертельного риска, которая позволяла бы
найти в действиях операторов БПЛА герои-
ческое содержание, компенсируется попытка-
ми стигматизации дистанционных бойцов, обо-
снования психических травм, причиняемых их
деятельностью. По свидетельству Г. Шамаю,
«раньше демонстрация психических травм
солдат использовалась для протеста против
их насильственной мобилизации государ-
ством, сегодня же она используется, чтобы
придать новой форме одностороннего насилия

героическую окраску, которой оно было лише-
но» [Шамаю 2020, 118].

В современном обществе проявляется
тенденция отказа отождествлять героизм с
воинской доблестью или деятельностью вы-
дающихся по своим достижениям, исключи-
тельных в нравственном отношении личнос-
тей. Происходит конструирование нарративов
о неполитических или контрполитических фор-
мах героизма. Смысл героического поведе-
ния усматривается не в служении Отечеству,
но в проявлении гражданской инициативы,
борьбе за права человека, выполнении дея-
тельности, связанной с угрозой здоровью или
сохранением (восстановлением) обществен-
ной безопасности. В ряду современных геро-
ев исследователями упоминаются in specie
борцы за мир, добровольцы, принимающие
участие в восстановлении разрушенных на-
селенных пунктов, правозащитники, информа-
торы, делающие достоянием общественнос-
ти незаконные действия правительства или
коммерческих организаций (Whistleblower), а
также пожарные из службы 9/11, спасатели
или борцы за политическую свободу [Das
Heroische... web, 16].

В качестве «героев будней» (Helden des
Alltags) в Германии чествуют людей, подчас
проявляющих простую заботу о ближних [Ба-
лаклеец 2021, 76]. Подобная практика, низво-
дящая героический поступок к бескорыстно-
му альтруистическому поведению, не связан-
ному со смертельным риском, характерна для
«постгероических обществ» [Мюнклер 2018,
189]. «Парадигма обмена», предполагающая
получение пропорционального ответа на лю-
бое затраченное во имя ближнего усилие, на-
столько глубоко укоренена на уровне повсед-
невного бытия членов постгероического об-
щества, что отклонение от этой парадигмы,
связанное с проявлением способности к са-
мопожертвованию, воспринимается ими как
героический поступок. С этим связана следу-
ющая выделяемая нами характерная черта
героизма.

Во-вторых, героизм трактуется нами как
дар, не предполагающий возможности отда-
ривания. Показательно, что нивелирование
бескорыстного смысла дарения характерно не
только для современных постгероических
обществ. Так, исследование такой архаичес-
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кой практики, какой является потлач, прове-
денное М. Моссом, показывает, что жертва,
принесенная богам, по сути является покуп-
кой их расположения или обменом, призван-
ным умилостивить или умиротворить высшие
силы. Дар не является односторонним соци-
альным действием, он непременно должен
быть возмещен [Мосс 2011, 159–160]. Следо-
вательно, принесение жертвенного дара (на
наш взгляд, более уместным было бы обо-
значать его как «подарок») в рассматривае-
мой теоретической парадигме можно тракто-
вать как учреждение миметического ряда
действий, основанного на социальной симмет-
рии. Включение дара в парадигму обмена ха-
рактеризует его с утилитарно-экономических
позиций как механизм поддержания социаль-
ной стабильности в архаических обществах.
Утилитарный смысл дарения обнаруживает-
ся и применительно к обществам эпохи мо-
дерна. Т. Гоббс в «Левиафане» определяет
дарение как небескорыстный поступок, вклю-
чая его в юридический дискурс. В качестве
мотивов дара, понимаемого как односторон-
нее перенесение права, Гоббсом указывают-
ся надежда приобретения дружбы одаривае-
мой стороны или какой-либо услуги от нее;
надежда приобретения репутации «милосер-
дного или великодушного человека»; желание
избавления «от тяжелого чувства сострада-
ния» или надежда на получение посмертной
награды [Гоббс 2001, 92–93]. В целом дар
представлен в «Левиафане» как частный слу-
чай или разновидность договорных отношений.
Целью дарения как добровольного акта яв-
ляется «приобретение блага для себя» [Гоббс
2001, 105].

Впоследствии в теоретической мысли
произошла кристаллизация оппозиции дара и
обмена как двух парадигм социальных отно-
шений. «Торгаш» (der Händler) и «герой» (der
Held) как два семантически полярных гешталь-
та, составляющих мировоззренческую оппози-
цию, воплощают различные типы организации
социальной жизни. Если для «торгаша» жизнь
являет собой череду торговых сделок, веду-
щих к материальному успеху, то «герой» рас-
сматривает собственную жизнь как задачу,
поставленную перед ним высшей силой, выпол-
нение которой требует отречения от собствен-
ного Я [Зомбарт 2005, 15–16, 52–53].

На наш взгляд, героический поступок
не может быть понят в качестве элемента от-
ношений обмена и в этом заключается его да-
роносное содержание. Героизм конституиру-
ет социальную и экзистенциальную асиммет-
рию, которая не предполагает симметрично-
го ответа. Асимметричный характер героиз-
ма может быть понят амбивалентно. С одной
стороны, асимметрия задается ситуацией про-
тивостояния заведомо более сильному в во-
енно-технологическом отношении сопернику.
(Героем невозможно стать, одолев слабого,
лишенного возможности сопротивления: в этом
смысле кощунственными представляются
попытки героизации не только террористов,
акты агресии которых направлены на безза-
щитные жертвы, но и тех участников дистан-
ционных военных действий, которые также
имеют дело не с сопоставимыми по силам
соперниками, но с живыми мишенями, подле-
жащими уничтожению.) С другой стороны,
героический жертвенный дар есть феномен,
который не может быть понят в логике сим-
метричного обмена.

Симметричный характер обмена связан
с необходимостью ответа на обретенные бла-
га. Ценность дара заключается в изначаль-
ной невозможности отдаривания: дарящий,
движимый надеждой на приобретение ответ-
ных благ, обесценивает акт дарения, обращая
дар в подарок. Дар собственной жизни – выс-
ший из возможных даров – не должен быть
бессмыслен. Риск героя – это не безрассуд-
ный риск авантюриста, который ищет удоволь-
ствие в приключении самом по себе. Жертва,
принесенная героем ради спасения жизней
других, не должна быть напрасной. В этом
смысле «ответом» на героический дар может
быть благодарность – посмертное воздаяние
спасенных, чтущих жертву героя. Этическое
обязательство выживших перед павшими ге-
роями заключается в межпоколенческой
трансляции события героизма как элемента
коллективной памяти.

В-третьих, следует различать героичес-
кое событие и конструирующие его наррати-
вы. Героическое событие становится объек-
том знания посредством повествующих о нем
нарративов, которые должны служить свиде-
тельствами его онтологической свершеннос-
ти. Потребность общества в исторических
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свидетельствах героизма объясняется тем
обстоятельством, что подлинный герой никог-
да не признает себя таковым (по крайней
мере, публично). Подлинный героизм не мо-
жет быть представлен в «я-героических» нар-
ративах. Это связано не столько с отсутстви-
ем возможности дать слово самому герою
(часто павшему) для рассказа о своем под-
виге, сколько с травестированием подобны-
ми нарративами ценности и смысла подвига.
«Я-героический» нарратив представляется ко-
щунственным, циничным или ироничным в
условиях наличия в обществе высоких герои-
ческих образцов, и лишь в постгероическом
обществе такие названия компьютерных игр
или музыкальных групп, как «Я герой» или
«Мы герои», воспринимаются как нечто ес-
тественное, не вызывая вербального и экзис-
тенциального отторжения.

Героические нарративы, выступающие
источником знания о героическом событии,
конституируют его в качестве реального ре-
ферента. Иными словами, нарратив констру-
ирует двойную реальность: с одной стороны,
знаково-символическую реальность (текст),
с другой стороны – открываемое этим тек-
стом событие. При этом эпистемологичес-
кая неполнота, свойственная героическим
нарративам, и, более того, своеобразное эти-
ческое вето на их верификацию являются
неотъемлемым условием формирования до-
верия к их содержанию и придания им ста-
туса нравственных образцов. Героические
нарративы, деликатно опускающие нелицеп-
риятные подробности жизни воспеваемых
ими персонажей, имеют воспитательное зна-
чение, на что указывает еще Платон: для
воспитания стражей надобно исключить из
«повествований и стихов» «сетования и жа-
лобные вопли прославленных героев» [Пла-
тон 2015, 101]. Смакование физиологических
или психологических подробностей подвига,
критическая рефлексия над (не)возможнос-
тью его свершения лишают фигуру героя и
героическую ситуацию ореола тайны. Сохра-
нение в героическом нарративе элементов
тайны подвига является условием эстетиза-
ции и сакрализации последнего.

Осмысливая известную поговорку «для
камердинера нет героя», Г. Гегель отмечает,
что дело заключается не в отсутствии героев

как таковых, но в неразличимости феномена
героизма из перспективы камердинера: «Ка-
мердинер снимает с героя сапоги, укладыва-
ет его в постель, знает, что он любит пить
шампанское и т. д.» [Гегель 2000, 83–84]. Та-
ким образом, из перспективы камердинера
нельзя увидеть героя. Очевидно, что слуга
лишен возможности проживания героических
ситуаций вместе со своим господином. Вели-
кий полководец или выдающийся политичес-
кий деятель, приводящий в трепет целые ар-
мии, решающий судьбы миллионов, может
приобрести из перспективы камердинера ста-
тус аморального лица, движимого низменны-
ми страстями и желаниями. Причем в каче-
стве подобного «камердинера» может высту-
пать отнюдь не только слуга, которому дос-
тупны самые интимные стороны жизни свое-
го выдающегося господина. («Человек дол-
жен есть и пить, у него есть друзья и знако-
мые, он испытывает разные ощущения и ми-
нутные волнения» [Гегель 2000, 83].) Ниспро-
вержение величия всемирно-исторических
личностей, движимых, согласно Гегелю, не
своими эгоистическими интересами, но воп-
лощающих в своей деятельности «волю ми-
рового духа», присуще и историческим нар-
ративам, создаваемым «психологическими
камердинерами» – историками, подводящими
под великие исторические свершения низмен-
ные мотивы. Следовательно, вопрос заклю-
чается в том, как достигается видение геро-
ического. Как обыденные представления, так
и исторические нарративы, реализующие эк-
сплицированную Гегелем «перспективу ка-
мердинера», не позволяют увидеть в герое
героя, ибо они акцентируют бытовую сторону
и психологические детали его портрета. Нрав-
ственное значение и всемирно-исторический
смысл героизма не могут быть постигнуты
из горизонта повседневности, лишенной вы-
хода к трансцендентному. Как справедливо
замечает А. Бадью, «подлинная сущность сим-
волической фигуры солдата – в том, что
он неизвестен» [Бадью 2013, 65–66]. Бадью
делает акцент на анонимном и собирательном
характере фигуры солдата, подчиненного кол-
лективной дисциплине и противопоставляя его,
как было отмечено выше, аристократической
фигуре воина. Мы же полагаем, что значение
культа неизвестного солдата заключается в
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намеренном отсечении индивидуально-лично-
стных черт, которые, несомненно, ему прису-
щи. Героический нарратив, утверждающий
рассматриваемый культ, препятствует его
оповседневниванию и вульгаризации, способ-
ствуя сохранению нравственного значения и
тайны подвига. В этом смысле феномен не-
известного солдата представляет собой апо-
феоз военной доблести и героизма.

В-четвертых, героизм есть утвержде-
ние новой парадигмы деятельности и связан-
ное с ним освоение нового измерения мира.
Правомерным в данном контексте представ-
ляется сравнение героической личности с
узником, покинувшим узкие рамки платонов-
ской пещеры. Человеческая активность,
даже технологически сложная, но подчиня-
ющаяся устоявшимся, апробированным мас-
сой предшественников схемам и алгоритмам,
несет в себе заряд миметизма и отодвигает
границу неизведанного и рискованного. Соб-
ственно, технологизация и алгоритмизация
различных сфер социальной жизни могут
быть рассмотрены в качестве попыток че-
ловека обезопасить себя от непредсказуемых
последствий собственной деятельности, ис-
ключить из нее факторы риска и неопреде-
ленности. Напротив, утверждение нового спо-
соба деятельности в условиях неопределен-
ности и риска для жизни содержит в себе
героическое начало, даже если герой-перво-
проходец не найдет последователей.

Показательным является гегелевское
определение героев как «индивидов, которые
по самостоятельности своего характера и
своей воли берут на себя бремя всего дей-
ствия, и даже если они осуществляют тре-
бования права и справедливости, последние
представляются делом их индивидуального
произвола» [Гегель 2007, 244]. Век героев
неслучайно связывается Гегелем с доброде-
телями древних греков, расцветшими в ус-
ловиях отсутствия как четко оформленного
законодательства, так и всеобъемлющего го-
сударственного порядка. Героем, согласно
Гегелю, невозможно стать, подчиняясь все-
общему правовому порядку. Герой – это тот,
кто учреждает закон в беззаконном мире; ус-
танавливает государство в дополитическом
состоянии, проявляя «свободную самостоя-
тельную добродетель» [Гегель 2007, 244].

Условием героического поведения по Геге-
лю выступает несоответствие внешнего
внутреннему, «несчастное сознание» [Валь
2006], когда нравственный идеал мыслится
недостижимым в земном мире. Нравствен-
ный закон носит субъективный, внутренний
характер, в то время как внешняя действи-
тельность безнравственна. Героизм, таким
образом, существует лишь на стадии субъек-
тивного духа. На стадии объективного духа,
когда нравственный закон получает выраже-
ние во внешнем мире, героизм уже невозмо-
жен или неуместен (случай Дон Кихота), по-
скольку отсутствуют необходимые для его
осуществления условия. Соответственно, в
условиях законодательной регламентации
всех сфер социального бытия проблематич-
ной становится возможность проявления ин-
дивидуального начала деятельности. Задол-
го до провозглашения постгероической эпо-
хи [Люттвак 2012; Мюнклер 2018] Гегель
приходит к выводу о проблематичности по-
явления героев в обществе, где индивидуаль-
ное подчинено всеобщему. Разветвленная
система социальных отношений, в которой
переплетаются разнообразные формы чело-
веческой активности, препятствует проявле-
нию героизма в его индивидуальном миро-
утверждающем измерении.

С позиции феноменологической социо-
логии, героический поступок может быть рас-
смотрен как внесение поведенческой асим-
метрии в привычные, освоенные формы со-
циальной активности. Подвиг представляет
собой феномен, нарушающий сложившуюся
в социальном универсуме систему интер-
субъективных ожиданий. Экстраординарный
характер подвига несовместим с привычной
для повседневного человеческого бытия ус-
тановкой «и так далее», согласно которой мир,
каким я его знаю (и разделяю это знание с
другими), будет сохранять свои свойства и в
дальнейшем. Героизм разрушает социальную
инерцию, основанную на существовании си-
стемы привычного знания и рутинных, алго-
ритмизированных способов взаимодействия,
утверждая новый, непроторенный путь дея-
тельности.

Проблематичность появления в современ-
ном обществе героев-учредителей, чья дея-
тельность вносит парадигмальные изменения
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в систему сложившихся форм человеческой
активности, компенсируется нарративными
стратегиями, направленными на конструирова-
ние (псевдо)героических фигур, репрезентиру-
ющих прошлое и настоящее. Наряду с ретрос-
пективными нарративными стратегиями, на-
правленными на поддержание в коллективной
памяти феноменов, связанных с героическими
страницами истории, следует отметить значи-
мость нарративов о героях современности. При
этом отличительной особенностью, позволяю-
щей отграничить подлинный героизм от его
псевдогероических аналогов, является, на наш
взгляд, возможность его детрансцендирования,
десакрализации и этического травестирова-
ния 2. По отношению к таким героическим
фигурам, как воин или дароносец, возможно
проявление кощунства, цинизма или иных спо-
собов этического нивелирования их ценности.
Но невозможно лишить трансцендентного и
сакрального измерения детрансцендированный
и десакрализованный мир, переживший собы-
тие «смерти Бога». Соответственно, пародия
или ирония в отношении таких фигур, рождае-
мых массовой культурой, как «супергерои», не
воспринимается как кощунство или цинизм. По-
стгероическое общество, утратившее прорыв
к трансцендентному, в изобилии тиражирует
эпатажные поп-героические образы, которые
лишены национально-культурных смыслов и
исторических коннотаций. Выхолащивание
сакрального содержания, присущего подлин-
ному героизму, достигается путем наделения
супергероев такой чертой, как бессмертие.
Гектор в «Илиаде» погибает на поле сраже-
ния, как подобает герою. Но практически не-
возможно представить гибель супергероя –
Бэтмена или Супермена. Кроме того, поп-
героические фигуры воплощаются преимуще-
ственно в формах визуальной культуры, не тре-
бующих создания развернутых нарративов.
Иными словами, лапидарное текстовое сооб-
щение становится простым придатком к ярко-
му зрительному образу.

Закономерен вопрос о возможности под-
линно героического бытия в постгероическом
обществе, продуцирующем псевдогероичес-
кие образцы поведения в качестве мимети-
ческих матриц. На наш взгляд, в условиях
постгероического настоящего возможность
дароносного и мироутверждающего потенци-

ала героизма сохраняется на уровне индиви-
дуальных жизненных стратегий. Почвой для
произрастания элементов героизма служат
реликты трансцендентного, которые сохраня-
ются и в разбожествленном и «расколдован-
ном» (М. Вебер) мире. Ницшеанская мета-
фора «тени Бога» [Ницше 2014, 427] может
служить объяснительным механизмом чело-
веческого поведения, обусловленного «инер-
циальными эффектами метафизики». Вопре-
ки непрестанным попыткам детрансцендиро-
вания мира и профанации трагического пафо-
са культуры сохраняются возможности отыс-
кания вечного в конечном, выбора миросози-
дающей и мироутверждающей жизненной
стратегии, которая возвышает человека над
бренностью его повседневного бытия.

Проведенный анализ показал, что скла-
дывающиеся черты постгероического обще-
ства, которое задает стандарты беспроблем-
ного индивидуализированного существования
и конструирует медийные стратегии самореа-
лизации, вместе с тем позволяют и более глу-
боко проникнуть в суть героического измере-
ния культуры. Выявленные в настоящей ста-
тье характеристики героизма (включенность в
ситуацию; дароносный характер; явленность в
героических нарративах; способность утверж-
дать новую парадигму деятельности) отграни-
чивают его от псевдогероических феноменов
и демонстрируют спектр возможностей реали-
зации героического начала человека.

Модели самоотверженного поведения,
которые некогда были возведены на уровень
коллективных социальных практик, в постге-
роическом обществе наделяются статусом
девиации 3 и утрачивают устойчивый миме-
тический заряд. Псевдогероизм служит фо-
ном, оттеняющим грани подлинного героизма,
и одновременно симптомом неудовлетворен-
ности общества своим наличным бытием.
Отсутствие высоких смыслов и ценностей с
избытком компенсируется эпатажными обра-
зами массовой поп-героической культуры.
Таким образом, героическая стратегия суще-
ствования в постгероическом обществе (будь
то военный или гражданский героизм) пред-
полагает преодоление гигантского сопротив-
ления обстоятельств, не благоприятствующих
взращиванию и культивированию героическо-
го духа.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Понятие «постгероизм» распространяется,
прежде всего, на высокотехнологичные западные об-
щества, которые отказываются от массового рекру-
тирования солдат на поля сражений, избирая дис-
танционные способы ведения войны. В основе по-
стгероического этоса лежит утрата «идеалов жерт-
воприношения и чести», понимание под жертвоп-
риношением не подвига, а мученичества. Ключе-
выми факторами, способствующими перехода об-
щества на постгероическую стадию, служат сниже-
ние демографического роста и утрата значения ре-
лигии для социальной жизни [Мюнклер 2018, 189].

2 Как отмечает Д.Э. Гаспарян: «Детрансцен-
дирование («одномерность») в случае «смерти
Бога» по Ф. Ницше означает именно десакрализа-
цию – «расколдование мира», в котором уже нет
места мистериальности и таинственности» [Гаспа-
рян 2013, 33].

3 Причисление героического поведения к раз-
новидностям девиантного, ставшее «общим мес-
том» современной социологии, представляет со-
бой, по нашему мнению, весьма типичный симп-
том постгероического общества, аналогичный при-
данию статуса полноценного героизма «героям
будней». Если героизм воспринимается как девиа-
ция, то он утрачивает значение воспитательного об-
разца и нравственного ориентира, задающего век-
торы совершенствования человека и общества.
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Abstract. The article explores the dispute about the nature of a crime (guilt) and a punishment (responsibility)
in the literary heritage of the Great Russian writers – F.M. Dostoevsky and L.N. Tolstoy. In main task is to determine
the difference in the approaches of writers to understanding crime and punishment. This problem is worked out by
means of a comparative analysis on the views F.M. Dostoevsky and L.N. Tolstoy. They both provide original ideas
about the source of a crime: a human soul or the social environment. It is revealed that Dostoevskys characters are
searching for response to a question in the deepest foundations of a human soul, whereas, according to Tolstoy,
the social environment – people themselves as the creators of their environment, lead other people to crimes and
then punish them. It is revealed that F.M. Dostoevsky gives his own understanding of the essence of guilt and
responsibility. Guilt is a consequence of the fall of man (the fall away from God). As long as a man is separated from
God, he feels guilty about his free choice. It is stated that according to the writers, either a man punishes himself
with a crime and then the crime becomes a punishment (Dostoevsky), or others punish him and commit a crime
violating the Commandment: “Condemn not, and you shall not be condemned” (Tolstoy). Ultimately, a crimes as
well as repentance always occur as a result of a change in a human soul. According to Dostoevsky, these actions
require a man to change his spiritual nature. It turns out that at the same time, Tolstoy believed that a crime and a
punishment cannot take place outside the social environment. This conclusion is confirmed in modern social
practice. It is stated that modern society has mitigated punishments and demonstrated that partially limited rights
and the positive social influence more effectively contribute to the correction of a man.
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ВИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДАХ Л.Н. ТОЛСТОГО И Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Александр Викторович Кирякин
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация

Аннотация. В статье исследуется спор о природе преступления (вины) и наказания (ответственности) в
творчестве великих русских писателей Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Ставится задача определить раз-
ницу в подходах писателей к пониманию преступления и наказания. Данная задача решается на основе
сравнительного исследования взглядов писателей. И Ф.М. Достоевский, и Л.Н. Толстой дают оригинальные
суждения о том, где зарождается преступление: в душе человека или под влиянием социальной среды. Уста-
новлено, что герои Ф.М. Достоевского склонны искать ответ на поставленный вопрос в себе самих, доходя до
глубинных основ человеческой души, тогда как у Л.Н. Толстого социальная среда, сами люди, как создатели
этой среды, толкают других людей на преступления, за которые потом их наказывают. Определено, что Ф.М. До-
стоевский дает собственное понимание сущности вины и ответственности. Появление вины видится им
следствием грехопадения (отпадения от Бога), и пока человек отделен от Бога, он обречен чувствовать вину
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за свой свободный выбор. Согласно писателям, сущность наказания состоит в следующем: человек наказы-
вает преступлением сам себя, и тогда преступление выступает наказанием (Ф.М. Достоевский), либо его
наказывают другие, сами при этом совершая преступление – нарушая божественную заповедь «не судите да
не судимы будете» (Л.Н. Толстой). В конечном итоге преступление всегда следствие изменения души челове-
ка, как и раскаяние – все эти действия, как полагал Ф.М. Достоевский, требуют от человека изменения своей
духовной природы. Л.Н. Толстой полагал, что ни преступление, ни наказание, ни раскаяние не могут проис-
ходить вне социальной среды. Данный вывод находит подтверждение в современной социальной практике.
Таким образом, современное общество пошло путем смягчения наказания. Это показало закономерность
того, что частично ограниченные права при позитивном влиянии социума эффективнее способствуют ис-
правлению человека.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, деструктивность, сущность вины, социальная сре-
да, ответственность.
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В книге Мишеля Фуко «Надзирать и на-
казывать. Рождение тюрьмы» отмечено, как
процесс наказания за совершенное преступле-
ние в Новое время проходит определенную эво-
люцию: происходит переход с наказания тела
к наказанию души, «наказание перестает быть
театром», зрелищем на потеху публике. Вме-
сте с этим постепенно уходят в прошлое пуб-
личные казни, где палачи разных стран как бы
соревновались друг с другом в искусстве убий-
ства своей жертвы [Фуко 2016, 9–12].

Одновременно это означает и известное
внешнее смягчение наказания, которое на
деле представляло собой смещение акцента:
«искупление, которое некогда терзало тело»
заменялось «наказанием, действующим в глу-
бине, – на сердце, мысли, волю, наклонности»
[Фуко 2016, 14–15]. Сам процесс установле-
ния обстоятельств по делу приобретал совер-
шенно новые элементы. В частности, для пра-
восудия стала важна личность преступника
(например, что толкнуло его на совершение
преступления), а также какого рода наказа-
ние может способствовать его исправлению
[Фуко 2016, 15–16]. Обозначенные вопросы
вызвали ожесточенные споры как в судебной
практике, так и в общественной и философс-
кой мысли. Ярким примером этих споров ста-
ли диаметрально противоположные к ним под-
ходы со стороны великих русских писателей –
Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого.

О преступлении

Какова сущность преступления и приро-
да закона, за нарушение которого полагается

наказание? Насчет преступления все кажет-
ся довольно очевидным (есть уголовное пра-
во, человек, преступивший его, совершает
противоправное деяние, именуемое преступ-
лением), как и на счет наказания (предусмот-
ренное нормами уголовного права за совер-
шенное противоправное деяние). Но эта оче-
видность является кажущейся, превратной:
внешний формализм не позволяет проникнуть
в сущность этих категорий. Первая сущ-
ность – природа закона.

В свое время Франц Кафка весьма ост-
ро поставил вопрос о природе закона, сведя
его к абсурдистскому выводу: люди повину-
ются законам, которых не знают. А есть ли
на самом деле эти законы, не плод ли они кол-
лективной галлюцинации? Вторая же сущность
касается души. В какой-то степени кафкиан-
ский «Процесс» можно свести к человечес-
кой жизни: процесс открыт, и человек лишь его
жертва. Человек умрет, как и жил: абсурдно,
подчинив свою волю внешним обстоятель-
ствам, не добившись ответов на вопросы, ни
ради чего он жил, ни за что умирает. Человек
даже не имеет права получить на них ответы,
единственное, что у него осталось, это право
их задать, и это право само под вопросом –
таков вердикт Франца Кафки [Кафка 2007,
520–522].

Однако же мы таковы, каковы есть.
А законы – суть внешние флажки, ограждаю-
щие наше бытие-в-мире от бытия-в-мире себе
подобных. Они могут быть абсурдными в
кафкианском смысле, греховными и ненужны-
ми в толстовском правовом нигилизме, необ-
ходимыми, несмотря на все свои изъяны, по



Logos et Рraxis. 2023. Vol. 22. No. 2 51

А.В. Кирякин. Вина и ответственность за преступление в философских взглядах Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского

Ф.М. Достоевскому. Мы наделяем судей пра-
вом быть говорящим законом, надеясь, что
он не коснется нас самих, мы создаем тео-
рию разделения властей и окружаем ее сис-
темой сдержек и противовесов, чтобы власть
законодательная, идущая от людских масс,
имела возможность принимать те законы, ко-
торые люди считают для себя необходимы-
ми, и не принимать иных, испытывая негатив-
ное давление других ветвей власти. Но при
этом мы те, кем мы являемся. Ф.М. Досто-
евский и Л.Н. Толстой ставят перед нами весь-
ма сложный вопрос: душа или социальная сре-
да источник преступления?

Среда или душа?

В «Дневнике писателя» за 1873 г.
Ф.М. Достоевский относительно среды, то
есть социального окружения личности, заме-
тит, что, делая ответственной за все среду,
мы руководствуемся учением, противополож-
ным христианству. Тогда как христианство
провозглашает единство свободы и ответ-
ственности, теория среды низводит «челове-
ка к зависимости от каждой ошибки в уст-
ройстве общественном» [Достоевский 2007,
62–63]. Христианство провозглашает досто-
инство личности, теория среды обезличивает
и, тем самым, освобождает человека «от вся-
кого нравственного личного долга, от всякой
самостоятельности, доводит до мерзейшего
рабства» [Достоевский 2007, 63].

Здесь интересно и то, что по Ф.М. Дос-
тоевскому русский народ жалостлив, и даже
склонен оправдывать людей, совершивших
преступление, сознавая и собственную грехов-
ную природу, разделяя, таким образом, вину
преступника, а как может судить тот, кто сам
не без греха? [Достоевский 2007, 62].  Здесь
проходит важнейший водораздел между точ-
ками зрения Ф.М. Достоевского и Л.Н. Тол-
стого. Последний настаивает на том, что тот,
кто сам греховен, не вправе судить другого
человека. И, если Бог дал эту заповедь, то
она не терпит исключений. А кто судит у нас?
Люди, которые более заняты самими собою
и своими личными интересами, а не истиной
[Гольденвейзер 1911, 23].

Толкование Л.Н. Толстым заповеди «не су-
дите да не судимы будете» максимально выхо-

дит за рамки традиционного церковного тол-
кования: «Иисус говорит: Не судите и не су-
дитесь, а прощайте, всё прощайте. Вы будете
прощать, и вам будут прощать. А если вы бу-
дете судить, и вас будут судить, и зло никогда
не кончится. И, как в прежних правилах, дав
правило, Иисус с двух сторон объясняет его:
с внутренней – для каждого, и с внешней –
для всех. Для каждого он говорит: Как может
кто-нибудь из людей судить другого? Ведь су-
дящий должен видеть, что хорошо и что дур-
но, но как же ему видеть, что хорошо, что
дурно, когда он сам судит, т. е. хочет мстить
и наказывать; он тем самым, что судит, уже
утверждает зло, и потому, если он судит, то он
сам слепой, который хочет вести слепого…
И потому, если они наказывают, – не верьте,
что они добры. Вот смысл этого места» [Тол-
стой 1957в, 242–243].

Как нельзя судить, так «нельзя и не дол-
жно... приговаривать к наказаниям». В этом
вопросе Л.Н. Толстой радикален: «Если бы и
не сказано было после этого: не судите и
не приговаривайте к наказанию и тогда бы
ясно было, что это само собою разумеется,
потому что Иисус Христос учит всех прощать.
Кто же будет наказывать, если он всех учит
не противиться злу и не мститъ… Кроме того,
разве всё учение прощения, все притчи: о про-
щенной блуднице, о должнике, самая молит-
ва, учащая прощать должникам нашим,  раз-
ве всё не говорит то же самое? Но тут еще
прямо двумя словами, такими, которым нельзя
придать никакого другого смысла, сказано:
Не судите судами, не приговаривайте к на-
казаниям. И что же? Все церкви, все толкова-
тели говорят, что это значит: évitez, lamédisance,
не сплетничай – и больше ничего. Не сплетни-
чать и не говорить дурного о людях – недурно;
но прежде всего надо их не судить судами,
не наказывать, не исправлять, не мстить, – это-
то главное и сказано» [Толстой 1957в, 245].

Суд

На генезис подобных взглядов Л.Н. Тол-
стого повлияло одно важное событие его био-
графии. П.В. Басинский упоминает, как
Л.Н. Толстой в 1866 г. согласился быть за-
щитником писаря Василия Шабунина на суде,
обвиняемого в том, что тот ударил по лицу
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ротного командира Яцевича. По законам во-
енного суда писарь был приговорен к смерт-
ной казни. Причем в этой истории симпто-
матично все: и нежелание назначенных су-
дей сослуживцев осудить Шабунина на смер-
тную казнь, но все равно «выполнивших свой
долг», и нежелание самого Яцевича, чтобы
писарь был приговорен именно к смерти.
И даже долгая бюрократическая процедура,
связанная с попыткой Л.Н. Толстого выхло-
потать помилование Шабунина у императо-
ра. Пока она шла, «командующий войсками
Московского военного округа утвердил при-
говор» [Басинский 2018, 83–84]. Очевидцы
писали, что «у молодых солдат, которые
стреляли в писаря Шабулина, тряслись от
волнения руки», но и они честно выполнили
свой долг [Басинский 2018, 85–86]. Все вы-
полнили свой долг… Ряд описанных деталей
Л.Н. Толстой в последствии включил в ро-
ман «Воскресенье», а сами они – лишь одно
из свидетельств «банальности зла».

Похожий случай был и в жизни фран-
цузского писателя экзистенциалиста Альбера
Камю: «…я подал петицию о помиловании ше-
стерых тунисцев, приговоренных к смерти за
убийство во время беспорядков трех француз-
ских жандармов. Обстоятельства убийства
затрудняли определение степени вины каждо-
го из участников. Ответ, полученный мною из
канцелярии Президента республики, гласил, что
моя просьба является вмешательством в дея-
тельность компетентных органов. За две неде-
ли до получения ответа я узнал из газет, что при-
говор по этому делу уже приведен в исполне-
ние. Трое осужденных были казнены, трое дру-
гих – помилованы. Причины осуждения одних и
помилования других не определены. Просто нуж-
но было казнить именно троих, поскольку жертв
было столько же» [Камю 1998а, 142]. Альбер
Камю сделал вывод, что «наказание карающее,
но не предотвращающее и впрямь заслуживает
имя мести» [Камю 1998а, с. 141–142].

Вина

По Альберу Камю чувство вины навя-
зано обществом, а наказание выступает ме-
стью общества, которую приводят в испол-
нение: «Убийце или палачу приходится до-
вольствоваться лишь тенью победы – ведь

они не могут чувствовать себя невиновны-
ми. Им нужно вызвать чувство вины у сво-
их жертв, чтобы в том безысходном мире,
где они оказались, всеобщая виновность по-
служила оправданием новых актов насилия.
Когда понятие невиновности истребляется
даже в сознании невинной жертвы, над этим
обреченным миром окончательно воцаряет-
ся культ силы. Вот почему омерзительные
и страшные ритуалы покаяния так распрос-
транены в этом мире, где разве что камни
избавлены от чувства вины… Право на
убийство и унижение спасает рабскую душу
от небытия» [Камю 1998в, 237].

Процесс, суд, вина – одни из центральных
проблем литературы модернизма. Но предте-
чами выступили Ф.М. Достоевский и Л.Н. Тол-
стой. А.С. Гольденвейзер неслучайно в мо-
менте описания судебной процедуры в ро-
манах Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского
сопоставляет двух великих писателей: оба
они показывают, что люди, которым вмени-
ли в обязанность вершить суд, заняты чем
угодно, но не разбором дела по существу,
каждый из них руководствуется собствен-
ными страстями, и в обоих случаях суд за-
канчивается осуждением невиновного лица.
И, если для Ф.М. Достоевского суд и осуж-
дение бывают необходимы в грешном мире,
более необходимы для исправления самого
преступника (А.С. Гольденвейзер отмеча-
ет, что в романе «Братья Карамазовы» при-
сяжные вынесли обвинительное решение не
из-за того, что было доказано отцеубийство
Дмитрия Карамазова, а за распущенную
жизнь обвиняемого), то для Л.Н. Толсто-
го «дело уголовного суда есть дело не толь-
ко лишнее, напрасное и жестокое, но дело,
противное человеческой натуре» [Гольден-
вейзер 1911, 24].

Для Л.Н. Толстого «теория среды» тес-
но связана как с социальным окружением че-
ловека, так и с местом его проживания.
Джордж Стайнер описывает взгляды писате-
ля на положение человека в обществе, как
ситуацию с загнанным охотниками зайцем:
и «высшее общество ходит на охоту стаей»
(здесь – на «охоту» за чуждым обществу че-
ловеком), и город, как внешняя, чуждая по
отношению к человеку, среда, противостоит
ему «социальной несправедливостью, искус-
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ственными сексуальными условностями, без-
душной демонстрацией богатства…» [Стай-
нер 2019, 117]. Для Л.Н. Толстого описанные
условия – суть отчуждение человека «от фун-
даментальных моделей природного существо-
вания», которые он видит в жизни на природе,
добывании трудом «хлеба насущного» [Стай-
нер 2019, 117].

Чтобы освободиться, человек должен
очиститься. Сделать это возможно только
встав на путь того, что Л.Н. Толстой пони-
мал, как «очистительная дорога» (например,
для Пьера Безухова это путь вместе с други-
ми пленными через сожженную Москву
[Стайнер 2019, 121], для Нехлюдова – отъезд
в свои поместья, и т. п.). Здесь Стайнер об-
наруживает близость взглядов Ф.М. Досто-
евского и Л.Н. Толстого. Оба они используют
в своих произведениях этот «мотив отъезда
навстречу спасению», но здесь же и видится
различие во взглядах: «толстовским героям
<спасение> дает земля», «великим грешни-
кам» Ф.М. Достоевского спасение можно об-
рести лишь в Царствии Божьем [Стайнер
2019, 125], заслужив его поистине духовным
подвигом раскаяния, которое невозможно без
осознания вины.

Делая выбор в пользу души, Ф.М. Дос-
тоевский наказание трактует как часть духов-
ного подвига, без которого невозможна
μετάνοια. Так подлинное раскаяние по
Ф.М. Достоевскому невозможно без санкци-
онированного извне (со стороны государства)
наказания. В подтверждение этой мысли пи-
сатель приводит свой опыт каторги. Катор-
жане «большею частью народ был мрачный,
задумчивый. Про преступления свои никто
не говорил. Никогда я не слыхал никакого ро-
пота. <...> Но, верно говорю, может, ни один
из них не миновал долгого душевного страда-
ния внутри себя, самого очищающего и ук-
репляющего… я видал их в церкви молящих-
ся перед исповедью… помню их лица, – о, по-
верьте, никто из них не считал себя правым в
душе своей!» [Достоевский 2007, 66–67].

Преступление, как феномен одновремен-
но индивидуального и общественного бытия,
рождается внутри человека, в его душе, и в
душе же оно должно быть преодолено – та-
ков вердикт Ф.М. Достоевского. Эту свою
мысль писатель высказывал и ранее на

страницах своего романа «Преступление и
наказание». Известно, что Родион Расколь-
ников объясняя суть своего преступления, од-
новременно говорит, «что черт-то меня тог-
да потащил… Да ведь как убил-то? Разве
так убивают?.. Разве я старушонку убил?
Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки
разом и ухлопал себя, навеки!.. А старушон-
ку эту черт убил, а не я…» [Достоевский
1973, 322]. И так объясняет свои мотивы:
«Я захотел, Соня, убить без казуистики,
убить для себя, для себя одного!.. Смогу ли
я переступить или не смогу! Осмелюсь ли
нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дро-
жащая или право имею» [Достоевский 1973,
321–322].

Исследователь творчества Ф.М. До-
стоевского Роуэн Уильямс отмечает, что в
романе «Идиот» в одном из эпизодов про-
исходит «взаимозамещение» «вины и не-
винности: Мышкин берет на себя бремя от-
ветственности Рогожина и в тоже время –
бремя ответственности за Рогожина»
[Уильямс 2013, 81–82]. Мышкин в конеч-
ном итоге положительный персонаж, но
невольно творящий зло. Выходит некое зло
по незнанию, которое суть отсутствие жиз-
ненной позиции [Уильямс 2013, 82]. Есть и
более точная интерпретация, которую дает
Стайнер: «Рогожин – это первородный грех
Мышкина. В той мере, в какой князь – че-
ловек, а значит, наследователь грехопаде-
ния, они оба должны оставаться одним це-
лым» [Стайнер 2019, 201].

Уильямс утверждает, что в указанном
эпизоде Ф.М. Достоевский проводит мыслен-
ный эксперимент. Краткая суть этого экспе-
римента состоит в следующем. В христиан-
стве за нормативность берется состояние
человека до грехопадения; важно отметить,
что это состояние определяется, в том чис-
ле, и отсутствием вины, а сама вина – след-
ствием необходимости постоянного выбора.
Суть эксперимента – взять человека до гре-
хопадения и перенести в нашу жизнь: «По-
пытайтесь представить себе, как к предста-
вителю такого человечества отнесутся люди,
которые в силу необходимости раз за разом
вынуждены делать выбор, а, следовательно,
и испытывать боль и тяжесть вины за при-
чинение боли другим…» [Уильямс 2013, 82].



54

ФИЛОСОФИЯ

Logos et Рraxis. 2023. Т. 22. № 2

Абсурдный персонаж

Здесь мы очень близко подходим к опре-
делению абсурдного персонажа в литературе
европейского экзистенциализма: он не концеп-
туализирует мир, то есть видит его распав-
шимся, каким он и есть на самом деле. Такой
персонаж не понимает мир, он должен быть
лишен памяти прошлого, открытых эмоцио-
нальных связей с другими людьми, быть «че-
ловеком из ниоткуда», идиотом». Только в та-
ком случае он будет лишен комплекса вины
за сделанный выбор. Это наталкивает нас на
одно сомнение: такой человек будет ли волен
сделать любой выбор, либо его выбор будет
детерминирован средой? Ответ едва ли мо-
жет быть получен. По Ф.М. Достоевскому,
свобода воли – равная возможность совер-
шать добро и зло. Совсем другое – нести от-
ветственность, или нести вину. Само это про-
тивопоставление может являться мнимым, и
тогда выбор может быть свободным от вины.
Так, Альбер Камю как-то заметил, что вины
нет, есть только ответственность. Это опре-
деление должно приближать нас к подлинной
экзистенции человека, мистически сближая
религиозный и атеистический направления
экзистенциализма 1.

Таков князь Мышкин – подлинно абсур-
дный персонаж, выбивающийся из ряда всех
прочих персонажей Ф.М. Достоевского, кото-
рые испытывают и ответственность, и чув-
ство вины. Странная фигура «князя-Христа»
обладает только ответственностью. В контек-
сте произведения – ответственностью за все
нелепости, все зло, творимое прочими героя-
ми романа. Князь Мышкин, будучи невинов-
ным ни в одном из грехов прочих персонажей,
вместе с тем готов нести ответственность за
эти грехи. Он как Христос – лишен вины, но
несет бремя ответственности 2.

Если искать похожих персонажей в ли-
тературе европейского экзистенциализма, то
на память приходит г-н Мерсо из романа Камю
«Посторонний». Герой, неспособный испыты-
вать вину, но несущий ответственность (под-
вергнутый смертной казни) за каждый грех
среды, а не за собственное преступление. Ге-
роя осуждают на смертную казнь не за факт
убийства другого человека; осуждается не сам
герой, а концептуализация его образа проку-

рором на суде: перечисляется отправка геро-
ем матери в дом престарелых, «злонамерен-
ность» убийства араба, дружба с сутенером,
курение на похоронах, внебрачные половые
связи, чужое ханжество, которое требует слез
на похоронах матери и т.п. [Камю 1998б]. Для
XX в. г-н Мерсо, по признанию Камю, стал
единственным Христом, которого мы заслу-
живаем.

Абсурдный герой что у Ф.М. Достоевс-
кого, что у Альбера Камю – не нормативность
для общества, а некое зеркало, в котором это
общество видит свои пороки, поэтому такие
герои удостаиваются от общества уничижи-
тельным «идиот», каторги (концептуализация
образа персонажа происходит также в рома-
не «Братья Карамазовы» – прокурор концеп-
туализирует образ Дмитрия Карамазова.
И сам же герой полагает, что наказан за свою
прошлую греховную жизнь, и поэтому не ис-
пытывает злобы на то, что ему не верят и
вынесли обвинительный приговор [Достоев-
ский 2012, 758–761]), а порой и смерти.

К теме будущего суда и осуждения не-
виновного в «Братьях Карамазовых» нас за-
годя подводит спор о церковном суде. Собрав-
шиеся в келье персонажи обсуждают статью
Ивана Карамазова, в которой он, помимо все-
го прочего, постулирует невозможность ком-
промисса между государством и церковью в
вопросе суда, а также заявляет, что не цер-
ковь должна занимать определенное ей мес-
то в государстве, а «напротив, церковь долж-
на заключать сама в себе все государство, а
не занимать в нем лишь некоторых угол» [До-
стоевский 2012, 64]. Другой герой романа, отец
Паисий, относит эту мысль к особому русско-
му пониманию и упованию. Еще один посети-
тель кельи Миусов низводит подобное до уто-
пической мечты «об исчезновении войн, дип-
ломатов, банков и прочь. Что-то даже похо-
жее на социализм». И заявляет, что он думал,
будто бы «церковь теперь… будет судить и
приговаривать розги и каторгу», даже смерт-
ную казнь [Достоевский 2012, 66–67].

Это встречает возражение Ивана Кара-
мазова: «Да если б и теперь был один лишь
церковно-общественный суд, то и теперь бы
церковь не посылала на каторгу или на смер-
тную казнь. Преступление и взгляд на него
должны бы были несомненно тогда изменить-
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ся» [Достоевский 2012, 67]. Старец Зосима в
этом споре различает «кару механическую»
(государственную) и «кару настоящую», по-
лагая, что от механической человек только
ожесточается, а не исправляется, а настоя-
щее исправление возможно только потому,
что есть Христова церковь, и настоящая
кара – это кара от собственной совести [До-
стоевский 2012, 67–69].

Однако в этом споре признается, что
подобное возможно только если реализовалась
теократическая утопия и само государство
стало церковью. Вне этого люди пребывают
в греховном мире обладая только подлинной
свободой выбора между добром и злом. Так,
не являясь нормой, фигура «князя-Христа»
является иллюстрацией одной важной идеи
Ф.М. Достоевского: невозможно убрать ком-
плекс вины у человека, не лишив его подлин-
ной свободы. Поэтому Великий Инквизитор
Ф.М. Достоевского, снимая бремя вины с че-
ловечества, допускает ограничение свободы,
т.к. она суть тяжкое бремя, которое не по си-
лам вынести человеку, и именно свобода в
своем экзистенциальном проявлении – обре-
ченности выбора, несет в себе и вину, и стра-
дание [Достоевский 2012, 252–270]. Принци-
пиальную невозможность отделить вину от
ответственности в мире, что во зле лежит,
Ф.М. Достоевский интерпретирует и через
бунт против Божьей воли, когда первые люди
не признали ни вины, ни ответственности за
свой сознательный выбор. К.А. Степанян счи-
тает, что именно этим аргументом писатель
восстает против «теории среды» [Степанян
2010, 117].

В таком случае понятны взгляды
Ф.М. Достоевского на то, что человек, рас-
порядившись свободой выбора так, что она
произвела на свет преступление, обязан поне-
сти ответственность, которая является вмес-
те с тем средством подлинного искупления
вины. К.А. Степанян интерпретирует это, как
своеобразную теодицею Ф.М. Достоевского –
зло в мире не от бога, а от человека: «Если
человек полностью отделяет себя от всего
мира и остального человечества – судить его
он не имеет права. Если же не отделяет –
должен признать свою неразрывную кровную,
духовную связь со всем телом человечества –
и тогда нет отдельной жизни и отдельной

вины: каждая вина и каждый грех – твои, ты в
нем виноват». Как у старца Зосимы: каждый
за всех и за все виноват, «ибо был бы я сам
праведен, может, и преступника, стоящего пе-
редо мною, не было бы» [Степанян 2010, 73].

Иначе толкует вину в философии Ф.М. До-
стоевского и Ф. Ницше И.И. Евплампиев, ци-
тируя выдержки из «Антихриста» немецкого
философа, которые должны прояснить катего-
рию вины у Ф.М. Достоевского: «…в указан-
ном состоянии «Царства Небесного», «рая»,
Христос непосредственно ощущает свое не-
расторжимое единство с Богом». Бог «…не-
кая загадочная внутренняя глубина в челове-
ке, обнаруживая которую, Христос являет
свою абсолютность, божественность. И имен-
но эта практика выявления в себе абсолют-
ной основы, абсолютной жизни, «живой жиз-
ни», и является главным и единственным по-
стулатом учения Иисуса Христа, именно эта
практика, и только она, и есть истинное хрис-
тианство. По отношению к ней все представ-
ления о грехе, об искуплении и спасении ока-
зываются ложью и искажением, точно так же,
как и вся концепция церкви как «спасающей»
инстанции, обеспечивающей «связь» между
мифическим Богом и немощным человеком.
Во всей психологии Евангелия отсутствует
понятие вины и наказания; равно как и поня-
тие награды. “Грех”, все, чем определяется
расстояние между Богом и человеком, унич-
тожен, – это и есть “благовестие”» [Евлам-
пиев 2012, 579–580].

Наказание

В отличие от глубинной взаимосвязи пре-
ступления (как негативного проявления сво-
боды воли) и наказания (ответственности
и вины за свободу воли) у Ф.М. Достоевско-
го, Л.Н. Толстой утверждает, что наказание
суть такое же преступление, и даже большее,
раз речь идет о нарушении божественной за-
поведи. И дело даже не в том, что наказани-
ем может выступать смертная казнь (оба
писателя ее последовательные противники),
которая суть убийство, несмотря на всевоз-
можную казуистику. В любом случае смерт-
ная казнь в христианском смысле восстает
против божественного замысла относитель-
но человека. Бывает так, что смертная казнь,
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как приговор, лишь озлобляет человека перед
смертью. Тогда как Христос учил возможно-
сти покаяния даже на смертном одре (соглас-
но Луке, один из разбойников на кресте рас-
каялся, и его раскаяние – подлинная μετάνοια),
и никто не вправе его искусственно прибли-
жать, восставая, таким образом, против того,
что Бог отмерил (эта мысль в русской фило-
софии впервые появляется у Владимира Мо-
номаха).

Свою задачу Л.Н. Толстой видит в том,
чтобы показать и научить, что такое подлин-
ное добро в христианском смысле. Почему
люди, согласно Л.Н. Толстому, совершают
зло? Потому что думают, что это добро, и они
просто не знают истины: «Если же истина не-
известна им и они делают зло, считая его бла-
гом, то я знаю истину только для того, чтобы
показать ее тем, которые не знают ее. Пока-
зать же ее им я не могу иначе, как отречени-
ем от участия в зле, исповеданием истины на
деле» [Толстой 1957б, 462].

По Ницше, Иисус Христос умирает «не
ради искупления, а чтобы показать, как надо
жить… Он ничему не противится, не защища-
ет своих прав, не делает и шага ради того, что-
бы предотвратить самое страшное, – более
того, он еще торопит весь этот ужас… и он
молит, он страдает и любит вместе с теми и в
тех, кто чинит ему зло… Все евангелие содер-
жится в словах разбойнику, сказанных на кре-
сте.  “Истинно человек этот был праведник,
сын Божий”, – говорит разбойник. “Если ты это
чувствуешь, – отвечает спаситель, – ныне же
будешь со мною в раю, будешь, как и я, сыном
Божим…” Не противиться, не гневаться, не при-
зывать к ответу… И злу не противиться –
любить его…» [Ницше 2009, 143–144].

Это уже знакомое нам толстовское не-
противление злу насилием. В сущности,
Л.Н. Толстой, как и многие до него, подметил
такую общую направленность уголовных су-
дов, как обвинительный уклон [Гольденвейзер
1911, 27]. Зачастую человек вынужден прой-
ти множество судебных инстанций, чтобы
наконец получить пресловутую презумпцию
невиновности по отношению к собственной
личности. Часто в отношении него работает
обратный принцип – презумпция виновности,
и необходимо приложить немало усилий, что-
бы доказать порой очевидное, или смирить-

ся, как кафкианский Йозеф К., но участь пос-
леднего печальна.

Л.Н. Толстого тяготит то, что суд мо-
жет допустить ошибку, еще более его тяго-
тит то, что это может быть процессуальная
ошибка, бюрократическая, но за ней может
скрываться судьба конкретного человека, как,
например, вышло в деле Катюши Масловой
из романа «Воскресенье»: «Посмотрите, ка-
кую они <суд присяжных> нелепость вынес-
ли… ведь это каторжные работы, а она не
виновата» [Толстой 1957а, 89]. Это понужда-
ет его сделать вывод о неправде всех чело-
веческих судов. Причем суды объявляются
Л.Н. Толстым частью общественного зла,
ведь для него «преступление настолько лишь
подлежит исследованию, как общественное
явление, насколько в нем получило реальное
выражение то общественное зло, которое его
породило» [Гольденвейзер 1911, 37], то есть
среда. В глазах Л.Н. Толстого «наказание
есть… самое вопиющее из преступлений. Пре-
ступление – это, однако, не такое, как те, за
которые судят преступников, а преступление
всего человеческого общества» [Гольденвей-
зер 1911, 61].

Однако было бы слишком просто, если
бы Л.Н. Толстой построил все повествование
романа на судебной ошибке. А.С. Гольден-
вейзер полагал, что не сама вероятность су-
дебной ошибки тяготит писателя, «а мораль-
ная ошибка самого существования уголовно-
го суда» [Гольденвейзер 1911, 43]. Причем
весь роман «Воскресенье», этот первый не
календарный, а экзистенциальный роман
XX в., выступает как приговор тому обществу,
в котором важна правильность процедуры, а
не человек. Роман предвосхитил абсурдизм
«Процесса» Франца Кафки, угадал XX в., как
угадал его Ф.М. Достоевский в пророческом
романе «Бесы». Вместе они породили то зер-
кало, в котором мы узнаем себя до сих пор.

Романом «Воскресение» Л.Н. Толстой
вынес приговор человеческому обществу на
многие годы (столетия?) вперед, от которого
не так просто отмахнуться. И, если для
Ф.М. Достоевского рождает преступление
душа, и лишь она вполне может его преодо-
леть, то для Л.Н. Толстого каждый частный
случай преступления суть часть всеобщего
зла, которое возможно преодолеть только со-
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вместными усилиями, только путем исправ-
ления общества. Прошлый век показал, что
попытки деятельного исправления общества
(сопротивления злу силой) приводят ко все
новым случаям зла, и мы попадаем в своего
рода квадратуру круга. Л.Н. Толстой предла-
гал непротивление, трактуя его в разные пе-
риоды жизни и в моральном смысле, и в рели-
гиозном. Возможно правы те, кто утвержда-
ет, что «религиозно развитые личности, дос-
тигшие соединения с полнотой бытия (с Бо-
гом), обретают мистические, не связанные с
физическим насилием средства для воздей-
ствия на злодея и на весь окружающий мир,
поэтому они могут предотвратить распрост-
ранение зла, не прибегая к насилию» [Евлам-
пиев, Матвеева 2020, 178–179], но в глобаль-
ном опыте человечества примеров действия
именно на весь окружающий мир нет.

Вывод

XX век обнажил «банальность зла», зия-
ющую бездну, в которую окунулись человек и
человечество. Во второй половине XX в. Эрих
Фромм придет к своему собственному зак-
лючению касательно спора – среда или душа.
Во фрейдистском учении о влечении к ρως и
влечении к θάνατος, Фромм нашел основание
считать, что люди делятся на тех, у кого нет
врожденной тяги к деструктивности, и на тех,
у кого она есть. Конечный же вердикт по
Фромму – среда: даже деструктивная по при-
роде личность способна на положительное
созидание, если ее природа была скорректи-
рована воспитанием, социальным окружени-
ем, то есть в сущности средой. Эрих Фромм
определил это как социальные условия жизни
человека [Фромм 2010, 339]. Что же, опять
пытаться исправить социальные условия? Хотя
и в этом есть доля правды.

Известно, что после периода мировых
войн, в целом юстиция в развитых странах
мира пошла путем смягчения уголовного на-
казания. Но если в конечном счете смягче-
ние уголовного наказания суть смещение фо-
куса с наказания плоти на наказание духа, то
современная уголовная статистика дает ос-
нование для нетривиального вывода. Извес-
тен факт того, что в странах, в которых уго-
ловное наказание имеет мягкую природу, про-

цент повторного совершения преступлений
ниже, нежели в странах, где уголовное нака-
зание остается тяжелым. Практика показа-
ла, что реакция людей на частичное ограни-
чение своих прав всегда острее, нежели на
полное их ограничение. Это же касается и
смертной казни, которая суть полное умале-
ние права человека на жизнь.

В таких условиях частично ограничен-
ные права и человеческая реакция на это,
выявляют следующую особенность: в ход
идет влияние социального окружения, которое,
как правило, осведомлено о том, по какой при-
чине ограничены права того или иного чело-
века. Осведомлено и о том, как это ограниче-
ние мешает ему вести полноправную жизнь в
среде привычного для него социального ок-
ружения. Именно это способствует более эф-
фективному становлению человека на путь
исправления.

Социальное окружение, социальные ус-
ловия жизни играют довольно заметную
роль в становлении человека как личности.
И здесь правота Л.Н. Толстого несомненна:
социальные условия жизни зачастую высту-
пают как решающий фактор становления и
развития разного рода социальных девиаций
и на индивидуально-личностном уровне, и на
уровне «психологии народов и масс», как это
показал исторический опыт прошлого века.
Но для Л.Н. Толстого была характерна и вера
в то, что на социальную среду возможно воз-
действовать силой моральной проповеди и,
вероятно, через воспитание нравственной лич-
ности. Не случайно он в своей жизни обра-
щался и к опыту педагогики. Так, по мнению
Д. Мулена, исследователя Л.Н. Толстого как
педагога, для писателя было характерно пред-
ставление о том, что духовные и моральные
истины вечны, и без них невозможно духов-
ное образование личности [Moulin 2008].

Однако не стоит сбрасывать со счетов
и то, что преступление, прежде чем стать со-
циальной реальностью, рождается в душе
человека, и здесь прав Ф.М. Достоевский.
И это рождение не детерминировано исклю-
чительно социальной средой, ведь и душа гре-
ховна, и мир во зле лежит. Но человек в под-
линной своей природе надмирен, и способен
возвысится над грехом до ответственности,
и ответственность эта за все в мире. Бог со-
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здал человека таким, что он первый после
Бога способен понять красоту творения [Ав-
густин Блаженный 2013], и именно этим в ко-
нечном итоге определяется его ответ-
ственность.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Совершенный человек не имеет вины, а
имеет ответственность. Относительной иллюстра-
цией этого тезиса является сказание св. Игнатия
Брянчанинова о том, как некий монах «пал, но по-
бедил» беса, не подвергнувшись греху уныния за
совершенное прелюбодеяние. Человек спасается не
осознанием своей ничтожности из-за греховной
природы, а ответственностью за себя и других че-
рез осознание собственного достоинства. По мыс-
ли Антония Сурожского, человек велик, когда он
освобожден от греха, то есть понять подлинную
природу человека и ее величие можно только если
человек свободен от греха.

2 Здесь следует понимать Голгофу Христа как
несение ответственности за грехи каждого челове-
ка. Князь Мышкин необходим Ф.М. Достоевскому
для иллюстрации этой мысли.
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 ИДЕИ ПОСТМОДЕРНИЗМА КАК ИНСТРУМЕНТ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В КИНОКАРТИНАХ Л.И. ГАЙДАЯ

Александр Евгеньевич Горьков
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В статье представлено исследование идейной концепции творчества кинорежиссера Ле-
онида Иовича Гайдая, оспаривая точку зрения, согласно которой его кинокартины лишены идей и являют-
ся «просто комедиями». На примере кинокартин «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Иван
Васильевич меняет профессию», «Жених с того света», «Операция Ы» автор показывает соответствие
типовых сюжетных и стилистических приемов кинокартин Л.И. Гайдая таким идеям философии постмо-
дернизма, как гипертекстуальность, подчинение воли соблазну (потеря субъектности), властвование си-
мулякров и постоянство встреч с ними, фокус на конкурирующих микронарративах. Проанализированы
истоки и причины репрезентации Л.И. Гайдаем идей постмодернизма на материале социальной реально-
сти в СССР 30-х и 50-х гг. ХХ века. Установлено, что популярность кинокартин Л.И. Гайдая обусловлена
вызываемым при их просмотре эффектом катарсиса, когда при слиянии сознания зрителя с художе-
ственным образом происходит уменьшение или снятие тревоги, переживания конфликта, фрустрации.
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А.Е. Горьков. Идеи постмодернизма как инструмент репрезентации социальной реальности

На приведенном материале из кинокартин Л.И. Гайдая и текстов представителей постмодернизма (Бод-
рийяр, Лиотар) показана закономерность разрушительных, вызывающих пессимизм тенденций проявле-
ния ситуации постмодерна в социальной реальности. Делается вывод о том, что популярность кинокартин
Л.И. Гайдая как сразу после их выхода на большой экран, так и в настоящее время (эти картины демонст-
рируются по центральным телеканалам в праздничные и выходные дни) свидетельствует об актуальности
идей постмодернизма как в советской, так и в постсоветской, современной социальной реальности.

Ключевые слова: Л. Гайдай, постмодернизм, гипертекстуальность, симулякр, микронарративы, соци-
альная реальность, кино.
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Творчество Л.И. Гайдая получило оглу-
шительный успех и признание сразу после
выхода в широкий прокат, о чем свидетель-
ствует, например, то, что фильм «Бриллиан-
товая рука» занимает третье место среди всех
комедий, выпущенных в СССР, по количеству
просмотревших ее в первый год проката зри-
телей. В настоящее время фильмы Гайдая
ставятся в программу популярных российских
телевизионных каналов во время выходных и
праздничных дней (например, в праздничные
дни Нового года). Таким образом, кинофиль-
мы Леонида Иовича являются одним из цен-
тральных явлений советской и постсоветской
культуры. Вместе с тем публикации, анали-
зирующие идеи этих картин, немногочислен-
ны. И, пожалуй, только С.Р. Демьяненко в
статье от 2013 г. [Демьяненко 2013, 117] де-
лает попытку описания некоторых идей, ха-
рактерных для фильмов Гайдая, и соотнесе-
ния этих идей с научной философской тради-
цией. В биографических работах распрост-
ранено мнение, что никакой особой концеп-
ции, связанной системы идей, в творениях
Л.И. Гайдая и вовсе нет. Например, биограф
Гайдая Евгений Новицкий пишет: «Он никог-
да не прикрывался фразами вроде того, что
он снимает «лирическую комедию», или «фи-
лософскую комедию», или еще какую-то… на-
оборот, он старательно напоминал снова и
снова, что снимает «просто комедию» [Но-
вицкий 2017, 325].

Если встать на такую точку зрения, то
как тогда можно объяснить, что большинству
киноработ Гайдая сопутствовал успех в про-
кате? Ведь четыре его комедии входят в двад-
цатку абсолютных лидеров кинопроката за
всю историю СССР, причем в четверку лиде-
ров наряду с упоминавшейся уже «Бриллиан-

товой рукой» входят еще и «Кавказская плен-
ница», занимая как раз четвертое место [Но-
вицкий 2017, 2]. Неужели миллионы зрителей,
пересматривающих, например, «Иван Василь-
евич меняет профессию», видят только набор
старых гэгов, и смеются над неуместными
положениями тел и неожиданными звуками?
Напротив, уместно сделать предположение,
что идейная концепция все-таки есть, но она
сложна, оригинальна. Возможно, автор пред-
почел намеренно скрыть тот набор идей, ко-
торый положил в основу своего творчества,
спрятав его, например, от государственной
цензуры того времени. Чтобы разобраться в
этом мы предлагаем выделить своеобразные
художественные приемы, используемые
Л. И. Гайдаем при создании своих фильмов
на примере фильма «Бриллиантовая рука» и
других кинокартин.

Характерной чертой творчества Леони-
да Гайдая является особое внимание к тек-
стам. Еще с первого фильма – «Жених с того
света» (1958) – режиссер использует и специ-
альные эффекты оформления текстов в тит-
рах состава съемочной группы, и комичную
абсурдность наименований советских органи-
заций: «Райпиявка при Горпиявке», «Горупр-
местпром Заготлыко», «НИИ ГУГУ», «Гип-
ропиво». В одном из таких учреждений, а
именно в «Гипрорыбе», работает и Семен
Семенович Горбунков главный герой «Брил-
лиантовой руки». Текст титров сообщает нам,
что первая часть «киноромана», снятого «по-
лускрытой камерой», называется «Бриллиант
почти не виден», а вторая – «Костяная нога».

В центр сюжета фильма «Бриллиантовая
рука» помещена борьба за драгоценности, со-
блазнительно сверкающие и в сценах наложе-
ния гипса с бриллиантами на руку главного
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героя, и ранее, когда «шеф» якобы случайно
находит клад, и даже падает в обморок от
наплыва чувств, и в сцене с оплатой услуг
«роковой блондинки» в исполнении Светланы
Светличной через передачу золотого брасле-
та с руки на руку. Можно утверждать, что в
центре фильма стоит идея соблазна, искуше-
ния. Соблазн и подчинение воли сопровожда-
ют Семена Семеновича Горбункова, сыгран-
ного Юрием Никулиным, весь фильм, начиная
с круиза по капиталистическим странам, и яв-
ляется центральной идеей сюжетной линии.
Соблазнительны и красотка на одной из уз-
ких улочек знойного города, и кока-кола, о ко-
торой на родине обязательно спросит жена в
исполнении Нины Гребешковой, и поездка на
рыбалку на Черные камни, и поход в ресто-
ран с целью отпраздновать получение премии
другом Гешей. Сильным соблазном выступа-
ет блондинка в халатике в отеле «Атлантик»,
и накал воздействия на волю Горбункова дос-
тигает такой интенсивности, что при назначе-
нии этого свидания он начинает слышать что-
то вроде звука натянутой, и грозящей порвать-
ся струны, символизирующей, как и в пьесах
А.П. Чехова, гибель. Впрочем, соблазняют-
ся и другие персонажи кинокартины. Напри-
мер, Варвара Сергеевна Плющ, в исполнении
Нонны Мордюковой, не может устоять перед
искушением немедленно открыть иноземную
шкатулку, откуда на нее тут же выбрасыва-
ется игрушечный чертенок. А «старший лей-
тенант милиции Михал Иваныч» не может не
соблазниться проведением формальной про-
верки героя Никулина с помощью казенного
вопроса об участии в самодеятельности.

Ж. Бодрийяр назвал один из своих тру-
дов «Соблазн». В этом труде Бодрийяр пишет,
что «Соблазнять – значить умирать как ре-
альность и рождаться в виде приманки. При
этом попадаются на собственную приманку –
и попадают в зачарованный мир» [Бодрийяр
2000, 131]. И, действительно, рука в гипсе с
бриллиантами по сюжету фильма перестает
быть таковой, и превращается в приманку для
тех, кто убедил себя в ее существовании.

А что же такое сама «бриллиантовая
рука», вынесенная в заголовок картины? Это
рука, на которую наложен гипс для того, что-
бы показать перелом кости, которого нет.
А этот гипс на самом деле нужен для того,

чтобы спрятать драгоценности, но их тоже
нет. Потому что по сюжету власти удаля-
ют их из гипса вскоре после того, как глав-
ный герой делает сообщение о контрабан-
де. То есть нет ни перелома, ни драгоценнос-
тей, а есть только здоровая рука и гипс – та-
кой вот двойной обман. Важно отметить, что
эффект от гипса, наложенного на здоровую
руку, совсем не ограничивается двойной при-
родой обмана, потому что по ходу кинокарти-
ны этому объекту присваивается еще один ряд
придуманных свойств, а именно: выдвигает-
ся гипотеза о наличии не закрытого, а откры-
того перелома. Таким образом «бриллианто-
вая рука» из заголовка кинокартины – это по-
стмодернистская «копия без оригинала», мо-
дель без соответствующего явления, и по этим
основаниям относится к симулякрам в полном
соответствии с концепцией классика филосо-
фии постмодернизма Ж. Бодрийяра. Такими
же симулякрами являются, например, «ло-
шадь без крыльев» и «такой же халатик, но с
перламутровыми пуговицами», которые Гор-
бунков ищет при хождении по комиссионным
магазинам. Симулякром является объявлен-
ная, но никогда не прочитанная Семеном Се-
меновичем лекция «Париж – город контрас-
тов», без усилий переименованная по случаю
в «Стамбул – город контрастов».

Из вышеописанного можно выделить в
качестве характерных идей режиссера Гай-
дая: гипертекстуальность, идею соблазна,
властвование симулякров, и постоянство
встреч с ними. Все это идеи философии пост-
модернизма. Например, классик постмодер-
низма Ж. Деррида пишет, что «внетекстовой
реальности не существует» [Деррида 2000,
313]. Что, наряду с другими трудами этого
автора, дает основание ученым философам
утверждать, что Деррида «предполагает, что
реальность, так же как и истина, – это своего
рода иллюзия, за которой скрывается текст,
то есть совокупность знаков, символов и мно-
жества равноценных, взаимозаменяемых
смыслов» [Пигалев 2017, 7].

Про схожесть заглавия самой популяр-
ной картины Гайдая с симулякром уже упо-
мянуто выше, и эта схожесть тоже обосно-
вывает гипотезу о том, что Гайдай репрезен-
тует идеи постмодернизма в своих фильмах.
Однако не совпадения ли все это? Какой при-
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знак состояния постмодерна выделяется в
качестве основного самыми первыми иссле-
дователями этого явления, и можно ли обна-
ружить этот признак в «Бриллиантовой руке»
и других киноработах Л.И. Гайдая?

Во введении к своей классической рабо-
те «Состояние постмодерна» Жан-Франсуа
Лиотар пишет, что «упрощая до красности, мы
считаем «постмодерном» недоверие в отно-
шении метанарративов» [Лиотар 2016, 160].
Или, как пишет в своей статье Л.В. Скорцов,
если эпоха модерна «утверждает себя как
эпоха Разума, универсальные истины которо-
го призваны вытеснить духовные предрассуд-
ки, постулируемые слепой верой в качестве
абсолютной и всеобщей цивилизационной ис-
тины.», то «Первая и Вторая мировые войны
разбили вдребезги хрустальные замки, пост-
роенные в самосознании идеологов эпохи мо-
дерна» [Скворцов 2007, 58]. Принцип Разума,
истина, которая и легитимируются в виде ме-
танарративов, теряет свой онтологический
статус, превращается в «разбитый хрусталь-
ный замок». На смену таким метарассказам
как идея бескорыстно благодетельствующе-
го каждому человеку прогресса, идея соблю-
дения прав всех без исключения людей на
Земле, идея стирания государственных гра-
ниц и превращения человечества в единое
мирное планетарное братство в реальности
приходят конкурирующие друг с другом мик-
ронарративы. Они обречены на бесконечную
конкуренцию, борьбу, потому что подлинная
легитимация никакого из них в качестве ме-
танарратива уже невозможна. Согласно Лио-
тару мерилом легитимации становится ре-
зультативность, которой меряются операторы
микронарративов, – конкурирующие между
собой социальные, в том числе политические,
институты.

Если посмотреть под этим углом зрения
на развитие сюжета, неразрывно связанного
с приключениями главного персонажа «Брил-
лиантовой руки» Семена Семеновича Горбун-
кова, который неожиданно для себя, и совер-
шенно безнадежно, оказывается в гуще со-
бытий только потому, что гипс не может «по-
носить кто-нибудь другой», то можно заме-
тить, что Семен Семенович оказывается за-
мешан в набор повторяющихся эпизодов кон-
куренции двух организаций. Первая, которую

можно назвать «наступательной» представле-
на контрабандистами, а именно Шефом, Ген-
надий Петровичем Козодоевым (Гешей) и
Леликом. Вторая, которую можно назвать «ох-
ранительной» – главным образом полковником
милиции, старшим лейтенантом Михаил Ива-
новичем, и управдомом Варварой Сергеевной
Плющ. Семена Семеновича включают в се-
рию микро противоборств, и до какого-то мо-
мента он безвольно следует всем опасным
поворотам. Главные эпизоды хорошо извест-
ны любителям творчества Гайдая: рыбалка
на черных камнях, празднование премии в
ресторане «Плакучая ива» (Гайдай не отка-
зал себе в удовольствие и здесь обыграть
текст таким образом, что неоновое освеще-
ние буквы «П» в названии ресторана в кадре
сломано, и название превращается в «Лаку-
чая ива»). Мы не считаем нужным специаль-
но останавливаться на рассмотрении содер-
жания этого противоборства. Это может быть
сделано в следующих работах при появлении
соответствующего научного интереса. Для
раскрытия темы данной работы важно отме-
тить, что пассивная, бессубъектная роль в
борьбе «наступательной» и «охранительной»
организаций доводит главного героя до краха
семейного жизненного уклада. Наступившую
гибель жизненного уклада Семена Семенови-
ча символизирует уход жены и детей, комич-
но замещает которых старший лейтенант ми-
лиции, готовящий казенный омлет на кухне
семейного гнездышка. Он заодно готовит и
очередное информационное послание Горбун-
кову в рамках только набирающей, и, похоже,
подчиняющейся только своей внутренней ло-
гике, борьбы. Для убедительности концепции
этой статьи нужно заметить, что форменный
стиль кинокартины в этом отрывке приходит
к форменному стилю классических произве-
дений шпионского триллера времен холодной
войны, в которых объединенные идеологичес-
кой общностью агенты готовят свидетелям
завтрак у них же на кухне, и затем случайная
«пешка» отправляется на самые опасные за-
дания «втемную».

Фокус на локальной конкуренции микро-
нарративов, потеря субъектности, сила симу-
лякров фигурируют и в других сюжетах, ото-
бранных Гайдаем для своих фильмов. Напри-
мер, в новелле «Операция Ы» сюжет строит-
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ся вокруг симуляции ограбления («Все уже
украдено до нас»). Герои по воле многочис-
ленных случайных, но влиятельных систем-
ных факторов ввязываются в противостояние,
в котором нет победителя. В фильме «Кав-
казская пленница, или Новые приключения
Шурика» в наименовании использован харак-
терный для постмодернистских произведений
прием цитирования классических текстов, а
сюжет построен на противостоянии носителей
традиционного кавказского и модернистского
научного сознания (Шурик приезжает с науч-
ной целью изучать фольклор). Симулякрами
в этом фильме представлены, например, «ку-
наки влюбленного джигита» в исполнении
Вицина (у него крутится шея на 360 граду-
сов), Никулина (прикуривает от газырей как
автомобильного прикуривателя) и Моргунова.
Замечательно, что, как в Бриллиантовой руке
показан разговор аптекарей после осознания
ошибки с гипсом, переведенный как «игра слов
с включением местных идиоматических вы-
ражений», так и здесь также показан разго-
вор с использованием абсурдного, выдуман-
ного, ничего не значащего языка: в той же
сцене с кунаками и навязыванием Шурику
роли в похищении невесты звучит «Бамбар-
бия! Киргуду!» от героя Никулина. Впрочем,
тот же постмодернистский прием использо-
ван и в фильме Гайдая «Иван Васильевич
меняет профессию», когда режиссер Якин ле-
печет: «паки, паки, иже херувимы». В этом
фильме также волей эффекта технического
прогресса герои забрасываются в идеологи-
чески чуждое им социальное окружение, и
втягиваются в локальные комические проти-
воборства и симуляции. В этой картине герой
Этуша настойчиво симулирует «три куртки
кожаные, три видеокамеры, три магнитофо-
на», а, например, герой Куравлева – «повешен-
ного третьего дня на собственных воротах»
князя Милославского. Волей технического
прогресса же действующие лица картины воз-
вращаются к исходному status quo.

Возвращаясь к «Бриллиантовой руке»,
нужно отметить странность финала картины,
где обездвиженного Горбункова, совсем как
какой-то ящик, грузят краном на твердую по-
чву. Странным показался финал и принимаю-
щей картине комиссии Госкино, потому что в
конце фильма они увидели не что иное, как

ядерный взрыв! Что же значит ядерный взрыв
в конце фильма, и почему картина с такой кон-
цовкой так притягательна для просмотра?
«Когда председатель Госкино Романов смот-
рел картину, то где-то смеялся, где-то нет (че-
ловек он был довольно своеобразный), но в
конце, когда увидел атомный взрыв, чуть не в
обморок упал. И стал кричать: «Леонид
Иович, ну атомный взрыв-то при чем?» Гай-
дай мрачно, опустив голову, сказал: «Это надо,
чтобы показать всю сложность нашего вре-
мени»» [Новицкий 2017, 277]. Понятно, что
сложность процессов состояния постмодер-
на требует особых приемов их репрезентации,
и потому стиль постмодернистского искусст-
ва, – необычный стиль.

Зачем это? В ответ на вопрос своей жены
о том, зачем снимать столько комедий Гай-
дай отвечал: «Люди ведь так плохо живут –
пускай хоть в кино посмеются» [Новицкий
2017, 84]. Со времен древнегреческого теат-
ра самым мощным эффектом воздействия
произведения искусства на человека счита-
ется катарсис, очищение, которое происходит
при узнавании и сопереживании происходяще-
го на сцене как происходящего в сознании, в
жизни самого зрителя. Психология говорит
нам о том, что при таком слиянии персонажа
и зрителя, сопереживании и последующем
выходе эмоций происходит уменьшение или
снятие тревоги, переживания конфликта, фру-
страции. Разве не эти состояния испытывает
главный герой, обычный человек современ-
ного Гайдаю общества, на протяжении всей
картины? Разве не эти состояния так харак-
терны для нашей жизни в современном нам
обществе, которому не без основания присва-
ивается наименование постмодернистского?

Встает вопрос, из каких источников мог
Леонид Иович почерпнуть идеи и приемы по-
стмодернистского искусства. Во-первых, из
самой своей жизни. Воспитанный в советские
тридцатые, под воздействием метанаррати-
ва, в котором «Для мальчишек и девчонок того
времени мир делился только на “белых” и
“красных”. Нам и в голову не приходило раз-
думывать, на чьей быть стороне. В этом крас-
ном мире жили и совершали подвиги поляр-
ные исследователи, челюскинцы, папанинцы»
[Фицпатрик 2008, 86]. Леонид Ивович затем
прошел через жестокость и натуралистич-
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ность ужасов Великой Отечественной войны
в составе пешей разведки, и вернулся домой
с ранением и медалью «За боевые заслуги».
Гайдай, как и весь советский народ столкнул-
ся с реальностью послевоенной жизни в СССР,
когда противоречия в социальном развитии
(конфискационная денежная реформа, репрес-
сии по отношению к военнослужащим и дру-
гие) наглядно показали, что общество всеоб-
щего благоденствия, или хотя бы равенства
не удалось добиться даже ценой героической
и жертвенной победы над фашистской Герма-
нией. Леонид Иович, начинавший в родном
Иркутске как актер, наверняка чутко понимал
жизненную ситуацию краха веры в модерни-
зационный проект простых людей тех лет, вхо-
дящей в противоречие с инерцией идеологи-
ческой машины советского общества.

Во-вторых, не было недостатка в свиде-
тельствах кризиса идеи советского модерна и
на страницах газет. Если в 30-е гг. по свиде-
тельству исследователей «советское мировоз-
зрение и не было в буквальном смысле слова
единственным, известным русским людям в
1930-е гг., то оно все же было единственным,
связанным с современностью. Был или не был
советский режим легитимен для широких сло-
ев населения, но его модернизующая (цивили-
зующая) миссия, по всей очевидности, была»
[Фицпатрик 2008, 269]. То к 60-м гг. советский
модернистский проект явно потерял стройность
и монополию на истину, а для некоторых людей
и легитимность. Например, в 1961 г. даже в
центральной прессе СССР громко освещалось
дело валютных фарцовщиков Рокотова и Фай-
бишенко. Эти советские граждане путем не-
хитрых операций товарного обмена с иностран-
цами и игры на официальном и неофициальном
курсе иностранных валют сумели сколотить
личное состояние, составлявшее более одного
миллиона долларов США. Так в СССР появи-
лись нелегальные долларовые миллионеры, что
вполне перекликается с сюжетом «Бриллиан-
товой руки». В полном соответствии с положе-
ниями концепции постмодерна Рокотов одно-
временно числился секретным сотрудником
милиции, и ловко лавировал между одной и дру-
гой идеологическими системами для собствен-
ной выгоды.

Сцена ядерного взрыва в финале филь-
ма «Бриллиантовая рука» была вырезана цен-

зурой, и в прокат фильм пошел без нее. А вот
в программной книге «Симуляции и симуляк-
ры» классик описания ситуации постмодерна
Ж. Бодрийяр много пишет о ядерном взрыве,
как закономерном итоге постмодернистских
процессов, и предрекает последующее суще-
ствование реальности в виде пустыни.

Почему философы постмодернизма
обычно пессимистичны? Тревога, системное
столкновение с абсурдными конфликтами,
фрустрации сопровождают и многих героев
фильмов Гайдая и современных людей пото-
му, что, как писал Аристотель в самом нача-
ле «Метафизики»: «Все люди по природе стре-
мятся к знанию…» [Аристотель 2006, 28]. Это
стремление создает системный, экзистенци-
альный конфликт человеческого сознания с
обществом в состоянии постмодерна, важней-
шим признаком которого является недоверие
к метанарративам, которые знание и легити-
мируют. Именно поэтому Ж. Бодрийяр в от-
вет на вопросы, как же он живет в описанной
им реальности постмодерна, отвечал в том
духе, что не имеет с ней ничего общего (бук-
вально: «I dont recognize myself in all this…»
[Gane (ed.) 1993, 23]. Одним из способов пре-
одоления этих конфликтов может быть твор-
ческая рефлексия, и осмысливание происхо-
дящих процессов отстраненно, воплощая реф-
лексию и мысли в произведения искусства.
Возможно, такую цель преследовал Л.И. Гай-
дай, репрезентируя явления советской куль-
туре в духе идей постмодерна в своих кино-
картинах.
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Abstract. The methodological basis of the research is built within the framework of understanding sociology
and the theory of social action by M. Weber. The paper reveals the content of the concept of a prosperous young
family, highlights the parameters of the well-being of a student family. The empirical base of the study is the data of in-
depth interviews (n = 80) conducted with members of student families from 10 regions of Russia. The method of
“grounded theory” and the method of reconstructing the life path of the family were used to process the obtained
results. The main objective of the study is to identify strategies for the formation of well-being of Russian student
families for the implementation of marital and reproductive behavior as well as systematization of problems affecting
the decline in well-being. The main problem is financial difficulties of student families. The socio-economic status of
a student family depends on many conditions. For example, status of the spouses’ parent family, age of spouses,
willingness and ability to combine work and study, availability of a separate housing or resources for rent for a young
family. In addition to material problems married students have psychological difficulties adapting to new roles. With
appearing children affordable and high-quality medical care, assistance in child care, and inclusion of educational
organizations in the development of an individual training plan are necessary. Reproductive orientations of students
correspond to the practices of goal-oriented and value-rational behavior (with the exception of cases of unplanned
pregnancy) because the birth of children is associated with responsibility. It is revealed that the strategies for the
formation of well-being of student families are influenced by many factors. Firstly, there is impact of scenarios for the
development of premarital relationships. For example, the transformation of youth romantic relationships and youth
love into marital relations, effective joint activity, shared values as the basis for marriage, acquaintance in friends’
company and at work, acquaintance through social networks, “influence of parents”, “need for legal consolidation of
relationships”, “responsibility for unplanned pregnancy”. Secondly, the reproductive attitudes of married families is
also significant. Thirdly, there is influence of family measures and demographic policy implemented in the region and
the resources of educational organizations for effective assistance to a young family.
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Аннотация. Методологическая база исследования выстроена в рамках понимающей социологии и теории
социального действия М. Вебера. В работе раскрыто содержание концепции благополучной молодой семьи, выде-
лены параметры благополучия студенческой семьи. Эмпирическая база исследования – данные глубинного интер-
вью (n = 80), проведенного с членами студенческих семей из 10 регионов России. Для обработки полученных
результатов использовались метод «обоснованной теории» и методика реконструкции жизненного пути семьи.
Основная задача исследования – выявление стратегий формирования благополучия российских студенческих се-
мей для реализации брачного и репродуктивного поведения, а также систематизация проблем, влияющих на сниже-
ние благополучия. Основная проблема – это материальные трудности студенческих семей. Социально-экономичес-
кий статус студенческой семьи зависит от многих условий – статуса родительской семьи супругов, возраста супру-
гов, готовности и возможности совмещать работу и учебу, наличия у молодой семьи отдельного жилья или ресур-
сов для его аренды. Кроме материальных проблем, у студентов, состоящих в браке, возникают психологические
трудности адаптации к новым ролям, а при рождении детей – необходима доступная и качественная медицинская
помощь, помощь в уходе за ребенком, включение образовательных организаций в разработку индивидуального
плана обучения. Репродуктивные ориентации студенческих семей соответствуют практикам целерационального и
ценностно-рационального поведения (за исключение случаев незапланированной беременности), так как рожде-
ние детей сопряжено с ответственностью. Выявлено, что на стратегии формирования благополучия студенческих
семей влияют: 1) сценарии развития добрачных отношений: трансформация детско-юношеских романтичных отно-
шений, детско-юношеской любви в брачные отношения; эффективная совместная деятельность, общие ценности
как основа заключения брака; знакомство в компании друзей, на работе; знакомство через социальные сети; «вли-
яние родителей», «необходимость юридического закрепления отношений», «ответственность за внеплановую бере-
менность»; 2) репродуктивные установки членов супружеских семей; 3) меры семейно-демографической полити-
ки, реализуемой в регионе, и ресурсы образовательных организаций для эффективной помощи молодой семье.

Ключевые слова: демографическая ситуация, молодая семья, студенческая семья, меры поддержки,
стратегии брачного и репродуктивного поведения, глубинное интервью.
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Введение

Вызывают беспокойство следующие
демографические тенденции, фиксируемые в
современной России: увеличение возраста
вступления в первый брак; старение рождае-
мости; уменьшение числа женщин репродук-
тивного возраста; уменьшение суммарного
коэффициента рождаемости [Ростовская, Куч-
маева, Золотарева 2023]. Все указанные тен-

денции приводят к сокращению общей чис-
ленности населения. И детерминированы сле-
дующими факторами: возраст женщины вли-
яет на ее репродуктивное здоровье; экономи-
ческие процессы – на отложенные рождения.
Акторы нацелены сначала укрепить матери-
альное положение, потом готовиться к рож-
дению детей, а следовательно, до планирова-
ния брака и рождения детей необходимо по-
лучить образование и построить карьеру.
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Идеальную модель, которая позволяет
анализировать поведение акторов разработал
М. Вебер, выделив четыре типа социального
действия (целерациональное, ценностно-раци-
ональное, традиционное и аффективное) [Ве-
бер 2021]. В рамках веберовской теории со-
циального действия браки и рождение детей
до того, как акторы приобретут собственное
жилье, получат образование и построят карь-
еру, можно классифицировать следующим
образом. Во-первых, как аффективное пове-
дение, если главный мотив психологический
(романтические переживания), но нет соответ-
ствующих социально-экономических условий
для создания семьи. Во-вторых, как традици-
онное, если воспроизводится устоявшаяся
модель поведения, обусловленная культурны-
ми, в том числе этническими, образцами по-
ведения. В-третьих, ценностно-рациональное
поведение, обусловленное религиозными цен-
ностями и иными ценностями, влияющими на
брачное и репродуктивное поведение. Таким
образом, можно сформулировать исследова-
тельский вопрос: браки и рождение детей пос-
ле укрепления материального благополучия –
это единственный вариант целерационально-
го, а следовательно, максимально осознанно-
го поведения?

В условиях снижения рождаемости Пра-
вительством РФ, с целью обеспечения вос-
производства населения, утверждена едино-
временная денежная выплата женщинам, ро-
дившим первого ребенка в возрасте от 18 до
25 лет включительно [Предоставление…
web], так как смещение рождений на более
ранний возрастной интервал повышает веро-
ятность рождения женщиной второго и пос-
ледующих детей. Однако в интервале от 18
до 25 лет девушки чаще всего ориентирова-
ны на получение образования, а не на дето-
рождение. Реализация модели целерациональ-
ного поведения, сопряжена с осознанием того,
что деторождение, например, в возрасте
18 лет может вести к материальному небла-
гополучию.

Ориентации на получение высшего об-
разования и построение карьеры ведут к от-
ложенному родительству во многих совре-
менных странах [Brown, Manning, Stykes
2015; Sobotka web]. В некоторых странах, на-
против, не распространена практика получе-

ния молодыми девушками образования, бра-
ки часто заключаются до совершеннолетия
девушки, а на фоне высокой рождаемости на-
блюдается крайняя бедность населения
[Birech 2013; Singh, Anand 2015]. Таким об-
разом, необходимо на примере жизненных
стратегий студенческих семей выявить, ка-
кие типы социального действия молодые
люди реализуют и возможно ли влиять на их
репродуктивные планы введением мер соци-
альной поддержки.

Концепция
благополучной молодой семьи

Ответ на поставленные вопросы требу-
ет проведения комплексного социологическо-
го исследования. В России сформировалось
несколько традиций исследования брачного и
репродуктивного поведения, в том числе мо-
лодежи. Во-первых, это исследования влия-
ния уровня жизни на репродуктивное поведе-
ние, анализ благосостояния и благополучия
российских семей [Архангельский, Елизаров,
Джанаева 2021; Антонов, Карпова, Ляликова,
2021]. Во-вторых, исследование ценностных
ориентаций студенческой молодежи [Гурко
(ред.) 2006; Багирова 2022; Вишневский, Яч-
менева 2018]. В-третьих, исследование соци-
альных практик членов молодой семьи, изу-
чение молодой семьи как специфического
феномена [Korolenko, Kalachikova 2022; Кли-
мантова 2008]. И наконец, исследование сту-
денческой семьи на разных этапах развития
нашего государства – С.Б. Денисов, Т.К. Ро-
стовская и др. [Денисов 2012; Ростовская,
Кучмаева, Золотарева 2023]. В работе исполь-
зуются следующее определение: студенчес-
кая семья – это семья, в которой оба супруга
находятся в возрасте до 25 лет (включитель-
но), состоят в зарегистрированном браке и
являются студентами очной формы обучения
образовательных организаций высшего обра-
зования. Для детной (многодетной) студенчес-
кой семьи возраст может быть увеличен до
30 лет (при условии, что один из супругов яв-
ляется студентом очной формы обучения об-
разовательной организации высшего образо-
вания [Ростовская, Князькова 2022].

Результаты указанных теоретических
исследований были систематизированы при
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построении концепции благополучной молодой
семьи, также были проанализированы итоги
реализации Концепции государственной поли-
тики в отношении молодой семьи, принятой в
2007 г. [Письмо… web]. По результатам со-
вместной работы российских ученых и госу-
дарственных служащих в 2007 г. в основу ре-
ализации государственной семейной полити-
ки был положен принцип создания условий для
формирования устойчивого семейного благо-
получия как фактора социальной и демогра-
фической безопасности.

Под руководством проф. Т.К. Ростовской
разрабатывается концепция семейного благо-
получия и выделены параметры благополуч-
ной семьи, в том числе студенческой: демог-
рафические (полная семья, легитимный брак,
наличие детей); материальные (отдельное ком-
фортное жилье, обеспечение потребностей чле-
нов семьи в качественном образовании, меди-
цине, отдыхе и т. д.); социально-психологичес-
кие (отсутствие у членов семьи вредных при-
вычек, противоправных социальных практик,
благоприятный психологический климат в се-
мье, вовлеченное родительство), а также на-
личие специфических ценностей (ценность род-
ственных связей, детей и др.) [Ростовская,
Кучмаева, Золотарева 2023].

Таким образом, несмотря на то, что про-
ведено много исследований благополучия,
брачного и репродуктивного поведения моло-
дых и студенческих семей, работ, анализиру-
ющих социальные практики и мотивацию
брачного и репродуктивного поведение чле-
нов студенческих семей, не так много. Дан-
ное исследование ориентировано на опреде-
ление типов социальных действий (целераци-
ональное, ценностно-рациональное, традицион-
ное и аффективное), лежащих в основе приня-
тия решения о создании семьи (в некоторых
случаях рождения детей) во время обучения
в высшем образовательном учреждении, а
также на выявление рисков благополучия в
студенческих семьях.

Методика исследования благополучия
студенческих семей

Эмпирической базой послужили резуль-
таты авторского исследования, проведенного
специалистами ИДИ ФНИСЦ РАН в 2022 г.

среди членов студенческих семей методом
глубинного интервью. Категории анализа были
разработаны на основе понятия «благополу-
чие семьи». Определение студенческой семьи
легло в основу критериев отбора информан-
тов для построения целенаправленной выбор-
ки. Рекрутинг информантов производился че-
рез администрации высших учебных заведе-
ний 10 регионов РФ; в выборку были включе-
ны информанты члены студенческих семей
(с детьми и без детей) возрастных групп с 18
до 25 лет включительно (n = 80). Исследова-
ние проводилось на базе крупных российских
университетов, в которых обучаются студен-
ты из разных регионов РФ – Московский го-
родской педагогический университет, Москов-
ский медико-стоматологический университет,
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации, Российский государствен-
ный социальный университет, Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации (г. Москва); Башкирский государ-
ственный университет (Республика Башкор-
тостан, г. Уфа); Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарева (Республика
Мордовия, г. Саранск), Удмуртский государ-
ственный университет (Удмуртская Респуб-
лика, г. Ижевск); Волгоградский государ-
ственный университет (Волгоградская об-
ласть, г. Волгоград), Муромский институт –
филиал Владимирского государственного уни-
верситета (Владимирская область, г. Муром);
Ивановский государственный университет
(Ивановская область, г. Иваново), Омский
государственный университет (Омская об-
ласть, г. Омск); Уральский федеральный уни-
верситет (Свердловская область, г. Екатерин-
бург), Тверской государственный университет
(Тверская область, г. Тверь). Университеты как
социальные кластеры аккумулируют студентов
не только из региона, в котором находятся, но и
других регионов РФ, в тоже время поиск ин-
формантов выходил за рамки базовых универ-
ситетов, рекрутировались также информанты,
обучающиеся в иных университетах региона.
Для обработки полученных результатов исполь-
зовались метод «обоснованная теория» и ме-
тодика реконструкции жизненного пути семьи.
Интервью выстраивалось на основе гайда, со-
стоящего из открытых вопросов.
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Результаты исследования благополучия
студенческих семей на основе данных

глубинного интервью

Студенческие семьи, включенные в вы-
борку исследования, полностью соответство-
вали первому (демографическому) парамет-
ру благополучия – это полные семьи, брак
является легитимным, в некоторых семьях
уже есть дети, в других – рождение детей
планируется.

Материальное благополучие
студенческих семей

Социально-экономический статус членов
студенческой семьи соответствует статусам
родителей супругов. В целом социальные ста-
тусы родителей членов студенческих семей
также сопоставимы. В выборке нет примеров,
когда родители молодых супругов принадлежат
к разным социально-экономическим группам.
В то же время сами студенческие семьи, по-
павшие в выборку, принадлежат к разным ста-
тусным группам, поэтому по параметру «ма-
териальное благополучие» мы сгруппировали
студенческие семьи следующим образом. Во-
первых, материальнно благополучные студен-
ческие семьи (есть жилье, основные потреб-
ности членов семьи в образовании, медицине,
отдыхе и т. д. – обеспечены). Например, су-
дить о высоком статусе родительской семьи
позволяют следующие суждения:

«Мы очень много путешествовали.
5 лет подряд я проводила время в Англии в
летних школах. <…> Полная диспансери-
зация 1 раз в год. И врачи по запросу или
необходимости» (информант 30: жен.
23 года, г. Москва);

«Живем в квартире свекрови (она про-
живает в другой стране <Швейцарии>).
О покупке собственного жилья пока не ду-
маем, рассматриваем варианты переезда
в другую страну» (информант 34: жен.
23 года, г. Москва).

Во-вторых, семьи, нуждающиеся в ма-
териальной поддержке. Если в предыдущих
примерах информанты из полных семей, ро-
дились или проживают в городах федераль-
ного значения, уровень жизни их семей, в том
числе студенческой семьи, высокий, во вто-

ром случае самооценка уровня жизни сред-
няя и ниже.

«Свадьбы не было, даже не было бу-
кета цветов. Дедушка мужа подарил день-
ги, и мы съездили в Казань» (информант 55:
жен. 23 года, г. Волгоград).

«На удивление, мама меня туда запи-
хивала, в брак <…> она всегда хотела,
чтобы я уехала из страны. А его родители
живут в Каире, в Египте» (информант 51:
жен. 22 года, г. Тверь).

Таким образом, в некоторых кейсах ро-
дители информантов (в двух приведенных
выше примерах родители информантов раз-
ведены) рассматривают брак детей как ин-
струмент реализации собственных проектов.

Жилищный вопрос студенческие семьи
решают в зависимости от обстоятельств – в
первом случае (обеспеченные семьи) у каж-
дого из супругов есть собственное жилье; или
у одного из супругов есть жилье; или жилье
предоставляют родители. Во втором случае –
супруги арендуют жилье, проживают в обще-
житии. Многие информанты отметили, что во
время обучения в университете они не смогут
взять ипотеку, так как им нечем подтвердить
заработок, следовательно, поэтому они будут
откладывать рождение детей до момента, пока
не решат жилищные вопросы. Кроме финансо-
вых, жилищных проблем, молодые супруги ори-
ентированы на удовлетворение потребности в
интересном досуге (путешествия, хобби и т. д.)
и частично или полностью их удовлетворяют,
в зависимости от дохода.

Социально-психологические параметры
благополучия студенческих семей

Оценим социально-психологические па-
раметры благополучия студенческих семей,
а также выделим ценностные основания фор-
мирования семьи. Выявлено, что идеальный
тип семьи для информантов – партнерская
семья, но не всегда ожидания от семейной
жизни совпадают с реальными практиками.
Приведем примеры благополучных семейных
взаимоотношений:

«Ну распределение ролей какое? Ну,
знаете, я работаю, она сидит дома. Вот,
какое распределение ролей я представлял.
Но сейчас, так как я учусь, и у меня нет
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возможности обеспечивать двоих людей
сразу, она тоже подрабатывает, вот, ну,
а так по хозяйству у нас все пополам.
То есть, например, она готовит, я мою посу-
ду, или, например, если я готовлю, она моет
посуду» (информант 4: муж. 22 года, г. Уфа).

«Добытчик испокон веков мужчина
<…> Последнее слово за мной, но все об-
суждаем. Например, покупку квартиры»
(информант 14: муж. 26 лет, г. Москва).

«Я думаю, что мы стараемся в рав-
ной степени вкладываться и в домашний
быт, и как-то создавать общий семей-
ный бюджет» (информант 25: муж. 24 года,
г. Москва).

В то же время женщина хочет находить-
ся под защитой мужчины, на вопросы «Соот-
ветствуют ли Ваши ожидания реальности?»,
«В чем соответствуют, в чем не соответству-
ют?» получены следующие ответы:

«Соответствуют. Он у нас добытчик
в семье, он у нас работает, а я учусь за себя
и за него, так сказать. Ну, я занимаюсь до-
машним хозяйством естественно, а он нет.
<…> Но дела хозяйственные, конечно, он
мне помогает, когда у него есть возмож-
ность» (информант 6: жен. 21 год, г. Иваново).

Некоторые семьи нуждаются в психоло-
гической поддержке для формирования или
восстановления семейного благополучия:

«Представляла совершенно по-друго-
му. Можно сказать так, как в романти-
ческих сериалах о любви и верности. Роли
так же в мечтах своих распределяла по-
ровну. Не соответствуют. Как оказалось
создавать семью легко, а вот жить с ней
тяжеловато. Все легло на мои плечи. Бюд-
жет можно сказать общий, но его стара-
ется контролировать свекровь. Все быто-
вые вопросы решаю я» (информант 43: жен.
24 года, г. Москва).

«Изначально думала, что отноше-
ния со свекрами будут НАМНОГО луч-
ше. В этом ожидания не соответствуют
реальности. И что буду проводить боль-
ше времени с супругом, но работа и пан-
демия внесли свои коррективы. И период
“притирки” у нас занял больше времени и
ресурсов, чем я ожидала. В остальном все
соответствует» (информант 30: жен.
23 года, г. Москва).

«Разочаровалась, что у тебя под ухом
храпят. Хотела сказать еще <…> когда
жила с родителями, я готовила по жела-
нию. Есть у меня желание что-то прям
очень сильно приготовить, то да. <…>
Иногда приходишь, устаешь: думаешь,
что тебе еще надо готовить» (инфор-
мант 69: жен. 22 года, г. Ижевск).

Несоответствие распределения обязан-
ностей в семье представлениям информантов
является существенной угрозой браку, инфор-
манты в этом случае отмечали потребность
в помощи психолога для урегулирования внут-
рисемейный взаимоотношений. В целом со-
гласно самооценке текущего брака супруга-
ми, можно сделать вывод: чем дольше длит-
ся брак без снятия внутрисемейный противо-
речий, тем менее информанты уверенны, что
текущий брак заключен на всю оставшуюся
жизнь.

Основные проблемы студенческих семей

Следующий блок вопросов был направ-
лен на выявление проблем студенческой мо-
лодой семьи, информированности членов мо-
лодой семьи о мерах поддержки. Требуемые
меры поддержки молодых студенческих се-
мей зависят от материального благополучия
студентов.

Семьи материально обеспеченные нуж-
дается только в психологической поддержке
в периоды семейных кризисов, а также в по-
мощи с трудоустройством, ориентируясь на
более высокие доходы, чем может получить
студент во время обучения, совмещения ра-
боты и учебы. В тоже время есть потребность
в психологической помощи и решении пробле-
мы с трудоустройством и у менее обеспечен-
ных студентов, однако самым острым оста-
ется вопрос покупки собственного жилья:

«Да, обращались в соцзащиту, стояли
в очереди, как молодая семья за сертифи-
катом на покупку жилья. Встали в очередь,
но пока поддержку не получили. Потому
что большая очередь, в первую идут мно-
годетные семьи, независимо от того, ког-
да вступили на очередь, поэтому так дол-
го» (информант 13: жен. 25 лет, г. Москва).

«Везде требуется официальный зарабо-
ток, хотя мы студенты, как бы. Ну, мы не мо-
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жем позволить себе справку о том, что у тебя
есть большой доход, чтобы взять ипотеку»
(информант 6: жен. 21 год, г. Иваново).

Есть специфические проблемы у семей
с детьми:

«Говорила о нянях, неплохо было бы
найти. В финансовом плане все в порядке,
помощь не нужна» (информант 11: жен.
23 года, г. Москва).

«Вопросы здоровья ребенка остро
стоят в нашей семье» (информант 13: жен.
25 лет, г. Москва).

Информанты отмечают, что не информи-
рованы о том, что им полагается какая-либо
помощь от государства, пока у них нет детей.
Те, кто уже имеют детей, отмечают, что по-
мощь получают:

«Вот классно, когда у тебя есть, на-
верное, московская прописка, я так уже
поняла, там немного всяких приколюх. Во-
первых, идет молочная кухня, на ребенка
дается питание, очень много различных
пюре, кашки, ну то есть очень хорошая
помощь, и также идут социальные выпла-
ты по уходу за ребенком до полутора лет,
и при рождении ребенка тоже даются
очень хорошие суммы» (информант 23: жен.
23 года, г. Москва).

«Мы использовали материнский капи-
тал при рождении первого ребенка. Мы
использовали все возможные выплаты при
рождении ребенка, под которые мы подо-
шли. Сейчас мы участвуем в программе
регионального материнского капитала
Тверской области это 200 тысяч рублей –
выплата на жилье. Это программа имен-
но для студентов, то есть, чтобы ее полу-
чить необходимо, чтобы один из супругов
был студентом очного отделения. 200 тыс.
на первого ребенка, 300 тыс. на второго и
450 тыс. на третьего. Если сложить все
возможные деньги, то за первого ребенка
я получу порядка 700 тысяч рублей» (инфор-
мант 54: жен. 22 года, г. Тверь).

Опыт Тверской области могут брать в
пример другие регионы, так как ресурсы, по-
лученные по данной программе позволят сдви-
нуть сроки рождения первого ребенка в реги-
онах, если выплаты будут соответствовать
потребностям среднестатистической студен-
ческой семьи.

«Да, мы взяли квартиру в ипотеку. Да,
как студент, имеющий двух детей, получал
единовременную материальную помощь»
(информант 12: муж. 25 лет, г. Москва).

Университеты предоставляют, по воз-
можности, студентам комнаты в семейных
общежитиях, а также материальную поддер-
жку по заключению брака и рождению детей.

«Я думаю, что предоставление се-
мейного общежития на самом деле об-
легчило бы нашу ситуацию финансовую,
но в целом так мы справляемся, я думаю,
что это не так актуально, да и все ос-
тальное тоже» (информант 25: муж. 24 года,
г. Москва).

Не все молодые люди готовы получать
поддержку, оценивая негативно бюрократи-
ческие процедуры:

«Это хорошо, что у нас есть род-
ственники, которые могут помочь, там, не
знаю, посидеть в какой-то день с ребен-
ком, когда нужно кучу всяких бумажек со-
брать. Это первое, значит. Во-первых, это
муторно очень, очень долго, чтобы полу-
чить там двести рублей, условно, от на-
шего государства, нужно собрать стопку
бумаг и так далее и тому подобное. Ну и
естественно, наверное, очень устарели
уже эти выплаты. Соответственно, до-
ехать просто до места получения этих
продуктов, потрачу больше, даже если
на маршрутке ехать. А уж с маленьким
ребенком не поедешь же в обществен-
ном транспорте, тем более в таком по-
ложении короновируса» (информант 7:
муж. 22 года, г. Москва).

«Нет, не получали, нам ничего не нуж-
но от государства, но и разбираться в
этой бюрократии не хочется. Не нужда-
лись в помощи, рассчитываем только на
себя (и на моральную помощь родителей)»
(информант 18: жен. 20 лет, г. Москва).

Конечно, есть проблемы и организацией
образовательного процесса:

«То есть если у нас студенты какие-
то выходят замуж или женятся, и у них
появляется ребеночек, было бы очень не-
плохо, если бы от нашего института была
какая-то помощь, которая помогала бы со-
брать документы, может быть, куда-то
отправить их, чтобы лишний раз не ездить,
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чтобы решала вопросы какие-то с некото-
рыми преподавателями, потому что, на
самом деле, есть преподаватели, которым,
как сказать, безразлично» (информант 7:
муж. 22 года, г. Иваново).

Еще один интересный кейс, информиро-
ванные молодые люди готовы пользоваться
разными программами поддержки:

«Ну вот, единственная помощь от го-
сударства – материальная. Мы планирова-
ли обратиться. Это вот выплата от 130
до 350 тыс. на покупку автомобиля челове-
ку с правами, у которого ранее не было за-
регистрировано транспортное средство»
(информант 50: жен. 20 лет, г. Тверь).

Сценарии развития брачных отношений

Важным фактором готовности молодых
людей к студенческим бракам, определяющим
сценарий вступления в брак, является опыт
социализации в родительской семье. Студен-
ты говорят, что в целом родители поддержали
заключение ими брака. Большая часть инфор-
мантов отметила, что их родители так же зак-
лючили брак в ранней молодости:

«Получается, там примерно схожая
история, что и у нас <…> Вот, там тоже,
как мне рассказывали, любовь с первого
взгляда и так далее, и понеслась» (инфор-
мант 4: муж. 22 года, г. Уфа).

«Знакомство родителей произошло
еще в ту пору, когда они были совсем мо-
лодыми, будучи учениками одной школы,
отец сразу же начал проявлять знаки вни-
манья своей будущей супруге. Вот уже
более 20 лет они живут счастливо в бра-
ке» (информант 39: муж. 22 года, г. Москва).

«Мои родители учились вместе в шко-
ле, и влюбились друг в друга еще в 5 клас-
се. В 19 лет папа сделал маме предложе-
ние, она согласилась. И вот им сейчас
50 лет, уже 30 лет они живут вместе.
У моих родителей 3 детей: я, брат, сест-
ра» (информант 35: жен. 20 года, г. Москва).

Не все родители информантов сохрани-
ли брачные отношения:

«Мои родители познакомились в уни-
верситете, учились на одном факультете.
Вместе прожили, наверное, лет 10, вот.
Потом, насколько я знаю, папа изменил,

мама об этом узнала» (информант 50: жен.
20 лет, г. Тверь).

«Они познакомились, когда маме было
17, папа служил в армии. Проходил служ-
бу в городе, где мама проживала. Там они
познакомились, немножко повстречались
и как-бы поженились, и папа отвез ее в
свой город. На данный момент они в раз-
воде» (информант 53: жен. 24 года, г. Тверь).

В выборку не попали информанты, чьи ро-
дители не имеют опыта ранних брачных отно-
шений, необходимо отдельно исследовать та-
кие случаи, конечно, они не исключены.

В основе брачного поведения лежат раз-
ные социальные практики, мы выделили семь
основных сценариев.

Первый сценарий – трансформация дет-
ско-юношеских романтичных отношений, дет-
ско-юношеской любви в брачные отношения:

«Так, ну, мы учились вместе в школе, в
одном классе. <…> Ну, в общем, выбор в
его пользу я не сделала, у меня был другой
парень. Вот, потом мы уже начали встре-
чаться, когда я уже училась на 2-м курсе
<…> старые чувства вспыхнули, так ска-
зать» (информант 6: жен. 21 год, г. Иваново).

«Это была девочка из компании моей,
это была подруга моего младшего брата.
Вот он нас познакомил, собственно. Мы
познакомились, получается, в 2017 году. Да,
мне было тогда, сколько, семнадцать лет.
Или шестнадцать мне было?» (инфор-
мант 4: муж. 22 года, г. Уфа).

«Мы вместе с Краснодарского края.
Познакомились просто на улице. Понрави-
лись друг другу. Поступили в один город.
И на 2-м курсе сделал предложение» (ин-
формант 47: жен. 20 лет, г. Тверь).

«Познакомились в детстве на даче.
До заключения брака вместе не жили» (ин-
формант 30: жен. 23 года, г. Москва).

«Познакомились в детском лагере в
2012 году. Я не проживала в Волгоград-
ской области. Приехала в Волгоград, тут
и познакомились. Он вернулся с учебы. Мне
было 13 лет, ему 18» (информант 55: жен.
23 года, г. Волгоград).

Второй сценарий – эффективная совме-
стная деятельность, общие ценности:

«Наше знакомство большая история,
познакомились 8 лет назад, занимались
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общественной деятельностью, были во-
лонтерами «Молодой гвардии». Посеща-
ли детдома, ветеранам помогали, различ-
ные мероприятия посещали совместно»
(информант 15: муж. 25 лет, г. Москва).

«У нас были общие интересы – это сек-
ция фехтования, мы до сих пор туда ходим…»
(информант 22: жен. 23 года, г. Москва).

«Познакомились, где я пела, а муж
работал в том же храме» (информант 16:
жен. 22 года, г. Москва).

Третий сценарий – знакомство в компа-
нии друзей, на работе:

«Познакомились на одной из работ.
Вот ну пообщались где-то ну, наверное, пол-
года» (информант 12: муж. 25 лет, г. Москва).

«Мы познакомились в общей компании.
Меня подружка познакомила со своими
друзьями, вот, и там был мой будущий
муж» (информант 50: жен. 20 лет, г. Тверь).

Четвертый сценарий – знакомство через
социальные сети:

«Месяц общались, потом встретились
и начали встречаться. Я проигнорирова-
ла, но он был настойчив. Своей настой-
чивостью он покорил меня» (информант 56:
жен. 20 лет, г. Волгоград).

Пятый сценарий – «влияние родителей»:
«Нас познакомили родители наши»

(информант 48: жен. 22 года, г. Тверь).
«К замужеству склонила моя свек-

ровь» (информант 43: жен. 24 года, г. Москва).
Шестой сценарий – «необходимость юри-

дического закрепления отношений»:
«Супруга должны были положить на

операцию, но меня могли не пустить в па-
лату, так как мы не семья. И я говорю: «Да-
вай распишемся». С юридической точки
зрения брак очень удобен» (информант 55:
жен. 23 года, г. Волгоград).

«Ну все ради именно вот этого упро-
щения системы жить в общежитии, вот
чтобы там выделили общую комнату. Нам
хотелось вот личного гнездышка для нас»
(информант 70: жен. 18 лет, г. Ижевск).

Седьмой сценарий – «ответственность
за внеплановую беременность». В выборке
из 80 интервью встретились только два слу-
чая внеплановой беременности. В первом
случае это привело к заключению вынужден-
ного брака:

«Решения в целом не было. Были об-
стоятельства – я забеременела. А ребенок
должен родиться в браке. <…> Сейчас я
живу в общежитии университета, на вы-
ходные езжу в деревню, там мы вместе.
А так: я в общежитии, он на квартире. По-
тому что мне ближе так добираться до
учебы» (информант 78: жен. 18 лет, г. Ижевск).

Во втором случае это принесло радость,
так как сватовство уже состоялось, стороны
были готовы как к заключению брака, так и к
рождению детей:

«Я всегда знала, что в Университете
рожу. Это было на подсознательном уров-
не, от опыта моей семьи» (информант 56:
жен. 20 лет, г. Волгоград).

Этот пример показывает, что чаще все-
го мотивация к браку не ограничивается од-
ной причиной, но при благоприятных обстоя-
тельствах преобладает потребность быть
рядом друг с другом и закрепить отношения
соответствующим образом.

Характерной чертой студенческих бра-
ков, в некоторых сценариях, является актив-
ной брачное поведение мужчины (молодого
человека), женщине (девушке) не нужно «при-
нуждать» мужчину к браку. В случае, если де-
вушка и молодой человек обсуждают буду-
щее, то молодые люди не избегают разгово-
ров о семье и детях. На вопрос «Как Вы при-
шли к решению заключить брак?» мужчины
давали следующие пояснения:

«Ну знаете, просто, ну как, так дол-
жно быть! Вот, в плане того, что, сколько
мы, три года общались или четыре. <…>
Она стоит на кухне, картошку чистит,
вот, я подхожу, говорю, надо бы нам по-
жениться. Она такая: “Мм, романтично”»
(информант 4: муж. 22 года, г. Уфа).

«И как-то в один день мне в голову
пришло, что это моя женщина, моя лю-
бовь, и я хочу с ней жить дальше» (инфор-
мант 15: муж. 25 лет, г. Москва).

Молодые женщины при ответе на воп-
рос «Как Вы пришли к решению заключить
брак?» отмечали:

«Муж предложил выйти замуж, я со-
гласилась, но сначала долго думала» (ин-
формант 17: жен. 22 года, г. Москва).

«Мы долго обговаривали этот мо-
мент и поняли, что у нас в целом взгляды
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жизненные схожи. Мы решили, что это
логичный вариант» (информант 26: жен.
19 лет, г. Муром).

«Наверное, через месяц после знаком-
ства, потому что он мусульманин, и нуж-
но производить никах, чтобы с девушкой
начинать какие-то взаимоотношения…
<…> Ну и я ради него в принципе на это
пошла. Для меня это ничего не значило, ну
и потом уже решили буквально через неде-
лю, что можно заключить брак в ЗАГСе»
(информант 51: жен. 22 года, г. Тверь).

Таким образом, на исследовательский
вопрос «Было ли создание семьи осознанным
актом?» можно ответить следующим обра-
зом: для молодых людей, это осознанный шаг,
если это не вынужденные обстоятельства
(влияние родителей, незапланированная бе-
ременность, юридическая необходимость),
однако понимание всех аспектов супружес-
кой жизни приходит со временем, в целом
реальные трудности, с которыми сталкива-
ются студенческие семьи, повторяют труд-
ности других типов молодой семьи, исклю-
чая трудности совмещения образования и
семейных обязанностей.

Репродуктивные установки
 студенческих семей

Ценность детей в студенческих семь-
ях довольно высокая, в тоже время наблю-
дается повышенная ответственность за то,
чтобы дать детям приемлемое (лучшее) вос-
питание, образование, материальное обеспе-
чение. Воспроизводятся типичные причины
отложенного родительства, т.е. высокий реп-
родуктивный потенциал студенческой семьи
не может быть реализован в связи с ограни-
ченностью ресурсов:

«Ну знаете, о детях мы говорили, да,
но мы особо детей не хотим, вот. Так что
пока, собственно, ждем, может лет че-
рез пять-шесть, когда, знаете, когда закон-
чим бакалавриат, пойду в магистратуру
вот, потом может быть, в аспирантуру,
вот когда уже, знаете, будет определен-
ная финансовая стабильность» (инфор-
мант 4: муж. 22 года, г. Уфа).

«Я хотел бы одного ребенка, я в этом
уверен, потому что я понимаю, что я могу

уделить внимание конкретно одному ре-
бенку, чтобы он не чувствовал себя одино-
ко. Я встречал много примеров, когда дети,
к сожалению, терялись, потому что не
хватало отцовского внимания, и в целом
родительского, а я не хотел бы, чтобы это
случилось с моим ребенком» (информант 25:
муж. 24 года, г. Москва).

«Первостепенно – финансовая база,
чтобы будущее ребенка было светлым.
От этого нужно и отталкиваться, каса-
емо вопроса о количестве детей. На дан-
ный момент, мы не располагаем такими
средствами для того, чтобы ребенок ни
в чем не нуждался, поэтому стоит по-
временить» (информант 39: муж. 22 года,
г. Москва).

«По поводу количества у нас немно-
го разные мнения. То есть я, наверное,
больше предпочитал то,  что должен
быть единственный ребенок. Жена гово-
рит – минимум двое. Я родился в семье,
у меня был только старший брат, и как-
то не знаю... Мне всегда казалось, да это
так и было в принципе, то, что ему уде-
ляли больше внимания» (информант 59:
муж, 21 год, г. Волгоград).

«Ну, я еще пока не готова к детям, сто
процентов. Муж, конечно, говорил, что он
хочет, уже вот даже в ближайшее время.
Но пока я считаю, что мы не готовы ни
финансово, ни в принципе морально» (ин-
формант 6: жен. 21 год, г. Иваново).

«Обсуждали этот вопрос до брака и
после, но сейчас не готовы стать родите-
лями, так как есть определенные цели и
амбиции, которые хотелось бы воплотить
в жизнь до рождения детей. Сейчас у нас
не на столько устойчивое финансовое по-
ложение для того, чтобы быть родителя-
ми» (информант 36: жен. 24 года, г. Москва).

Есть и примеры готовности мужчин к
рождению детей: «Ну, во-первых, за своей
женой я бегал с пятого класса, это, во-
первых. Во-вторых, я очень люблю детей,
как и моя жена, поэтому ждать у моря
погоды – зачем? Пока молодые, пока это
возможно…» (информант 7: муж. 22 года,
г. Иваново, супруге 22 года)

«У нас есть один замечательный ре-
бенок. Артем Кириллович, его рождение
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было запланировано и обговаривалось не
один раз» (информант 37: муж. 20 лет, г. Мос-
ква, супруге 20 лет).

Информант 80, сам из многодетной се-
мьи, имеет четкие репродуктивные планы,
которые не разделяет его супруга. На вопрос
«Обсуждали ли вы с супругой, сколько детей
вы хотите и когда они появятся?» получен сле-
дующий ответ:

«Обсуждали. Но к конкретике не при-
шли. Два, например: мальчик и девочка. Ну,
она боится рожать. Пока не понимает и
боится. Может, со временем поймет и
захочет много детей. Раньше она катего-
рически была против, сейчас стала к это-
му проще относиться» (информант 80: муж.
18 лет, г. Ижевск).

Наиболее оптимистично говорят о реа-
лизации планов по рождению детей в семьях,
где супруга – студентка, а супруг более стар-
шего возраста и уже обеспечивает семью:

«О детях говорим, планируем. Хотим
как можно скорее, пока молодые. Плани-
руем как минимум 2, а там как получит-
ся» (информант 49: жен. 22 года, г. Тверь, суп-
ругу 27 лет).

Рассмотрим мотивы рождения детей в
студенческой семье, где уже есть ребенок
(дети).

«Продолжение рода, любовь к детям»
(информант 11: жен. 23 года, г. Москва, суп-
ругу 29 лет).

«Ребенок родился после заключения
брака, но я не скажу, что мы его планиро-
вали, но, когда я узнала о беременнос-
ти, мы обрадовались» (информант 13: жен.
25 лет, г. Москва, супругу 29 лет).

«У меня двое детей, первого очень жда-
ли и хотели, вторая получилась случайно, на
данный момент больше не хочу детей, роды
были сложными и как минимум 5 лет точно
без новорожденных» (информант 44: жен.
23 года, г. Москва, супругу 26 лет).

«У нас один ребенок. С супругом мы
обсуждали сколько детей хотим, а вот
когда – нет. Если все будет хорошо, то
хотим троих. Ну, если не особо, то двоих»
(информант 48: жен. 22 года, г. Тверь, супругу
26 лет).

«Ну, когда сразу вступали в брак, мы
хотели детей просто может быть не це-

ленаправленно, но мы хотели детей. И оно
как раз так получилось, что вот хотели, и
оно получилось» (информант 53: жен. 24 года,
г. Тверь, супругу 25 лет).

«Один ребенок, дочка. Я подумала,
что это будет весьма удобно. Как раз я
сейчас заканчиваю 4 курс, моему ребенку
год, она может пойти в садик. Плюс у нас
есть помощь» (информант 54, жен. 22 года,
г. Тверь, супругу 33 года).

 «Двое детей. Скорее всего, да, очень
долго планировали. Не получалось по ме-
дицинским показаниям, пришлось обра-
тится к ЭКО» (информант 12: муж. 25 лет,
г. Москва, супруге 26 лет).

«Один. Запланировано. Мы понимали,
что женитьба у нас по любви и соответ-
ственно захотели продолжения рода» (ин-
формант 14: муж. 26 лет, г. Москва, супруге
24 года).

Выявлено, что влияние родителей на реп-
родуктивные планы не играет существенной
роли – родители могут как «просить» рожде-
ния внуков, так и предостерегать от ранних
рождений. Информанты отмечают, что в
большей степени хотели бы увидеть правну-
ков их бабушки и дедушки, будущие праба-
бушки и прадедушки. Таким образом, можно
сделать следующий вывод. Студенческие
семьи создаются, чтобы близкие люди могли
на законных основаниях проводить больше
времени вместе, репродуктивные установки
являются сопутствующими барачному пове-
дению, только окончательно сформированные
установки на деторождение приводят к
осознанному рождению детей во время сту-
денчества.

Выводы

В основе стратегий формирования бла-
гополучия студенческих семей лежат семь
сценариев развития добрачных отношений:
трансформация детско-юношеских романтич-
ных отношений, детско-юношеской любви в
брачные отношения; эффективная совместная
деятельность, общие ценности как основа зак-
лючения брака; знакомство в компании дру-
зей, на работе; знакомство через социальные
сети; «влияние родителей», «необходимость
юридического закрепления отношений», «от-
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ветственность за внеплановую беременность».
Начало отношений существенно влияет на
благополучие семьи. В первых двух случаях
матримониальное поведение сопряжено с це-
лерациональным поведением мужчины, фик-
сируется активность молодого человека, го-
товность брать ответственность за семью,
формируется глубокая эмоциональная привя-
занность. Развитие брачных отношений, если
знакомство произошло в компании друзей, на
работе или через социальные сети также про-
текает благоприятно, преобладают целераци-
ональные и ценностно-рациональные соци-
альные практики. Негативные сценарии брач-
ных отношений связаны с тем, что брак стал
вынужденным решением под влиянием род-
ственников или обстоятельств (юридическое
оформление брачных отношений в связи с бо-
лезнью; внеплановая беременность).

Репродуктивные поведение студенчес-
ких семей не отличается от репродуктивного
поведения других типов российской молодой
семьи, дети в студенческих семьях, где брак
заключен осознанно, являются запланирован-
ными. Установки на репродуктивное поведе-
ние (как и на брачное поведение) закладыва-
ются в родительской семье. Практически во
всех исследуемых кейсах родители информан-
тов заключили брак в студенческое время или
ранней молодости. Но, даже если брак роди-
телей закончился разводом, информанты ус-
пешно самореализовались. Во всех случаях
родители сами (или с помощью бабушек и
дедушек) смогли воспитать ребенка, обеспе-
чить, помогают и сейчас получать образова-
ние, строить семейную жизнь. Опыт сохране-
ния функциональных связей с родственника-
ми является смягчающим обстоятельством
по сути рискового поведения молодых людей,
заключающих брак до получения высшего
образования, исключение составляют семьи,
где один из супругов старше, полностью обес-
печивает семью.

Идеальным образцом взаимодействия в
семье для молодых людей являются партнер-
ские отношения, в которых оба супруга, по
договоренности, вносят посильный вклад в
развитие семьи. Проблемы обусловлены тем,
что один из супругов пренебрегает обязанно-
стями или не готов к их выполнению. Совме-
щение ролей студента, супруга, ребенка (для

своих родителей) и родителя (если появляют-
ся дети) – тяжелая задача, поэтому студен-
ческие семьи нуждаются в психологической
помощи, а не только в материальной. Для
обеспечения семьи студенты вынуждены ус-
траиваться на работу, что расширяет ролевые
задачи, усложняет быт студенческой семьи.

Студенческие семьи нуждаются в раз-
нообразной помощи – материальной поддер-
жке, психологической, в получении жилья, в
поиске работы, в уходе за детьми и др. Часть
обозначенных проблем можно решить с по-
мощью ресурсов образовательных учрежде-
ний – индивидуальные планы обучения для
семей с детьми, выделение мест в общежи-
тии, информирование о программах поддерж-
ки, организация стажировок у крупных рабо-
тодателей и др. В качестве рекомендации
высшим образовательным учреждениям мож-
но предложить не только вести статистику
студенческих семей, но и приглашать супру-
гов на диагностику семейных отношений в
кризисные периоды брака. В целом необхо-
димо разработать на федеральном уровне
меры материальной поддержки студенческих
семей, это окажет влияние на репродуктив-
ные планы студенческой семьи, позволит не
откладывать рождение ребенка при сохране-
нии или улучшении материального положения
семьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Антонов, Карпова, Ляликова 2021 – Антонов А.И.,
Карпова В.М., Ляликова С.В. Соотношение
желаемого и фактического благосостояния
семей: по данным социолого-демографичес-
кого опроса супружеских пар // Уровень жиз-
ни населения регионов России. 2021. Т. 17,
№ 1. С. 121–131.

Архангельский, Елизаров, Джанаева 2021 – Архан-
гельский В.Н., Елизаров В.В., Джанаева Н.Г.
Дети или материальный достаток: детерми-
нация выбора // Уровень жизни населения ре-
гионов России. 2021. Т. 17, № 1. С. 102–120.

Багирова 2022 – Багирова А.П. Престижность
родительства и представления о нем в оцен-
ках уральского студенчества // Вестник
Южно-Российского государственного тех-
нического университета (НПИ). Серия: Со-
циально-экономические науки. 2022. Т. 15,
№ 1. С. 20–29.



Logos et Рraxis. 2023. Vol. 22. No. 2 79

Т.К. Ростовская, Е.Н. Васильева. Стратегии формирования благополучия студенческих семей

Вебер 2021 – Вебер М. Хозяйство и общество: очер-
ки понимающей социологии. В 4 т. Т. 1. Соци-
ология. М.: Изд. дом Высш. шк. экономики,
2021.

Вишневский, Ячменева 2018 – Вишневский Ю.Р.,
Ячменева М. В. Отношение студенческой мо-
лодежи к семейным ценностям (на примере
Свердловской области) // Образование и на-
ука. 2018. Т. 20, № 5. С. 125–141.

Гурко (ред.) 2006 – Гурко Т.А. (ред.). Актуальные
проблемы семей в России. М.: Ин-т социоло-
гии РАН, 2006.

Денисов 2012 – Денисов С.Б. Социальная помощь
студенческой семье в СССР: историко-право-
вой анализ // Вестник Мордовского универ-
ситета. 2012. Т. 22, № 1. С. 67–72.

Климантова 2008 – Климантова Г.И. Государствен-
ная семейная политика современной России:
перспективы и социальные риски // Соци-
альная политика и социология. 2008. № 6.
С. 23–31.

Кучмаева 2019 – Кучмаева О.В. Идеальная модель се-
мьи в глазах россиян и стратегия по повышению
ценности семейного образа жизни // Экономи-
ка. Налоги. Право. 2019. Т. 12, № 2. С. 70–82. DOI:
10.26794/1999-849X-2019-12-2-70-82

Письмо… web – Письмо Минобрнауки России от
08.05.2007 № АФ-163/06 «О Концепции госу-
дарственной политики в отношении молодой
семьи» // http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_98438

Предоставление… web – Предоставление единовре-
менной денежной выплаты женщинам, ро-
дившим первого ребенка в возрасте от 18 до
25 лет // https://www.gosuslugi.ru/401316/1/info

Ростовская, Князькова 2022 – Ростовская Т.К.,
Князькова Е.А. Институциональные основы
становления студенческой семьи как ресурса
демографического развития России // Вест-
ник Южно-Российского государственного
технического университета (НПИ). Серия:
Социально-экономические науки. 2022. Т. 15,
№ 1. С. 169–179. DOI: 10.17213/2075-2067-2022-
1-169-179

Ростовская, Кучмаева, Золотарева 2023 – Ростов-
ская Т.К., Кучмаева О.В., Золотарева О.А.
Студенческая семья в России: детерминан-
ты вступления в брак // Вестник Российско-
го университета дружбы народов. Серия: Со-
циология. 2023. Т. 23, № 1. С. 40–60.

Birech 2013 – Birech J. Child Marriage: A Cultural
Health Phenomenon // International Journal of
Humanities and Social Sciences. 2013. Vol. 3,
№ 17. P. 97–103.

Brown, Manning, Stykes 2015 – Brown S.L.,
Manning W.D., Stykes J.B. Family Structure and

Child Well-Being: Integrating Family Complexity
// Journal of Marriage and Family. 2015. Vol. 77,
№ 1. P. 177–190. DOI: 10.1111/jomf.12145

Korolenko, Kalachikova 2022 – Korolenko A.V.,
Kalachikova O.N. Reproductive Attitudes of
Young Families: Driving Forces and Implementation
Conditions (On the Basis of In-Depth Interviews)
// Economic and Social Changes: Facts, Trends,
Forecast. 2022. Т. 15, № 2. P. 172–189.

Singh, Anand 2015 – Singh J., Anand E. The Nexus Between
Child Marriage and Women Empowerment with
Physical Violence in Two Culturally Distinct States
of India // International Journal of Population
Research. 2015. Art. ID 458654. P. 1–9. DOI:
https://doi.org/10.1155/2015/458654

Sobotka web – Sobotka T.  Postponement of
Childbearing and Low Fertility in Europe: Thesis
Fully Internal (DIV), University of Groningen.
2004 // https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/
9808331/thesis.pdf

REFERENCES

Antonov A.I., Karpova V.M., Lyalikova S.V., 2021. The
Gap Between Desired and Actual Level of
Families: Well-Being According to the Results
Sociological and Demographic Married Couples
Survey. Uroven’ zhizni naseleniya regionov
Rossii, vol. 17, no. 1, pp. 121-131.

Arkhangel’skiy V.N., Elizarov V.V., Dzhanayeva N.G., 2021.
Children or Material Support: The Determination
of Choice. Uroven’ zhizni naseleniya regionov
Rossii, vol. 17, no. 1, pp. 102-120.

Bagirova A.P., 2022. The Prestige of Parenthood and
Ideas About It in the Assessments of the Ural
Students. Vestnik Yuzhno-Rossiyskogo
gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta
(NPI). Seriya: Sotsial’no-ekonomicheskiye
nauk, vol. 15, no. 1, pp. 20-29.

Weber M., 2021. Economy and Society. In 4 Vols.
Vol. 1. Sociology. Moscow, Izd. dom Vyssh. shk.
ekonomiki.

Vishnevsky Y.R., Yachmeneva M.V., 2018. The Attitude
of Student Youth to Family Values (Case Study
of the Sverdlovsk Region). Obrazovaniye i
nauka, vol. 20, no. 5, pp. 125-141.

Gurko T.A. (ed.), 2006. Current Problems of Families
in Russia.  Moscow, In-t sotsiologii RAN.

Denisov S.B., 2012. Social Assistance to Student
Families in the USSR: Historical and Legal
Analysis. Vestnik Mordovskogo universiteta,
vol. 22, no. 1, pp. 67-72.

Klimantova G.I., 2008. State Family Policy of Modern
Russia: Prospects and Social Risks. Sotsial’naya
politika i sotsiologiya, no. 6, pp. 23-31.



80

СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Logos et Рraxis. 2023. Т. 22. № 2

Kuchmaeva O.V., 2019. The Ideal Family Model in the
Eyes of Russians and a Strategy of Enhancing
the Value of the Family Lifestyle. Ekonomika.
Nalogi. Pravo, vol. 12, no. 2, pp. 70-82. DOI:
10.26794/1999-849X-2019-12-2-70-82

Letter of the Ministry of Education and Science of
Russia Dated 08.05.2007 No. AF-163/06 “On
the Concept of State Policy in Relation to a
Young Family”. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_98438

Provision of a One-Time Cash Payment to Women Who
Gave Birth to Their First Child Between the Ages
of 18 and 25. URL: https://www.gosuslugi.ru/
401316/1/info

Rostovskaya T.K., Knyazkova E.A., 2022. Institutional
Foundations of the Formation of the Student
Family as a Resource of Demographic
Development in Russia. Vestnik Yuzhno-
Rossiyskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo
universiteta (NPI). Seriya: Sotsial’no-
ekonomicheskiye nauki, vol. 15, no. 1, pp. 169-
179. DOI: 10.17213/2075-2067-2022-1-169-179

Rostovskaya T.K., Kuchmaeva O.V., Zolotareva O.A.,
2023. Russian Student Family: Determinants of
Marriage. Vestnik Rossiyskogo universiteta

druzhby narodov. Seriya: Sotsiologiya, vol. 23,
no. 1, pp. 40-60.

Birech J., 2013. Child Marriage: A Cultural Health
Phenomenon. International Journal of Humanities
and Social Sciences, vol. 3, no. 17, pp. 97-103.

Brown S.L., Manning W.D., Stykes J.B., 2015. Family
Structure and Child Well-Being: Integrating Family
Complexity. Journal of Marriage and Family,
vol. 77, no. 1, pp. 177-190. DOI: 10.1111/jomf.12145

Korolenko A.V., Kalachikova O.N., 2022. Reproductive
Attitudes of Young Families: Driving Forces and
Implementation Conditions (On the Basis of In-
Depth Interviews). Economic and Social Changes:
Facts, Trends, Forecast, vol. 15, no. 2, pp. 172-189.

Singh J., Anand E., 2015. The Nexus Between Child
Marriage and Women Empowerment with
Physical Violence in Two Culturally Distinct
States of India. International Journal of
Population Research, art. ID 458654, pp. 1-9.
DOI: https://doi.org/10.1155/2015/458654

Sobotka T., 2004. Postponement of Childbearing and
Low Fertility in Europe. Thesis Fully Internal
(DIV), University of Groningen. URL: https://
pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/9808331/
thesis.pdf

Information About the Authors

Tamara K. Rostovskaya, Doctor of Sciences (Sociology), Professor, Deputy Director, Institute
for Demographic Research – Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian
Academy of Sciences, Fotievoy St, 6, Bld. 1, 119333 Moscow, Russian Federation, rostovskaya.tamara@mail.ru,
https://orcid.org/0000-0002-1629-7780

Ekaterina N. Vasilieva, Doctor of Sciences (Sociology), Associate Professor, Professor, Department
of Psychology, Pedagogy and Social Work, Volgograd State University, Prosp. Universitetsky, 100, 400062
Volgograd, Russian Federation; Leading Researcher, Institute for Demographic Research – Branch of the
Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Fotievoy St, 6,
Bld. 1, 119333 Moscow, Russian Federation, vasilevaen@volsu.ru, https://orcid.org/0000-0002-0460-5539

Информация об авторах

Тамара Керимовна Ростовская, доктор социологических наук, профессор, заместитель
директора, Институт демографических исследований Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН, ул. Фотиевой, 6, корп. 1, 119333 г. Москва, Российская Федерация,
rostovskaya.tamara@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-1629-7780

Екатерина Николаевна Васильева, доктор социологических наук, доцент, профессор
кафедры педагогики, психологии и социальной работы, Волгоградский государственный универ-
ситет, просп. Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация; ведущий науч-
ный сотрудник, Институт демографических исследований Федерального научно-исследователь-
ского социологического центра РАН, ул. Фотиевой, 6, корп. 1, 119333 г. Москва, Российская Феде-
рация, vasilevaen@volsu.ru, https://orcid.org/0000-0002-0460-5539



Logos et Рraxis. 2023. Vol. 22. No. 2 81


А

рт
ам

он
ов

а Я
.С

., 
20

23
СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



www.volsu.ru

DOI: https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2023.2.9

UDC 316.472.4 Submitted: 10.05.2023
LBC 60.524 Accepted: 26.06.2023

SOCIAL  MEDIA TECHNOLOGIES
IN THE POLITICAL  SOCIALIZATION OF STUDENTS

Yaroslavna S. Artamonova
Moscow Technical University of Communications and Informatics, Moscow, Russian Federation

Abstract. The article reveals the role of social media and modern communication technologies influencing
process of political socialization of students who is an actor of innovation in society. The political socialization of
students is influenced by historical events, widespread political values, and political system. It is shown that
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media on young people is decreasing while at the same time the influence exerted by social media is growing. Social
media itself acts as a technology for promoting various ideas including political ones. Specific types of youth
involvement in politics such as online contact and direct participation are considered. The technologies of social
media influence on the political socialization of young people are described that allow fragmenting the public
sphere (“filter bubbles”, “echo chambers”, “information bunkers”) forming clip consciousness which does not
contribute to the reflection and holistic perception of the political picture in the world. It is emphasized that the
most active participants of online communities are students who easily pick up trends and images. There are no
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youth. It is noted that the expert community as a self-organizing disordered system has the property of dissipativity.
The functions of the expert community are analytical, communicative, educational, predictive, ideological, innovative.
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no censorship and strict moderation political discussions. Participation transmits from offline to online sphere.

Key words: social media, social media technologies, political socialization, political values, student youth,
expert community.

Citation. Artamonova Ya.S. Social Media Technologies in the Political Socialization of Students. Logos et
Praxis, 2023, vol. 22, no. 2, pp. 81-93. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2023.2.9

УДК 316.472.4 Дата поступления статьи: 10.05.2023
ББК 60.524 Дата принятия статьи: 26.06.2023

ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
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Аннотация. В статье выявляется роль социальных сетей и современных коммуникационных техноло-
гий, которые оказывают влияние на процесс политической социализации студенческой молодежи, выступа-
ющей актором инноваций в обществе. На политическую социализацию студенческой молодежи влияют
исторические события, разделяемые политические ценности, политическая система. Показано, что в перио-
ды социальных изменений размываются политические нормы и ценности, снижается влияние доминировав-
ших ранее агентов и механизмов политической социализации (семьи, школы, системы образования), на
первый план выходят новые агенты политической социализации студенческой молодежи (референтные груп-
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пы, блогеры, интернет-сообщества). Основным инструментом политической социализации студенческой
молодежи выступает опосредованная коммуникация через социальные медиа. Влияние традиционных ме-
диа на молодежь снижается, в то же время растет влияние, оказываемое социальными медиа. Социальные
медиа сами выступают как технология продвижения различных идей, в том числе политических. Рассмотре-
ны такие типы вовлечения молодежи в политику, как онлайн-контактирование и непосредственное участие.
Описаны технологии влияния социальных медиа на политическую социализацию молодежи, позволяющие
фрагментировать публичную сферу («фильтрующие пузыри», «эхо-камеры», «информационные бунке-
ры»), формировать клиповое сознание, что не способствует отражению и целостному восприятию полити-
ческой картины мира. Подчеркивается, что самым активным участником онлайн-сообществ является сту-
денческая молодежь, легко подхватывающая тенденции и образы. В современных социальных сетях отсут-
ствуют структуры, гарантирующие меньшинству качественно равный доступ к совещательной функции
публичной сферы. В статье показана роль экспертных сообществ в политике, социальном управлении и
влиянии на молодежь. Отмечается, что экспертное сообщество как самоорганизующаяся неупорядоченная
система обладает свойством диссипативности. Выделяются функции экспертного сообщества: аналитичес-
кая, коммуникативная, просветительская, прогностическая, идеологическая, инновационная. Рассмотрены
технологии повестки дня и создания тематических групп и сообществ в социальных медиа, выделены полити-
ческие тренды в тематических группах и сообществах: большинство определяет повестку дня; отсутствие
цензуры и жесткой модерации в обсуждении политических вопросов; переход из офлайн-участия в онлайн.

Ключевые слова: социальные медиа, технологии социальных медиа, политическая социализация, по-
литические ценности, студенческая молодежь, экспертное сообщество.
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Введение

Молодежь является значимой социаль-
ной группой, позиция которой оказывает весь-
ма заметное, а зачастую и решающее влия-
ние на политические процессы. При этом от-
четливо проявляются такие черты данной
группы как динамичность, высокая мобиль-
ность и быстрая адаптация в условиях соци-
ально-экономических и политических перемен.
Важно отметить, что молодежь не только ак-
кумулирует в себе опыт предшествующих
поколений, но и самостоятельно выступает
актором инноваций в обществе, так как усло-
вия политической социализации молодежи
включают исторические события, которые
могут нести иные смыслы и ценности, чем ис-
торические события, в которых социализиро-
вались предыдущие поколения. Молодежь
действует в зависимости от того, какие поли-
тические ценности разделяет – традиционные
(стандартные) для базовой политической куль-
туры или новые (нестандартные) политичес-
кие ценности. В ситуации разрыва политичес-
ких ценностей разных поколений могут фор-
мироваться протестные настроения, риск ко-
торых повышается, если ограничена самореа-
лизация молодежи или не удовлетворены ос-
новные потребности. Политическая система,

в зависимости от баланса сил и угроз, может
дестабилизироваться. Именно студенческая
молодежь на разных исторических этапах ста-
новилась катализатором существенных поли-
тических и социальных изменений (револю-
ция, борьба за права афроамериканцев (The
Student Nonviolent Coordinating Committee)
и т. д.). В периоды социальных изменений про-
цесс политической социализации обусловлен
размытостью политических норм и ценностей,
утратой роли доминировавших ранее агентов
политической социализации (семьи и школы),
механизмов и методов данного процесса, уси-
лению новых агентов (отдельных акторов и
референтных групп молодежной и подростко-
вой субкультур) [Малькевич 2010].

Основной инструмент социализации –
коммуникация, следовательно, большую роль
в политической социализации молодежи игра-
ет не только непосредственная коммуникация,
но и опосредованная, не только личная, но и с
помощью средств массовой коммуникации.
СМИ обладают не только ресурсами реали-
зации права на свободу слова, но и ресурсами
манипуляции, пропаганды. В современном
мире СМИ расширили влияние на обществен-
ное мнение, благодаря использованию цифро-
вых технологий, цифровизации через соци-
альные медиа. Данные технологии доступны
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разным агентам социализации (формальным
и неформальным, институциональным и не-
институциональным) как для передачи досто-
верной информации, так и фейков. Традицион-
но считалось, что основными субъектами ком-
муникации, а следовательно, социализации, в
том числе политической, являются: семья и
другие малые группы; образовательные уч-
реждения; армия; традиционные СМИ; госу-
дарственные институты. Политическая соци-
ализация студенческой молодежи, когда об-
разовательная организация выступает одним
из основных агентов социализации, изучена
подробно в статьях В.А. Силантьевой [Силан-
тьева 2015], В.В. Касьянова [Касьянов 2014],
Л.А. Беляевой [Беляева 2020], А.И. Щерби-
нина [Щербинин 2019]. Процесс политической
социализации студенческой молодежи, где
главную роль играют такие акторы и агенты,
как новые медиа, виртуальные сообщества,
социальные сети, представлен в работах
Н.Н. Пачиной, Д.Д. Городовой, Т.Г. Дюбиной
[Пачина, Городова, Дюбина 2023], А.А. Маль-
кевич [Малькевич 2019], Н.В. Горбатовой
[Горбатова, Малькевич 2015], А.В. Селезне-
вой, А.Ф. Яковлевой, Э.С. Ибрагимова [Се-
лезнева, Яковлева, Ибрагимов 2021]. В совре-
менном российском обществе влияние, ока-
зываемое традиционными медиа на студен-
ческую молодежь, снижается, в то же время
возрастает влияние социальных медиа.

Влияние социальных медиа
на политическую социализацию

студенческой молодежи

Общепринятой дефиниции понятия «соци-
альные медиа» в науке до сих пор нет. На наш
взгляд, наиболее лаконичное, простое и акту-
альное определение принадлежит социологу
Д. Мёрти: «В широком смысле социальные
медиа означают множество относительно не-
дорогих и широкодоступных электронных ин-
струментов, позволяющих любому человеку
публиковать и получать информацию, сотруд-
ничать и выстраивать отношения с другими
людьми» [Murthy 2013, 7–8]. Более разверну-
тую дефиницию предлагает Д. Торнли: «Со-
циальные медиа – это онлайн-коммуникация,
в которой индивидуум плавно и гибко меняет
свою роль, выступая то в качестве аудитории,

то в качестве автора. Для этого используется
социальное программное обеспечение, кото-
рое позволяет любому без специальных зна-
ний в области кодирования размещать, ком-
ментировать, перемещать, редактировать ин-
формацию и создавать сообщества вокруг
разделяемых интересов» [Thornley web]. Со-
циальные медиа с каждым годом расширяют
свои функции. Появившись как средство бы-
строго и легкого общения, социальные медиа
стали технологией продвижения бизнес идей,
рекламы, политических взглядов и т. д. Се-
годня социальные медиа существуют в таких
формах как интерактивные приложения, бло-
ги, сети фото- и видеоконтента, а также сооб-
ществ, наполненных данными, генерируемы-
ми при помощи автоматических средств (ин-
теллектуальных продуктов). Дифференциру-
ем понятия «социальные медиа» и «соци-
альные сети», согласно подходу американс-
кого маркетолога Д.М. Скотта, он разграничил
их следующим образом: «Социальные медиа –
это надмножество, социальные сети – это под-
множество» [Scott 2010, 126].

Цифровая основа и большие данные тре-
буют новых методов сбора и обработки дан-
ных в социальных сетях: анализ, включая кар-
тографирование проблем, веб-сканирование,
выявление тенденций и метрик [Sujon, Dyer
2020, 1127].

Социальные сети являются одним из
структурных элементов социальных медиа и,
по мнению Я. Кицмана, К. Хермкенса,
Я. Маккарти и Б. Сильвестра, включают семь
функциональных блоков: «идентичность», «бе-
седы», «распространение», «присутствие»,
«отношения», «репутация», «сообщества»
[Kietzmann et al. 2011].

«Идентичность» (Identity). Данный блок
отвечает за степень представления личных
данных пользователя в сети Интернет. Несмот-
ря на то, что возможность анонимности как бы
существует, но по факту при наличии опреде-
ленных технических познаний раскрыть ее не
составляет труда. Также данные регистрации,
которые «видят» сервера владельца информа-
ционного ресурса, могут собирать и годами
копить персональную информацию, нередки и
случаи, когда персональные данные и перепис-
ки идентифицировались и выдавались по зап-
росам специализированных органов, несмотря
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на обещание полной конфиденциальности и ано-
нимности [Kietzmann et al. 2011, 243].

«Беседы» (Conversations). Так как изна-
чально социальные сети задумывались как
удобное средство для общения, данный блок
определяет средства и методы, формы обще-
ния и коммуникации, использующей ту или
иную символику. Возможность высказаться
публично сейчас многообразна – можно рас-
сказать о своей политической позиции на иг-
ровом стриме, написать и выложить на спе-
циализированный сайт рассказ или пост, сде-
лать твит, прокомментировать политический
обзор или речь политика и др. Наращивание
социального капитала стало монетизируемым:
существует множество различных подписок,
где за регулярную плату или донаты (добро-
вольные пожертвования) можно смотреть по-
литические обзоры. Ранее политические идеи
транслировались через радио, газеты и книги,
сейчас через технологии сети Интернете ока-
зывается политическое влияние [Kietzmann
et al. 2011, 244–245].

«Распространение» (Sharing). Данный
блок способствует пользователям в распрост-
ранении, получении и отправке контента. Мало
кто в настоящее время узнает информацию о
политических событиях из газет или радио,
основная масса активных пользователей полу-
чает информацию и новости из Интернета.
В социальных сетях людей связывает общий
объект (например, текст, видео, картинка, звук,
ссылка, локация) [Kietzmann et al. 2011, 245].

«Присутствие» (Presence). Блок, который
дает возможность узнать, какова на данный
момент геолокация пользователя. Политичес-
кие и социальные предпочтения, как правило,
сильно варьируются по странам, и таким об-
разом владельцы информационных ресурсов
получают доступ к социальному и политичес-
кому ландшафту различных стран, могут уп-
равлять мнениями пользователей на отдель-
но взятых территориях. Записи в профиле с
упоминанием мест, фотографии и геолокацион-
ные данные зачастую дают возможность уз-
нать местонахождение пользователя «здесь и
сейчас» [Kietzmann et al. 2011, 245–246].

«Отношения» (Relationships). Данный
блок является одним из самых важных, в нем
проявляется аффилиация и принадлежность к
сообществу, появляется возможность стать

частью группы, а значит, во многом поменять
и подстроить свои установки и убеждения под
группу. Общение в интернете зачастую выг-
лядит более привлекательным, чем «живое»
из-за возможности выключения из диалога в
любой момент. Если спор или дискуссия «заш-
ли слишком далеко», всегда можно нажать
кнопку «выйти». Эта возможность делает
общение более комфортным, но не учит пове-
дению в конфликтах и отстаиванию своей по-
зиции, что делает человека достаточно сла-
бым в политическом поле [Kietzmann et al.
2011, 246].

«Репутация» (Reputation). Под репутаци-
ей понимается степень, в которой пользова-
тели могут идентифицировать положение дру-
гих, в том числе самих себя, в настройках
социальных сетей. Репутация – это вопрос
доверия. Например, у пользователя может
быть репутация эксперта по политическим
технологиям. Так, репутация одного челове-
ка может создаваться на основе отзывов дру-
гих. В социальных сетях репутация может
относиться не только к людям, но и к их кон-
тенту, оцениваемому с помощью систем го-
лосования (количество просмотров, подписчи-
ков, лайков и т. п.) [Kietzmann et al. 2011, 247].

«Сообщества» (Groups). Данный функци-
ональный блок представлен возможностью
создавать сообщества и группы, которые мо-
гут дифференцироваться на группу близких
друзей, подписчиков и остальные контакты.
Показателем групповых отношений является
число Данбара, предложенное антропологом
Р. Данбаром, предположившим, что у людей
есть когнитивный предел, который ограничи-
вает количество стабильных социальных от-
ношений с другими людьми примерно до 150
[Dunbar 1992]. В социальных сетях есть фун-
кционал сортировки контактов в различные
самостоятельно созданные группы. Возмож-
но создание онлайн-сообществ по аналогии с
сообществами в офлайн-мире: они могут
быть открытыми для всех, закрытыми (тре-
буется одобрение) или секретными (только по
приглашению) [Kietzmann et al. 2011, 247–248].

Люди проводят в Интернете большую
часть жизни, встает закономерный вопрос: кто
включен в социальные отношения и социаль-
ное окружение молодежи – друг, с которым
личная коммуникация редка, и который редко
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заходит в социальные сети; или виртуальный
круг пользователей интернет-форума, членов
которого молодые люди не видели лично, но
общаются с ними каждый день? Очевидно, что
такие социальные сети, как «ВКонтакте», пе-
рестали быть только средством коммуникации
и поднялись до уровня мегасообществ. Внут-
ри них формируются более локальные сообще-
ства, где общение идет ежедневно, не слиш-
ком активное участие в жизни «онлайн-семьи»
санкционируется игнорированием со стороны
остальных членов группы и даже удалением из
сообщества [Каминченко, Шмелева 2020, 215].

Можно выделить следующие типы вов-
лечения в политику молодежи – онлайн-кон-
тактирование и участие [Деревянченко, Ка-
линин 2020, 162]. К первому относятся все
виды действий, не требующие существенных
временных затрат (дискутирование и обсуж-
дение, голосование), ко второму – участие в
митингах и других политических мероприяти-
ях, членство в политических партиях, финан-
сирование политических организаций и др.
Большая часть людей вовлечена в онлайн-кон-
тактирование, так как далеко не все готовы
жертвовать своим временем или ресурсами
ради целей и задач, результаты которых они
не увидят в ближайшем будущем. В основ-
ном люди посещают сайты политических орга-
низаций и онлайн-сообщества по интересую-
щей их тематике, дискутируют там, знакомят-
ся с новостями. Самыми активными участ-
никами онлайн-сообществ является студен-
ческая молодежь, легко подхватывающая
тенденции и образы [Ежов 2019].

Принадлежность к сообществу являет-
ся одной из базовых потребностей личности,
чтобы укрепить аффилиацию с группой, учас-
тник группы более охотно разделяет рекомен-
дации членов или руководителей группы. Он-
лайн-сообщества интересны маркетологам,
политтехнологам и другим специалистам, изу-
чающим технологии новых медиа. Для их ис-
следования, сбора метрик, созданы такие ин-
струменты, как Socstat, Popsters, лаборатории
интернет-исследований, аккумулирующие
большие данные (Big Data) с целью разработ-
ки моделей социально-психологического пове-
денческого анализа (например, модель
OCEAN) и технологий таргетированной рек-
ламы, что дает большой простор для манипу-

ляций и масштабного управления идеологией
и поведением молодежи [Астахова (ред.) 2009,
79–80]. Причем влияние на мнение молодежи
через современные интернет-технологии ме-
нее явно, чем технологии пропаганды XX века.

Можно зафиксировать следующие тен-
денции развития технологий влияния соци-
альных медиа на политическую социализацию
молодежи. Во-первых, в сети Интернет появ-
ляются так называемые «фильтрующие пузы-
ри» и «эхо-камеры», что позволяет добивать-
ся фрагментирования публичной сферы [Cinelli
et al. 2021]. Итогом этого становится возник-
новение в большом количестве «информаци-
онных бункеров» для тех, кто имеет общие
взгляды, сознательно отгораживающихся от
иных, альтернативных точек зрения. Причем
с одной стороны, формирование таких «инфор-
мационных бункеров» удобно для власти, с
другой такая замкнутость вполне может по-
ощрять крайние точки зрения на политичес-
кую действительность, а также устойчивое
закрепление заблуждений или необоснованных
мнений. Такое положение дел мешает моло-
дежи комплексно осмысливать свои интере-
сы и накопленный предыдущими поколения-
ми опыт. Во-вторых, формируется клиповое
сознание, характеризующееся «кратким и кра-
сочным восприятием посыла» [Митягина,
Долгополова 2009, 53], «новой «ментальной
моделью реальности», в рамках которой
субъекты «вынуждены постоянно формиро-
вать и переформировывать» ценностную кар-
тину [Пудалов 2011, 36], оперировать слабо
связанными между собой зрительными и зву-
ковыми образами в сверхнасыщенной инфор-
мационной среде [Симакова 2017, 108]. Воз-
никающие в нем ассоциации, образы, мысли
часто оказываются «диссоциируемыми», раз-
розненными» [Каминченко, Шмелева 2020,
213], что не способствует отражению целост-
ному восприятию свойств объекта с учетом
многообразных отношений между ними. При
этом оценка данных образов осуществляет-
ся, прежде всего, посредством чувственного
восприятия. Другими словами, «клип воспри-
нимается, минуя аналитическую обработку»
[Симакова 2017, 111]. В дальнейшем с уче-
том «многочисленных репостов, изменений
контекстов вымывается идея из сообщений»
[Каминченко, Шмелева 2020, 213].
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Социальные медиа не снижают вызовы
для демократического дискурса, поскольку в
его рамках голоса меньшинства, как правило,
растворяются во мнении большинства. Разу-
меется, по сравнению с традиционными СМИ,
где канал коммуникации выстроен как «один
со многими», социальные сети воспроизводят
другую модель коммуникаций – «многие со
многими». На первый взгляд, такая модель
снижает преграды для участия молодежи в
общественном обсуждении политики. Вмес-
те с тем, если сеть друзей достаточно много-
численна, то иные мнения могут по-прежне-
му игнорироваться и отторгаться большин-
ством. Причем вполне вероятно, что их оце-
нят за некоторую «остроту» и новизну в об-
щении, но даже если в этих мнениях имеются
соответствующие достоинства, то все равно
шансы получить серьезное обсуждение со
стороны общественности минимальны в силу
«общей заданности» общественного мнения
по актуальным политическим вопросам. В це-
лом мы имеем ситуацию, когда в современ-
ных социальных сетях отсутствуют структу-
ры, гарантирующие меньшинству качествен-
но равный доступ к совещательной функции
публичной сферы.

Ряд исследований свидетельствует о
том, что социальные сети на практике неред-
ко способствует к проявлению эффекта «спи-
рали молчания». Это может привести к пас-
сивному подавлению противоречивых позиций
по различным общественно-политическим воп-
росам [Hampton et al. web]. Данную позицию
разделяют также исследователи М. Фрик и
А. Оберпрантакер, которые констатируют
способность социальных сетей облегчать про-
цесс неравномерного «дележа информации»
[Frick, Oberprantacher 2011]. Это может ме-
шать увидеть существующую разницу меж-
ду информационным обменом как «многообе-
щающим активным процессом участия» и
«пассивными несвязанными действиями, ког-
да окружающие делятся всякими пустяками»
[Frick, Oberprantacher 2011, 22].

Немаловажным остается вопрос полити-
ческого онлайн-общения, он связан с дискус-
сией в социальных сетях о том, насколько сле-
дует толерантно относиться к спорным или
непопулярным высказываниям, а также мо-
гут ли частные организации самостоятельно

принимать решения о наказании подобного
поведения. Эта проблема в настоящее время
получает свое выражение, когда политики,
ученые, общественные деятели, а также
обычные пользователи стали жертвами цен-
зуры или другого наказания со стороны лиде-
ров общественного мнения, государства или
других организаций из-за спорных постов в
социальных сетях.

Экспертное сообщество
как технология медиакоммуникаций

Важным в данном вопросе представля-
ется определение обстоятельств, при которых
независимость экспертного сообщества будет
способствовать минимальному искажению
процесса взаимодействия «эксперты – власть»
в социально-медийных репрезентациях. Вме-
сте с тем, широкая опора на экспертное мне-
ние при принятии важных управленческих ре-
шений содержит ряд рисков:

– высокая востребованность статусных
экспертов в ущерб не менее компетентным,
но немедийным личностям;

– отсутствие в экспертном сообществе
разделяемых всеми этических норм;

– недостаточная публичность и откры-
тость процесса экспертизы и обсуждения эк-
спертами значимых социальных вопросов;

– невысокая значимость экспертного со-
общества в принятии политических решений,
социальном управлении.

В частности, недостаточная публич-
ность и открытость процесса экспертизы вы-
ражается в том, что общественность в боль-
шинстве случаев не может ознакомиться с
ходом и результатами экспертизы, не может
оценивать качество работы экспертов, выно-
сить решение относительно общественного
«вотума доверия» тем или иным экспертным
группам и отдельным экспертам. Как прави-
ло, общественность знакомится с процессом
экспертизы в репрезентации средств массо-
вой информации, на официальных сайтах и
порталах органов власти и других субъектов
PR. Поэтому даже при условии неангажиро-
ванности экспертов мы сталкиваемся с фак-
торами случайности при освещении работы
экспертов и их заключений. Грамотная и ком-
петентная экспертиза может быть представ-
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лена в совершенно ином свете при наличии
воли PR-субъекта. Таким образом, эксперт-
ное сообщество может стать как инструмен-
том информационной войны недобросовестных
акторов PR, использоваться в целях пропаган-
ды, вербовки молодежи в экстремистские
политические организации, так при правиль-
ном, научном подходе, может стать одним из
ключевых элементов в фундаменте демокра-
тии и гражданского общества. Логичным пред-
ставляется предположение о том, что при со-
блюдении определенных условий независимо-
сти экспертного сообщества медийные реп-
резентации экспертного мнения будут мини-
мально отклоняться от изначально заданного
им смысла.

Роль экспертных сообществ в политике,
социальном управлении и влиянии на молодежь
изучается не первый год. Данная тема вызы-
вает интерес не только профильных исследо-
вателей: социологов, политологов, экономис-
тов, но и становится объектом междисципли-
нарного анализа. Исследователи предложили
несколько моделей функционирования экспер-
тных сообществ, в том числе модель «доб-
родетельного разума», модель линейности и
автономии науки от политики [Jasanoff 2011],
получившую широкое распространение среди
научного сообщества. Весьма активно изуча-
ются возможности использования научных
знаний в политическом консультировании
[Kropp, Wagner 2010], вопросы использования
научных знаний для повышения качества по-
литического выбора [Daviter 2015].

Экспертное сообщество играет все бо-
лее значимую роль в современном обществе,
и в условиях экономики знаний данная тенден-
ция будет только усиливаться. Выработка
эффективных подходов к организации работы
экспертного сообщества способствует уско-
рению социально значимых изменений, в том
числе демократизации общества. Оценки и
мнения экспертов по различным вопросам
доходят до нас прежде всего с помощью
средств массовой информации, а потому под-
вергаются репрезентации. В данном исследо-
вании мы сделали попытку разобраться в воп-
росе о наиболее независимом и объективном
представлении экспертных мнений в PR-тех-
нологиях. Необходимы новые подходы к оп-
ределению места экспертных сообществ в

социальных процессах, повышению их авто-
ритета в обществе как интеллектуальной эли-
ты. Информационное общество придало экс-
пертному сообществу ряд новых черт, его
участие в политическом процессе и социаль-
ном управлении приобретает особенности,
которые предстоит исследовать более под-
робно. Это дает основания полагать, что ис-
следование экспертных сообществ будет тем
актуальнее, чем больше информационных
вызовов получает общество.

Для эффективного функционирования эк-
спертному сообществу не обязательно иметь
централизованные органы управления, это бу-
дет мешать их работе. Данные сообщества
относятся к самоорганизующимся соци-
альным системам. Позволим себе восполь-
зоваться понятийным аппаратом синергети-
ки и отметить, что экспертное сообщество как
самоорганизующаяся неупорядоченная систе-
ма обладает свойством диссипативности, так
как воспринимает воздействие внешней сре-
ды неодинаково: одни экспертные сообщества
улавливают тенденции и стремятся быть бли-
же к властным и провластным структурам,
другие следуют собственному видению пер-
спективы и работают на будущее, надеясь, что
когда-нибудь их разработки будут полезны
обществу и государству.

Для того чтобы выявить специфику уча-
стия экспертов в социальном управлении, рас-
смотрим структуру и классификацию экспер-
тных сообществ. Исследователи выделяют
следующие формы организации экспертного
сообщества: индивидуальную, экспертные или
консультативные советы при власти; фабрики
мысли [Сунгуров 2015, 147].

Экспертные сообщества, как правило,
классифицируют:

– открытые и закрытые;
– по степени влияния (влияющие непос-

редственно и косвенно);
– по степени ангажированности группа-

ми политических интересов;
– по наличию миссии и др.
Основные функции экспертного сообщества:
– аналитическая. Деятельность экспер-

тов и экспертные мнения, заключения стро-
ятся на научных методах. Именно эта функ-
ция позволяет экспертам быть выше субъек-
тивизма и групп интересов;
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– коммуникативная (медиативная).
Экспертное сообщество может выступать
не только помощником в решении теорети-
ческих или практических вопросов, но и по-
мочь найти общий язык различным обще-
ственным группам;

– просветительская. Эксперт как про-
фессионал высокого класса в своей области
может доступно объяснить общественности
и властным структурам суть проблемы, ос-
новные тенденции развития, варианты и по-
следствия принятия управленческих решений;

– прогностическая (футурологическая).
Повышает ценность экспертных мнений, так
как продляет срок их использования;

– идеологическая. Наиболее сложная и
спорная из всех функций, так как в рамках ее
осуществления экспертное сообщество или
отдельные его группы могут как быстро по-
высить свой авторитет в обществе, как и бы-
стро его потерять;

– инновационная (креативная). В источ-
никах экспертные организации часто имену-
ются «фабриками мысли», так как именно на
них общество может надеяться при отсут-
ствии адекватной инициативы со стороны го-
сударства. Цифровое общество дает новые
направления для реализации данной функции
экспертного сообщества.

Исходя из того, реализации какой из пе-
речисленных функций ожидает от экспертного
сообщества общество или государство, мож-
но определить особенности репрезентации эк-
спертного мнения в средствах массовой инфор-
мации и современных PR-технологиях.

Таким образом, первой особенностью
репрезентации экспертного мнения в СМИ и
PR-технологиях можно назвать «представле-
ние по функциям» – из всего набора имею-
щихся экспертных мнений представитель
СМИ с наибольшей вероятностью выберет те,
которые укладываются в нужную концепцию
и соответствует той функции экспертного со-
общества, которую оно на данный момент
должно выполнить в рамках заданной и реа-
лизуемой PR-технологии.

Второй особенностью репрезентации эк-
спертного мнения является «усиление компе-
тентностной значимости» экспертов. Эксперт,
дающий компетентные заключения, высказы-
вающий актуальные мнения и дающий про-

гнозы, хотя бы часть из которых сбывается,
замечается СМИ и PR-технологами, которые
затем помогают ему приобрести большую
узнаваемость, используя его затем в своих
целях. Чем больше авторитетных экспертов
привлекают СМИ или PR-технологи под кон-
кретный проект, тем больше вероятность того,
что именно их подача материала станет об-
щественно значимой и повлияет на мнения, в
том числе студенческой молодежи.

Специфика участия экспертов в полити-
ческом процессе и социальном управлении
заключается, на наш взгляд, в следующем:

–  невозможность полной определеннос-
ти, выработки точных алгоритмов участия эк-
спертного сообщества в политических процес-
сах и социальном управлении, так как это со-
общество по своей сути подвижно и чем бо-
лее оно непостоянно, тем быстрее происхо-
дит обновление идей, появление новых пред-
ложений;

–  завышенные ожидания от экспертных
мнений. Ведутся дискуссии о том, можно ли
любое высказывание, произнесенное лицом,
отнесенным к экспертному, считать экспер-
тизой. Несмотря на положительный ответ не-
которых исследователей, авторы считают, что
нет. Реализация аналитической и прогности-
ческой функций очень важна для экспертного
сообщества, однако в каждом конкретном
случае мы не можем знать, достаточным ли
объемом информации обладает эксперт и пра-
вильно ли он интерпретировал полученные
данные. В современном мире звание экспер-
та приобрести легче, чем было раньше: су-
ществует большое разнообразие СМИ и дру-
гих источников информации. Но и потерять
легче: все ошибки и неправильные прогнозы
остаются в памяти носителей информации, их
легко извлечь и ретранслировать;

– экспертные сообщества способству-
ют тому, что темпы устаревания знаний,
умений и навыков возрастают. Интеллекту-
альный капитал нации формируется не толь-
ко в высших учебных заведениях, научно-
исследовательских организациях, но и с по-
мощью экспертных сообществ. Также экс-
пертные сообщества могут играть значи-
тельную роль в стратегии и тактике нацио-
нальных и международных процессов управ-
ления знаниями.
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Манипуляции сведениями о политике
при поиске политической информации

в сети Интернет

Исследователи в целом неоднозначно
оценивают влияние информационно-коммуни-
кационных технологий на политические про-
цессы, отзывы разнятся от восторженных до
критических. Кто-то считает, что с помощью
интернет-технологий и повальной цифровиза-
ции можно существенно увеличить число осоз-
нанных акторов политического процесса, под-
ключить к новейшим достижениям политичес-
ких технологий менее развитые страны, в ре-
зультате чего повысить их уровень жизни. Если
рассматривать влияние интернет технологий,
то в позитивном ключе интернет-пространство
представляется как цифровое, не имеющее
ограничений космополитичное гражданское
общество, расширение границ мировой демок-
ратии. Активное использование электоратом
информации, почерпнутой на политических
платформах и в социальных сетях, должно
подвигнуть его к участию в выборах, выра-
жению политической позиции. В данном воп-
росе особенная ставка делается на студен-
ческую молодежь, так как именно она может
впитывать информацию из различных источ-
ников, имеет большую широту политических
воззрений и в целом является более гуманис-
тичной, чем старшее поколение.

Следовательно, Интернет, по мнению сто-
ронников данной позиции, не только расширит,
но и углубит политическое участие, привлекая
недовольных и молодежь, поскольку формиро-
вание политических взглядов значительной
части молодежи основано, в первую очередь,
на цифровой инфраструктуре (Интернет, соци-
альные сети и мессенджеры). Действительно,
Интернет и социальные сети могут способство-
вать созданию сообществ благодаря своим
уникальным возможностям, позволяя преодо-
левать географическую дистанцию, расовые,
возрастные, гендерные преграды, ограничения
временных поясов и распорядка дня. Интер-
нет-коммуникации имеют также более выра-
женный «эффект запоминания» благодаря воз-
можности записи сообщений. Все это создает
дополнительные возможности для развития у
граждан взаимопонимания, толерантности, го-
товности принять иные взгляды и нормы пове-

дения, выработки общих ценностей и др. К не-
гативной оценке влияния Интернета на поли-
тический процесс склоняются те исследовате-
ли, которые видят в нем прежде всего неструк-
турированную «свалку» информации, мало при-
годной для употребления и анализа. Неболь-
шое количество пользователей обладает хоро-
шими аналитическими навыками и критичес-
ким мышлением, для того чтобы отделить ве-
рифицированную информацию от «вбросов»,
«фейков» и др. Например, по данным исследо-
вания ВЦИОМ, около половины россиян не мо-
жет отличить достоверные новости от «фей-
ков» [ВЦИОМ web].

В данном случае речь идет о снижении
качества политического участия, что выража-
ется, во-первых, в растущей изолированности
индивидов друг от друга, что является след-
ствием индивидуалистского характера цифро-
вых технологий и, во-вторых, ведет к размы-
ванию коллективной позиции, способности к
объединению и отстаиванию своих интересов
на политической арене. В таких условиях бо-
лее ценным становится наращенный соци-
альный капитал и узнаваемость, а не действия
на благо страны или сообщества.

На заре развития информационно-комму-
никационных технологий пользователями ин-
тернета были достаточно образованные и по-
литически активные граждане – далеко не все
могли позволить себе персональный компью-
тер и Интернет. В последние два десятка лет
Интернет распространялся повсеместно и в
каком-то смысле продавал сам себя, так как
предприниматели были заинтересованы в рас-
ширении рынков сбыта. Таким образом, к Ин-
тернету смог подключиться и потенциальный
электорат без образования и каких-либо опре-
деленных занятий. Тренд в сторону общедос-
тупности, коммерциализации и развлекатель-
ности Интернета сделал его зеркалом обще-
ства, в котором отражаются в том числе низ-
менные стороны человеческой природы.

Технологии повестки дня и создания
тематических групп и сообществ

в социальных медиа

Политические субъекты используют весь-
ма разнообразные и специфические способы
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воздействия на центр принятия политического
решения. Принято классифицировать политичес-
кие субъекты на три основных типа: индивиду-
альный (микроактор), групповой (макроактор) и
институциональный (организационный актор).

Можно выделить некоторые политичес-
кие тренды тематических групп и сообществ.
Во-первых, большинство определяет повест-
ку дня (алгоритмы большинства браузеров и
современных массмедиа настроены таким
образом, что популярное становится еще по-
пулярнее). Таким образом, чтобы завоевать
себе аудиторию или электорат, необходимо со-
ответствовать ожиданиям большинства, либо
удивить большинство. Искусственные PR-тех-
нологии здесь плохо работают в силу специфи-
ки устройства психики человека, которая дос-
таточно инертна и на изменения мышления
требуется достаточно длительное время, что
невыгодно в условиях выборов. Во-вторых,
возможность вирусного распространения ин-
формации (учитывая данный тренд, любая ин-
тересная пользователям информация быстро
достигает максимально возможного охвата
аудитории, что ускоряет в разы реализацию
любой PR-технологии, в том числе искусствен-
ной). Данный тренд усиливает позиции тех по-
литических акторов, которые хотят использо-
вать технологии манипулирования политичес-
ким сознание молодежи. В-третьих, отсутствие
цензуры и жесткой модерации в обсуждении
тех или иных политических вопросов (запрет-
ных тем в социальных сетях фактически нет).
В-четвертых, переход из «оффлайн-участия» в
онлайн-формат участия. Нельзя не отметить,
что даже цветные революции последнего де-
сятилетия не обходились без массовых поли-
тических манипуляций в Интернете и предва-
рительной многолетней подготовки политичес-
ки активной молодой аудитории.

Заключение

Необходимость в изучении современной
интернет-аудитории, влиянии на молодое по-
коление таких процессов как секуляризация,
глобализация и индивидуализация, подчерки-
вается многими исследователями социаль-
но-политических процессов, поскольку в бу-
дущем эти факторы сыграют решающую
роль в становлении новых форматов взаимо-

действия власти и общества. Взвешенный
взгляд на основе логики на использование
новейших возможностей ИКТ и технологий
медиакоммуникаций породил в научном со-
обществе дискуссию о возможности целенап-
равленного формирования из молодежи осоз-
нанного и грамотного электората. Другими
словами, реальное понимание политики и об-
щественное мнение лишь находят свое от-
ражение на просторах сети, однако, их фор-
мирование обусловлено факторами реальной
жизни. Нельзя считать студенческую моло-
дежь аполитичной социальной группой, речь
идет лишь об изменениях форм выражения
ее общественного мнения и потребления по-
литической информации. Иными словами,
современную молодежь не устраивает фор-
мат работы власти с народом. Анализируя
связь между онлайн и оффлайн политичес-
ким участием, можно выявить следующую
закономерность: Интернет воспринимается
и используется в качестве ценного полити-
ческого ресурса только теми студентами,
которые уже активно политически ангажи-
рованы в реальной жизни. Очевидно, что
Интернет обычно выступает лишь в роли
моста между связями в реальной жизни и
онлайн.

В условиях глобализации становится все
более очевидным, что Интернет может при-
нести с собой множество позитивных изме-
нений, способствовать демократизации и гу-
манизации общества, прежде всего за счет
молодежи. В то же время интернет как пло-
щадка, плацдарм применения различных ма-
нипулятивных технологий для преследования
определенных политических целей таит в себе
и массу опасностей, неожиданностей, делает
общество, а особенно студенческую моло-
дежь, более непредсказуемой и неуправляе-
мой. Поэтому важной задачей для дальней-
ших социологических и политических иссле-
дований представляется нахождение таких
путей и способов управления политической
социализацией студенческой молодежи, при
которых расширение аудитории не сказыва-
лось бы так сильно на ее качестве и скоррек-
тировало глобальный тренд «движения за
большинством», который не способствует
формированию из молодежи политического
зрелого и ответственного электората.
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Abstract. In modern conditions of postmodernity, which is characterized on the one hand by the blurring of
moral and cultural values of a person, and on the other hand, by an orientation towards tolerance in various areas of
his life. It should be noted that in modern society, the phenomenon of tolerance is increasingly perceived as freedom
from prejudice, often in order to justify deviations and impose a minority position on the majority. It is believed that a
tolerant person should be able to fully accept the other. This situation is increasingly common in modern society.
On the one hand, in the current situation, a person should be deprived of such personal qualities as will, critical
thinking, moral understanding of what is happening. In other words, the personality must lose its own identity. The
purpose of this study was to comprehend the phenomenon of tolerance from the standpoint of theoretical and
conceptual approaches to its study for use in medical and sociological research of health and healthcare. In the course
of the study, an analytical method was used in combination with a scientific and theoretical approach, materials from
63 literature sources were analyzed. The article attempts an etymological analysis of the problems of tolerance
formation, changes in the meaning of the word in the historical aspect, presents various classifications of the concept.
We came to the conclusion that a tolerant personality copes with the emerging stressful situation, it is characterized
by such personality qualities as patience, endurance, mental stability. Such people are distinguished by friendliness,
calmness, the ability to listen, analyze and conduct a dialogue. Quite different characteristics apply to an intolerant
personality. On the contrary, they are anxious and feel a sense of threat coming from outside. They are confident in
their own exclusivity, they are not ready to take responsibility, but seek to shift it to others.
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Аннотация. Для эпохи постмодерна характерно размытие нравственных и культурных ценностей и
формирование толерантного отношения к тому, что ранее определялось как девиантность. Необходимо
отметить, что в современном обществе все чаще феномен толерантности воспринимается как свобода от
предубеждений, нередко с целью оправдать девиации и навязать большинству позицию меньшинства. Счи-
тается, что толерантная личность должна быть способна всецело принять другого. Такая ситуация все чаще
встречается в современном обществе. В сложившейся ситуации человек должен быть лишен таких личност-
ных качеств, как воля, критическое мышление, нравственное осмысление происходящего. Иными словами,
личность должна утратить собственную личность. Целью настоящего исследования стало осмысление фено-
мена толерантности с позиций теоретико-концептуальных подходов к его изучению для применения в меди-
ко-социологических исследованиях здоровья и здравоохранения. В ходе проведения исследования был ис-
пользован аналитический метод в сочетании с научно-теоретическим подходом, проанализированы матери-
алы 63 источников литературы. В статье предпринята попытка анализа изменения понятия толерантности –
от терпимости, характерной для русского православия, до оправдания девиаций в эпоху постмодерна. Мы
пришли к выводу, что толерантная личность справляется с возникающей стрессовой ситуацией, для нее
характерны такие качества личности, как терпеливость, выносливость, психическая устойчивость. Такие люди
отличаются дружелюбием, спокойствием, умением слушать, анализировать и вести диалог. Совсем другие
характеристики относятся для интолерантной личности. Такие люди, напротив, тревожны и ощущают чув-
ство исходящей извне угрозы, уверены в собственной исключительности, не готовы брать на себя ответ-
ственность, а стремятся переложить ее на окружающих.

Ключевые слова: толерантность, терпимость, терпеливость, психическая устойчивость, регуляция де-
ятельности.
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Постановка проблемы

Понятие «толерантность» произошло от
латинского слова tolerantia, что означает тер-
пение. Понятие имеет различную интерпре-
тацию у разных народов. В переводе с анг-
лийского языка «толерантность» – это готов-
ность воспринимать другую личность во всем
ее многообразии, не замечать ее недостат-
ков, позволять существовать различным точ-
кам зрения, то есть англичане проявляют свою
снисходительность. В отличие от них фран-
цузы толерантность понимают как уважение
свободы, поведения, взглядов другого чело-
века. Для испанцев толерантность – это уже
принятие мнения, которое большинство обще-
ства не разделяет. В русском языке понятие
«толерантность» эквивалентно понятию «тер-
пимость», умению терпеть. Русский народ
готов мириться, принимать чужие мнения и
поведение.

Впервые термин «толерантность» мож-
но встретить в медицинской литературе, при-
менительно к такому «состоянию организма,
при котором он неспособен синтезировать ан-
титела в ответ на введение определенного ан-
тигена при сохранении иммунной реактивнос-

ти к другим антигенам» [Прохоров 1985, 1332].
Аналогичное определение представлено и в
словаре иностранных слов: «полное или час-
тичное отсутствие иммунологической реак-
тивности…» [Современный словарь… 1992,
610].

В других словарях толерантность равно-
значна снисходительности [Александрова
2001, 499], или «терпимости к иного рода взгля-
дам», являющаяся «признаком уверенности в
себе и… признаком открытого для всех идей-
ного течения, которое не боится сравнения с
другой точкой зрения и не избегает духовной
конкуренции» [Большая российская энцикло-
педия 2016, 236–237]. С.И. Ожегов, предла-
гая определение понятию «толерантность»,
приводит синонимы, очень близкие по значе-
нию – «терпение», «терпеть», «терпимость».
Под «терпением» автор подразумевает спо-
собность личности терпеть, при этом она дол-
жна обладать такими качествами, как настой-
чивость, упорство и выдержка. Терпеть, по
мнению автора, это «безропотно и стойко пе-
реносить что-нибудь, мириться с наличием
чего-либо, испытывать что-то неприятное и
откладывать какие-либо дела» [Ожегов, Шве-
дова 1994, 502]. Наконец, под понятием «тер-
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пимость» подразумевается терпимое отноше-
ние к другому мнению и поведению.

Осмысление феномена толерантности с
позиций западных и отечественных теорети-
ко-концептуальных подходов к его изучению
для применения в медико-социологических
исследованиях здоровья и здравоохранения
стало целью настоящего исследования. В ходе
его проведения был использован аналитический
метод в сочетании с научно-теоретическим
подходом, проанализированы материалы
63 источников литературы.

Результаты

Впервые интерес к изучению феномена
толерантности возник в XVII в. Джон Локк
(1632–1704), изучавший проблему взаимоотно-
шений государства и церкви, толерантность рас-
сматривает как принцип разума и проявления
религиозной терпимости [Локк 1988, 91–34]. Че-
ловек, созданный по образу и подобию Божию,
вне зависимости от индивидуальных особен-
ностей воспринимался абсолютной ценностью,
делался акцент только на разумность и волю.
Эта идеология способствовала отмене рабства,
освобождению от государственного экономи-
ческого принуждения, распространению част-
ной собственности и идей либерализма. Глав-
ными идеями последнего стали: свобода ни-
чем не ограниченного, кроме закона выбора,
будь то политического, нравственного или ре-
лигиозного, равенство всех перед законом и
толерантность и др.

Позднее Вольтер (1694–1778) предложил
«Трактат о толерантности» (1763), согласно
которому атеизм, как и любая религия, мо-
жет достичь крайней степени приверженнос-
ти, то есть превратиться в фанатизм, и, как
следствие, не может быть синонимом толе-
рантности, которая есть добродетель и обще-
человеческая ценность. Л.Н. Толстой (1828–
1910) дополнил существующие положение о
терпимости концепцией «Непротивления злу
насилием», под которым понимал нравствен-
ное начало, воспитание в себе терпимости, что
равно смирению, упорству в преодолении труд-
ностей, мудрости [Евлампиев, Матвеева
2020], умение сдерживать раздражительность,
агрессию и воспитание в себе чувства любви
к ближнему [Рерих 1994, 3–450]. С.Н. Трубец-

кой полагал, что основу терпимости состав-
ляет совесть, которая помогает человеку «по-
нимать, что добро и терпение есть всеобщая
обязанность по отношению ко всем… что оно
только тогда истинно и дорого, когда вполне
бескорыстно, когда человек не преследует свои
цели и с пониманием относится к ближним»
[Трубецкой 1994, 512]. При этом П.А. Соро-
кин (1889–1968) говорит, что не надо терпи-
мость путать с воздержанием от действий.
Нередко последнее требует больших усилий
личности, чем требуется для открытых дей-
ствий [Сорокин 1992, 98].

Иммануил Кант (1724–1804) рассматрива-
ет действие человека с позиции рационального
поведения. По мнению автора, индивид должен
«руководствоваться в поступках теми мотива-
ми, которые устроят всех, а это может произой-
ти только в том случае, если станут общими»
[Кант 1995, 72], то есть толерантность, стано-
вясь всеобщим моральным принципом поведе-
ния, становится и некой социальной нормой.

Уже в XX в. толерантность стали рас-
сматривать, с одной стороны, как нравствен-
ный принцип, регулирующий деятельность и
взаимоотношения людей, в результате кото-
рой формируется особый тип мировоззрения,
с другой – как «практический инструмент, по-
зволяющий эффективно решать противоречия
и конфликты» [Золотухин 1999, 59], которые
могут проявляться в действии (в диалоге) и в
сострадании (молчаливо) [Ищенко 1990]. Ины-
ми словами, под толерантностью стали пони-
мать воспитание личности, требующее само-
ограничений, которое может быть выражено
действием, мыслью, словом [Арипова
2018, 14]. Другие авторы, Д.В. Зиновьев [Зи-
новьев 1998, 58] и М.С. Мацковский [Мацков-
ский и др. 2004, 145], толерантность опреде-
ляют как взаимодействие между субъектом
и объектом толерантности, при этом субъект
должен проявлять терпимое отношению к
объекту независимо от его индивидуальных
качеств, будь то национальность, какие-либо
внешние признаки или особенности поведения.

Гордон Олпорт (1897–1967), рассматри-
вая феномен толерантности с психологичес-
кой точки зрения, под толерантностью пони-
мал дружелюбный настрой и любовь ко всем
людям без исключения, которые определяются
уровнем развития личности, что соотносится со
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степенью ее социализации. К критериям зре-
лой личности автор отнес такие качества ин-
дивида, как терпимость, умение справляться
с собственным эмоциональным состоянием,
реалистичное восприятие, опыт, притязания,
ответственность, чувство юмора, автоном-
ность [Олпорт 2011], ценностное отношение
человека к другому, человечность и альтру-
изм [Бондырева, Колесов 2003]. В теории
«Здоровой личности» Абрахама Маслоу
(1908–1970) под терпимостью понимается:
1) установление доброжелательных взаимоот-
ношений между людьми; 2) одно из важных
качеств самоактуализирующейся личности
[Маслоу 1999].

Другой известный психолог Карл Род-
жерс (1902–1987) в концепции «Полноценно
функционирующей личности» [Роджерс 1994],
опираясь на принцип терпимости, призывает,
оказывая помощь человеку, попавшему в труд-
ную жизненную ситуацию, руководствовать-
ся принципами эмпатии и конгруэнтности.

Одни представители психологической
науки, рассматривающие толерантность с по-
зиции способности человека справляться с
эмоциональным стрессом, определяют этот
феномен как «отсутствие или ослабление ре-
агирования на некий неблагоприятный фактор
в результате снижения чувствительности к его
воздействию» [Гаюрова 2002, 135]. Другими
словами, у человека формируются такие ка-
чества, как терпеливость, выносливость, пси-
хическая устойчивость [Липман 1995, 116].

И.Б. Гриншпун (1953–2013) под толеран-
тностью понимает способность: 1) к сохране-
нию психической саморегуляции в ситуации
фрустрирующих воздействии; 2) демонстра-
ции моделей неагрессивного поведения к дру-
гому человеку, независимо от предпринимае-
мых им действий [Гриншпун 2002, 34].
С.К. Бондырева (род. 1943) также считает,
что «в основе толерантности лежит или от-
сутствие оснований для негативной реакции,
или сдерживание себя индивидом (торможе-
ние им своих побуждений)» [Бондырева, Ко-
лесов 2003, 7]. Толерантность, возникающая
при отсутствии объективных причин для не-
гативной реакции человека, называют есте-
ственной толерантностью, и, наоборот, при
наличии таких причин возникающая толеран-
тность будет называться проблемной толеран-

тностью. Таким образом, толерантность, яв-
ляясь признаком высокой культуры ума, мо-
жет выступать и как способность к самосох-
ранению, и как готовность к взаимодействию.
Она способствует успешной адаптации ко все-
му новому и неожиданному и является проти-
воположным качеством стереотипности и ав-
торитаризму [Бондырева, Колесов 2003, 3–
237]. В словаре Брокгауза и Ефрона терпимость
является «направлением ума, равно отличное
от равнодушия (индифферентизма) и упорного
признания истинности лишь своих мнений (фа-
натизма)» [Брокгауз, Эфрон 1901, 61].

В.А. Тишков (род. 1941) выделяет два
уровня толерантности [Тишков 1997, 198–205].
Во-первых, психологический уровень, который
проявляется на уровне сознания как внутренняя
установка личности или группы. Здесь она доб-
ровольна и достигается через воспитание и жиз-
ненный опыт. Во-вторых, политический уровень.
Это уже сознательный уровень и проявляется
как сознательное действие или норма. Здесь мы
говорим об осознанном самоограничении и доб-
ровольном согласии на терпимость противодей-
ствующих в несогласии субъектов.

Другие представители психологической
школы рассматривают толерантность как го-
товность и способность человека устанавли-
вать и поддерживать конструктивные отноше-
ния с людьми, отличающимися от большин-
ства или игнорирующими мнение этого боль-
шинства [Орлов, Шапиро 2017; Братченко
2003, 104]. Г.В. Безюлева [Безюлева 2009, 155]
выделила основные составляющие толерант-
ности. Во-первых, это возможность взаимо-
действия в условиях противоречия и приятие
отличающихся целей и интересов; во-вторых,
дружелюбие, спокойствие, умение слушать,
анализировать и вести диалог. Важным здесь
признается способность человека или группы
отстаивать свою точку зрения ненасильствен-
ными способами. И напротив, ситуация, ког-
да человек или группа отстаивает свою пози-
цию и нередко негативно относится к чужому
мнению, исследователи называют коммуни-
кативной интолерантностью [Николаева 2007,
148; Вульфов 2002].

Г.У. Солдатова (род. 1956) говорит о не-
обходимости признания равенства, многооб-
разия и отказа от насилия. Под толерантнос-
тью автор понимает «интегральную характе-
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ристику индивида, определяющую его способ-
ность в проблемных и кризисных ситуациях
активно взаимодействовать с внешней средой
с целью восстановления своего нервно-пси-
хического равновесия, успешной адаптации,
недопущения конфронтации и развития пози-
тивных взаимоотношений с собой и с окружа-
ющим миром» [Солдатова 2007, 198]. Толе-
рантная личность обладает такими мораль-
но-нравственными качествами, как «способ-
ность признавать «инакость» независимо от
«физического состояния, национальности, ве-
роисповедания, пола, возраста, социального
статуса, сексуальной ориентации» [Жмырова
2006, 1267]. При этом автор обращает внима-
ние на то, что толерантность не является си-
нонимом терпимого отношения к социальной
несправедливости или отказа от собственных
убеждений, а становится активной позицией
индивида по предотвращению дискриминации
[Жмырова 2006, 1267].

А.Г. Асмолов, понимая толерантность
как «способность индивида без возражений и
противодействия воспринимать отличающи-
еся от его собственных мнения, образ жизни,
характер поведения и иные особенности дру-
гих индивидов» [Асмолов 2000, 173; 2001, 152],
выделяет три составляющие этого понятия:
1) устойчивость и выносливость; 2) терпи-
мость; 3) допустимое отклонение. В большей
мере склонялся к объяснению феномена то-
лерантности устойчивостью к конфликтам.

А.А. Машанов [Машанов 2021, 141], вы-
деляя структуру толерантности, определяет
три взаимосвязанные и взаимозависимые
подсистемы, описывающие социально-психо-
логичекие характеристики личности:

1. Когнитивная – знание (когнитивно-эмо-
циональное образование). Это информационное
пространство, откуда люди получают необхо-
димые знания, определенные эмоции или «эмо-
циональное окрашивание знания для формиро-
вания поведенческой готовности».

2. Эмоциональная – эмоциональная оцен-
ка (эмоционально-ценностное отношение). Ус-
тановки личности, подразумевающие под со-
бой эмоциональные реакции, состояния и отно-
шение, регулирующие деятельность индивида.

3. Деятельностная – предрасположен-
ность к определенному типу социального по-
ведения. В основе выбора стратегии поведе-

ния лежит понимание, сотрудничество, направ-
ленность деятельности по достижению пла-
нов. Только в деятельности формируется жиз-
ненная концепция.

Ю.И. Грачева [Грачева 2008, 111] допол-
нительно вводит личностный компонент толе-
рантности (ценностно-смысловая система), в
основе которой лежит ценность человека, цен-
ности его прав и свобод, свободно всем без
исключения самостоятельно выбирать свои
жизненные позиции и ценности, нести ответ-
ственность за свой выбор и собственную жизнь.

В.А. Лекторский (род. 1932) предложил
классификацию толерантности, основываясь
на ее видах [Лекторский 1997, 52]:

1) безразличие (к существованию мно-
гообразия взглядов);

2) невозможность взаимопонимания (от-
сутствие понимания взглядов другого);

3) снисхождение (к отличиям других в
сочетании с презрением к ним);

4) расширение опыта и критический диа-
лог. Личность стремиться сопоставить свою
позицию с позицией другого, понять основания
каждой из них и при необходимости в процес-
се диалога провести коррекцию убеждений.

А.А. Машанов представил другую клас-
сификацию видов толерантности: этническая,
коммуникативная, гендерная, политическая
[Машанов 2021, 141]:

1. Под этнической толерантностью по-
нимается формирование позитивного образа
иной этнической культуры при позитивном вос-
приятии своей собственной [Декларация…
2011, 133]. Глобализация, военные конфликты
способствуют перемещению рабочей силы из
бедных стран в финансово более успешные.
В свою очередь экономически развитые стра-
ны начиная с середины прошлого века заин-
тересованы в решении вопроса нехватки тру-
довых ресурсов, привлечении более дешевой
рабочей силы. Свидетельством тому стано-
вится поток беженцев из стран Ближнего Во-
стока, Северной Африки и Средней Азии в
страны Евросоюза. Так, Макс Фриш, анали-
зируя итоги миграционной политики, пишет:
«Мы хотели рабочих, а получили людей» [Вар-
дазарян web].

2. Политическая толерантность подразу-
мевает терпимое отношение ко всем видам
политических взглядов.
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3. Коммуникативная толерантность под-
разумевает степень переносимости личностью
неприемлемых качеств и поступков другого.

4. Гендерная толерантность – это «го-
товность к пониманию, принятию и признанию
различных типов гендерной идентичности,
многообразных проявлений гендерного пове-
дения, гендерное равноправие в социуме, на
основе активной нравственной позиции лично-
сти» [Машанов 2021, 154]. Нам обнаружено и
другое определение гендерной толерантнос-
ти: это «непредвзятое отношение к предста-
вителям другого пола или другого отношения
к полу, недопустимость априорного приписы-
вания человеку недостатков другого пола, сле-
дования стереотипным мнениям, выражения
превосходства, проявления дискриминации по
признаку как биологического (мужчина – жен-
щина) пола, так и социально-культурного
(сконструированного и/или с которым проис-
ходит идентификация) пола и т. д.» [Пьяных
2016, 148]. Эмансипация женщины, смешение
гендерных ролей, когда женщина перестает
выполнять исторически принятые женские
роли жены, матери, хозяйки приводит к кризи-
су семьи. Теперь женщина обеспечивает себя
и нередко свою семью средствами к суще-
ствованию, строит карьеру, имеет сексуаль-
ную свободу. Пропорционально меняются и
роли мужчины в современном обществе.
В некоторых странах Западной Европы лега-
лизуются однополые браки, а гомосексуаль-
ные пары даже имеют законное право на усы-
новление детей [Комиссаренко 2018, 500].
И уже папа Франциск становится человеком
года (2013) и появляется на обложке ЛГБТ-
журнала «The Advocate», призывая к толеран-
тному отношению к однополым парам. Посте-
пенно человека формируют бесполым суще-
ством, способным «сконструировать» соб-
ственную половую принадлежность.

Другие авторы дополняют существую-
щую классификацию видов толерантности.
Так, выделяется религиозная толерантность
[Абуов web], когда адепты одной религиозной
конфессии терпимо относятся к адептам дру-
гих религиозных конфессий, не изменяя сво-
им религиозным убеждениям и не притесняя
право других.

Межклассовая толерантность [Лебеде-
ва, Татарко 2005, 118] – терпимое отношение

представителей разных слоев (богатые и бед-
ные, городские и сельские и др.) друг к другу.
Однако М. Уолцер (род. 1935) говорит о целе-
сообразности и корректности сравнения толь-
ко равных по статусу субъектов (националь-
ность, вероисповедание, политические взгля-
ды, сексуальная ориентация). Напротив, нельзя
сравнивать группы, находящиеся в соподчи-
ненности (средний и высший класс, законопос-
лушные граждане и преступники) [Уолцер
2000, 25].

Интеллектуальная толерантность – это
терпимое отношение к другим взглядам, мне-
ниям, идеям [Жмырова 2006, 1267]. Здесь об-
разующим будет общая культура и духовность
человека, отсутствие эгоцентрических пре-
тензий, склонности к агрессивному поведению.

Медицинская толерантность – это тер-
пимое отношение к другому состоянию здо-
ровья, к людям, имеющим физические недо-
статки или отклонения в психическом здоро-
вье. Эта социальная группа часто сталкива-
ются с таким социальным явлением, как стиг-
матизация и социальная изоляция. Так, толь-
ко чуть менее половины населения нашей
страны считают, что людей с психическими
нарушениями следует изолировать (44 %), иг-
норировать (2 %) и даже ликвидировать (2 %),
тогда как, по данным иностранных исследо-
вателей, практически все (98 %) опрошенные
готовы оказывать поддержку людям с психи-
ческими нарушениями [Абыева 2018, 106].

Возрастная толерантность – это терпи-
мое отношение к другому возрасту [Жмыро-
ва 2006, 1268]. Научная толерантность – это
терпимое отношение к другим точкам зрения
в науке [Машанов 2021, 144]. Педагогичес-
кая толерантность – терпимое отношение к
учащимся независимо от их способностей.
Административная толерантность – это тер-
пимое отношение к подчиненным и умение
руководить без давления.

Ю.А. Клейберг выделяет деструктив-
ную толерантность (гендерно-сексологичес-
кую, возрастную, образовательную, нацио-
нально-этническую, религиозную, классово-
социальную, маргинальную и др.) [Клейберг
2012, 333]. Автор представила свою типоло-
гию толерантности:

1) в основу мифологического или скры-
того типа толерантности легли различия в
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системе нравственных и этических норм.
На этом этапе толерантность индивидом еще
не осмыслена и носит скрытый характер;

2) в основу античного монотеистического
типа толерантности лег новый тип сознания, вне-
дряющий в общественное сознание два христи-
анских постулата духовной жизни. Во-первых,
это понятие высшего и совершенного Бытия; а
во-вторых, о том, что философия со временем
становится служанкой религии, утверждая
единственную абсолютную истину, что делает
толерантность невозможной;

3) в основе религиозного «парадоксаль-
ного» типа лежит мировоззренческий конфликт,
являющийся причиной религиозных войн, кото-
рые провоцировались людьми, убежденными в
обладании абсолютной истиной;

4) реформаторский «просвещенский» тип
(в основу легло понимание толерантности
Дж. Локка) подразумевает, что формирование
толерантности возможно только в отношениях
между людьми различных религиозных кон-
фессий. Нарушая «общий закон», человек про-
являет свою неуверенность и становится жер-
твой общественного презрения;

5) в основе философского «классическо-
го» типа лежит философски осмысленный
скептицизм, основой толерантности становит-
ся отделение церкви от государства. Синони-
мами толерантности становятся такие поня-
тия, как абсолютная истина и абсолютная
свобода;

6) секулярный или «культурологический»
тип основывается на всеобщем признании
нравственных ценностей с одновременным
формированием секулярного сознания, порож-
дающего нетерпимость;

7) научно-общественный, «научный» тип
предполагает терпимость в научной и обще-
ственной сфере. Человек с догматическим
мышлением не подвергает свои убеждения
сомнению, что недопустимо при решении на-
циональных, социальных, политических и дру-
гих проблем;

8) социально-психологический (девианто-
логический) тип можно разделить на две груп-
пы: конструктивную, направленную на совер-
шенствование общества, и деструктивную,
направленную на создание условий для раз-
рушения общественных отношений, распрос-
транения тревожных настроений, недоверия,

ненависти как между отдельными людьми, так
и между социальными группами и слоями.

А.А. Машанов выделил критерии толе-
рантности [Машанов 2021, 159]: равный и спра-
ведливый доступ всех народов к социальным
благам; развитие национально-культурной са-
мобытности национальных меньшинств и тер-
пимое отношение в области межэтнических и
межрасовых отношений; равенство всех чле-
нов общества в политических правах; свобо-
да вероисповедания.

Изучение феномена толерантности со-
провождалось изучением фактов, влияющих
на его формирование. К таким факторам уче-
ные отнесли: воспитание, обучение и культур-
ные особенности общества, в котором проис-
ходит социализация и идентификация личнос-
ти, сформировавшиеся стереотипы и религи-
озные взгляды [Монтессори 2000, 150; Выгот-
ский 2008, 355; Самохвалова и др. 2018, 132].
Для этого индивид должен быть внутренне
готов принять чужое, не поступаясь своей
идентичностью. Кроме того, С.К. Бондырева
[Бондырева, Колесов 2003, 142] выделяет
врожденную толерантность, когда индивид
изначально расположен к терпимости, и при-
обретенную благодаря воспитанию толеран-
тность.

Результаты эмпирического исследования
психологических механизмов формирования
толерантности изложены в работе Е.Ю. Клеп-
цовой [Клепцова 2004, 122]. Изначально у че-
ловека должно быть сформировано терпение,
под которым понимаются выдержка, самооб-
ладание и самоконтроль, позволяющие пере-
носить напряжение, контролировать импуль-
сивные реакции, осуществлять самоконтроль.
Со временем такое психологическое состоя-
ние укрепляется, и формируется терпеливость,
помогающая понизить порог чувствительно-
сти к негативным факторам, затем формиру-
ется эмоциональная уступчивость и в даль-
нейшем – толерантность. На основании ме-
ханизмов формирования толерантности мож-
но выделить этапы ее развития: 1) терпение;
2) терпеливость; 3) толерантность.

Похожие идеи мы находим в работах
А.Б. Орлова и А.З. Шапиро [Орлов, Шапи-
ро 2017] и А.В. Петровского [Петровский
2008]. Авторы выделяют следующие типы
толерантности:
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1. Естественный (натуральный) [Орлов,
Шапиро 2017] тип толерантности, или толеран-
тность типа «А» [Петровский 2008], – это бе-
зусловное принятие другого человека как са-
модостаточной личности. Такое поведение
свойственно младенцам, у которых в процессе
социализации пока не произошло разделение
индивидуального и социального опыта и не
сформирован двойной стандарт. Маленький
человек нетерпим к своим нуждам и готов до-
биваться удовлетворения базовых потребнос-
тей единственно доступным ему инструмен-
том – плачем, а родители в свою очередь учат
его терпению. По мнению А.В. Петровского, то-
лерантность типа «А» позволяет принять ма-
леньким детям своих родителей даже в случа-
ях крайне жестокого обращения, обеспечивая
им субъективную психологическую защищен-
ность. В то же время это не позволяет им при-
нять себя, собственный опыт, собственные чув-
ства, что приводит к их невротизации.

2. Для морального (неконгруэнтного)
[Орлов, Шапиро 2017] типа толерантности, или
толерантности типа «Б» [Петровский 2008], ее
пассивной формы свойственно терпение, тер-
пимость, безразличие. Терпимость в словаре
В.И. Даля определяется, как «способность
кого-либо терпеть “только по милосердию,
снисхожденью”» [Даль 1994, 775]. Психоло-
гическая основа такого типа толерантности
идентична формам враждебного поведения,
признается авторами скрытой, отсроченной
внутренней агрессией, имеющей единую пси-
хологическую основу, и предполагает насилие,
манипулирование и игнорирование субъектных
характеристик человека. Различия между
моральной толерантностью и скрытой агрес-
сией носят не качественную, а количествен-
ную характеристику. При этом некоторые ав-
торы [Хеффе 1991, 20] считают пассивную
толерантность несовершенной формой толе-
рантности, когда личность понимает необхо-
димость терпимого отношения для возмож-
ности цивилизованного общения.

3. Нравственный (конгруэнтный) [Орлов,
Шапиро 2017] тип толерантности, или толе-
рантность типа «В» [Петровский 2008], – это
принятие человеком окружающих и самого
себя. Предполагает уважение ценностей как
другого человека или группы, так и сохране-
ние своих собственных. В данном случае воз-

никновение конфликтных ситуаций не исклю-
чается, здесь даже характерны ситуации на-
пряженного существования, которые они при-
нимают и достойно выдерживают. По мнению
авторов, этот тип является зрелым, позитив-
ным видом толерантности. Такая личность
обладает высоким чувством собственного
достоинства, навыками независимого мыш-
ления и системой нравственных норм, для
самоутверждения не требуется унижение дру-
гого. В своих проявлениях нравственный тип
толерантности соотносится с триадой К. Род-
жерса – безоценочностью, безусловным при-
нятием и конгруэнтностью.

Е.С. Шалюгина под толерантными чув-
ствами предлагает понимать «внутреннее при-
нятие человеком как равноправной, равнокаче-
ственной некой общности независимо от коли-
чественного состава, исторической культуры,
экономических успехов» [Шалюгина 2021, 343].

Итак, толерантная личность гуманна,
для нее недопустимо применение никаких
методов физического или психического воз-
действия на другую личность [Машанов 2021,
151]. Она гибкая и склонная к рефлексии, то
есть сознательно анализирует свои мысли,
эмоции и поступки. При принятии решений ис-
пользует разнообразие подходов к оценке си-
туации и принимает решение, адекватное сло-
жившимся обстоятельствам (вариативность).
При этом автор отмечает, что на принятие ре-
шений не способны оказать влияния никакие
обстоятельства и события. Такая личность
способна к сохранению эмоциональной ста-
бильности (самообладание) и адекватной
оценке собственных сил и возможностей (уве-
ренность в себе). Она осознанно воспринима-
ет, принимает и адекватно оценивает как соб-
ственную личность, так и личность других
людей (перцепция), способна себя поставить
на место другого и разделить с ним все пере-
живания (эмпатия), способна к ироническому
отношению к нелепым ситуациям. По мнению
ученых, толерантность считается признаком
высокого духовного и интеллектуального раз-
вития отдельного человека, группы и даже
общества в целом.

Е.Ю. Клепцова [Клепцова 2004, 152] вы-
деляет функции толерантности:

1) коммуникативная функция, которая
заключается в более глубоком понимании
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партнера по общению и, как следствие, опти-
мизации самого процесса общения;

2) активная функция или конформность;
3) трансляционная функция, необходимая

для совместной деятельности людей;
4) конгруэнтно-эмпатическая функция,

которая характеризуется способностью по-
нимания и принятия себя и партнера по об-
щению;

5) адаптивная функция, которая характе-
ризуется приспособлением к неблагоприятной
окружающей среде.

Противоположным по смыслу и прояв-
лению толерантности выступает принцип ин-
толерантности, подразумевающий готовность
субъекта к полному непринятию людей дру-
гих культур и убеждений. Воспринимаемый
жизненный уклад группы, с которой индивид
себе идентифицирует, выше остальных, он не
просто не принимает другого, того, кто выг-
лядит, думает или поступает иначе, он отка-
зывает ему в праве на существование. Со вре-
менем склонность поступать таким образом
может стать сильной чертой характера челове-
ка [Асмолов 2001, 310]. Учитывая, что «жить в
обществе и быть свободным от общества
нельзя» [Ленин 1968, 100], социально незащи-
щенные группы населения нередко подвергают-
ся исключению их из общественной жизни, дис-
криминации и стигматизации со стороны социу-
ма [Улюкин, Березовский, Орлова 2019, 42].
При этом нетерпимость рождает ответную не-
терпимость [Сыдыкова 2019, 5]. А.А. Маша-
нов выделил основные формы проявления не-
терпимости [Машанов 2021, 159]:

1) распространение в обществе негатив-
ных стереотипов, оскорблений, пренебрежение,
преследование, угрозы, изгнание, репрессии;

2) этноцентризм, расизм, национализм,
фашизм, этнофобии;

3) поиск врага, когда происходит пере-
нос вины за собственные проблемы на дру-
гих людей или социальные группы;

4) осквернение религиозных и культур-
ных памятников, религиозное преследование.

Обсуждение и выводы

Можно сказать, что толерантность при-
звана поддерживать социальный баланс в об-
ществе. С одной стороны, люди склонны

объединяться с теми, с кем разделяют об-
щие убеждения и культурные ценности, с дру-
гой – с предубеждением относятся к тем, кто
отличается от них на биологическом, психо-
логическом или культурном уровне [Улюкин,
Березовский, Орлова 2019]. Однако в инфор-
мационном обществе границы толерантности
смещаются от рационально обоснованного от-
сутствия запрета и нейтральной терпимости
к носителям других норм и ценностей, к толе-
рантности, основанной на рефлексивном от-
ношении к собственной позиции [Лебедева
2009, 15]. Наблюдается ослабление соци-
альных требований во всех сферах жизнедея-
тельности людей [Тарновский 2016, 109]. Во-
первых, человек получает возможность ме-
нять свою идентичность и набор значимых ха-
рактеристик. Постепенно входит в норму из-
менения в сфере внешнего облика и дополне-
ний собственного тела (татуировки, необыч-
ный цвет волос, пирсинг). Во-вторых, отме-
чается мобильность в профессиональной де-
ятельности. Становятся неактуальными
профессиональные династии, а выбираемый
род деятельности возможен без привязки к
географическому положению или профессии.
В-третьих, более толерантно воспринимают-
ся изменения в сфере образа жизни (создание
или несоздание семьи, рождение или осознан-
ный отказ от рождения детей, миграция, ве-
гетарианство). В-четвертых, отмечается не-
устойчивость гендерных ролей в сексуальной
сфере (нетрадиционные отношения попадают
в пределы правового поля). И вот в западно-
европейском обществе наряду с традицион-
ной христианской и исламской традициями и
либеральной и консервативной идеологиями
традиционные формы семьи и брака подме-
няются однополыми парами, а национализм и
нацизм становятся обыденным явлением. То-
лерантность преподносится как необходи-
мость легализации девиаций [Летуновский,
Лукьянов 2014, 137]. По мнению Е.П. Пьяных,
этому способствовала культура постмодер-
низма, когда произошло отрицание и переоцен-
ка традиционных идей и ценностей [Пьяных
2016, 147]. Истина и добро отныне не воспри-
нимаются как безусловные, а разум и здра-
вый смысл становится средством объясне-
ния реальности. Находят объяснения самые
абсурдные социальные явления, вседозволен-
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ность подменяет собой свободу, а попусти-
тельство – ограничения. Постмодернизм ста-
новится образом мышления современного
человека, для которого характерно разруше-
ние прежней духовной культуры.

Вместе с тем меняется и сам смысл
понятия «толерантность». Теперь в обще-
ственном сознании быть терпимым, толеран-
тным означает принять все, даже чуждые
ценности и идеи [Шалюгина 2021, 343]. Такая
позиция нашла свое отражение и в принятой в
1995 г. «Декларации принципов толерантнос-
ти», которая определяет толерантность как
«уважение, принятие и правильное понимание
всего многообразия культур, форм самовыра-
жения и проявления человеческой индивиду-
альности» [Декларация… 2011]. Это значит,
что «понимание, уважение и принятие осно-
ваны исключительно на положительных отно-
шениях к другому, которые не надо терпеть»
[Батурина, Корниенко 2007, 85], а необходимо
признать и принять [Панищев 2017, 286]. Та-
кой подход не допускает осуждения идей мень-
шинства, пусть даже самых абсурдных, и дает
возможность манипулировать, воздействовать
на большинство, неспособное эти идеи крити-
ковать или игнорировать. Личность вынуждена
выбирать между выбором своей жизненной
позиции, основанной на здравом смысле, и
теми нормами и ценностями, которые навя-
зывает ему толерантность постмодерна. Вы-
бор последнего способствуют нивелированию
личности, девальвации ее качеств и способ-
ностей. Большинство вынуждено демонстри-
ровать терпимость из-за страха нарушить за-
кон [Шалюгина 2021, 342], что исключает воз-
можность предупреждения губительных для
общества отклонений. Игнорируются виталь-
ные потребности общества. В такой ситуации
и источниками толерантности, и одновремен-
но ее ограничителями становятся права на
жизнь, свободу и безопасность [Пьяных 2016,
146]. Толерантность, внедряемая в общество,
становится причиной возникновения не только
социальных конфликтов в этом обществе, но и
психических расстройств и даже антропологи-
ческой катастрофы [Панищев 2017, 285].

Также происходит манипулирование иде-
ями толерантности в спекулятивных интере-
сах. Технологии, использующие толерантность
для навязывания власти меньшинства, полу-

чили название «окна Овертона» (1900), по фа-
милии автора, предложившего механизм из-
менения культурных институтов, – американ-
ского политолога Джозефа Овертона. Весь
процесс преобразования неприемлемого в ле-
гальное и законное состоит из пяти действий:
немыслимо, радикально, приемлемо, разумно,
популярно. Когда меньшинство начинает вброс
своей идеи в общественное сознание, посте-
пенно происходит обесценивание накопленно-
го опыта и то, что ранее было неприемлемым
и аморальным, становится обсуждаемым в
СМИ, акцентируется негативное внимание на
тех, кто по-прежнему считает идею абсурд-
ной. Вместе с тем идея подкрепляется науч-
ными мнениями, становится научной гипоте-
зой, требующей доказательства. Далее про-
исходит стигматизация личностей, которые не
поддаются несостоятельности идеи. Затем
название идеи заменяется на более приемле-
мое, акцентируется внимание на историчес-
ком периоде, где данная идея была нормой,
происходит проникновение идеи в СМИ (ток-
шоу, кино, реклама). Это вызывает интерес об-
щественности к проблеме, проводятся социо-
логические исследования с выявлением боль-
шого количества сторонников этой идеи, и она
приобретает легальность и закрепляется на
законодательном уровне (позиция «актуальной
политики»). На сегодняшний день толерант-
ность становится угрозой социальной безопас-
ности [Пустовалова 2014, 207–210].

Заключение

Таким образом, в современном обществе,
с одной стороны, феномен толерантности вос-
принимается как идеология миролюбия и сво-
боды от предубеждений, тогда как, с другой
стороны, все чаще под толерантностью обще-
ство пытается оправдать девиации и навязать
большинству позицию меньшинства. Последняя
позиция все больше доминирует в современном
обществе. Но, на наш взгляд, в таком случае у
человека должны отсутствовать такие качества,
как воля, критическое мышление, нравственное
осмысление происходящего и реакции на что-
бы то ни было, тем самым человеку было бы
отказано в осознанном выборе. Для этого лич-
ность должна перестать быть личностью, пол-
ностью утратив религиозное сознание.
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На наш взгляд, толерантная личность
способна справляться со стрессовой ситуа-
цией, она обладает такими качествами, как
терпеливость, выносливость, психическая ус-
тойчивость. Такие люди отличаются друже-
любием, спокойствием, умением слушать,
анализировать и вести диалог.

Напротив, интолерантная личность уве-
рена в собственной исключительности, такие
люди не стремятся брать ответственность на
себя, а стремятся перенести ее на окружаю-
щих. Они тревожны и испытывают ощущение
угрозы извне, стремятся все контролировать
и обладать властью.
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Abstract. The relevance of urban studies is growing with the increase population in cities, these trends have
been observed worldwide for more than half a century. The main task of the presented work is to identify the stages
of development of theoretical ideas about the city: from theories based on the historical and comparative method
developed by the classics of sociological thought (F. Tönnies, G. Simmel, M. Weber) before the research of the
second half of the 20th century, in which the accumulated sociological knowledge and methods allow enriching
interdisciplinary research matrices (K. Lynch, S. Milgram). The transformation of urban research is determined by
socio-cultural, economic, demographic and political factors in a particular space and time, which allows us to
constantly formulate new hypotheses. The perception of the city changes with the development of knowledge:
from utilitarian to meaning-forming, spiritual space. The concept of “image of the city” is considered in this study
as a key one that determines the strategy of scientific research and the inclusion in the research discourse of works
devoted to cartography and the development of mental maps (K. Lynch, S. Milgram, I.I. Mitin et al.). K. Lynch
created mental maps based on the logic of perception of the fabric of the urban environment; maps revealed the
connection between the real objects of the city and the respondents’ ideas about them; the townspeople perceived
the city individually, extrapolating their meanings to familiar streets and architectural objects. S. Milgram continued
to develop the ideas of mental mapping. He transferred the research to the plane of personal perception: a person
emotionally colors the city. These methods of studying the city make it possible to evaluate its functionality and
infrastructure, to identify the daily practices of citizens, which becomes the basis formation of the “image of the
city”, definitions elements that make the city safe and accessible or vice versa lead to alienation. The conclusions
obtained as a result of the study make it possible to form an interdisciplinary research matrix within the framework
of urban sociology, to obtain a sociological interpretation of the knowledge obtained about the object of research
in history, geography, cultural studies, philosophy, demography, which contributes to the expansion of research
prospects and the development of related fields of knowledge.

Key words: image of the city, sociology of the city, urban studies, urban environment, mental maps, cartography,
Russian cities.

Citation. Fursaev L.V., Poltavskaya M.B. Development of Theoretical Ideas About the City: Cartography and
Mental Maps in Sociological Discourse. Logos et Praxis, 2023, vol. 22, no. 2, pp. 109-121. (in Russian). DOI:
https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2023.2.11

УДК 316.77 Дата поступления статьи: 03.02.2023
ББК 60.524 Дата принятия статьи: 26.06.2023

 РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГОРОДЕ:
КАРТОГРАФИЯ И МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ

В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Лев Валерьевич Фурсаев
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация



110

СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Logos et Рraxis. 2023. Т. 22. № 2

Мария Борисовна Полтавская
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Актуальность исследований города увеличивается с ростом в городах населения, данная
тенденция наблюдается во всем мире на протяжении уже более полувека. Основная задача представленной
работы – выявить этапы развития теоретических представлений о городе: от теорий, базирующихся на исто-
рико-сравнительном методе, разработанных классиками социологической мысли (Ф. Тённис, Г. Зиммель,
М. Вебер), до исследований второй половины ХХ в., в которых накопленные социологические знания и
методы позволяют обогащать междисциплинарные матрицы исследования (К. Линч, С. Милграм). Транс-
формация исследований города определяется социокультурными, экономическими, демографическими и
политическими факторами в конкретном пространстве и времени, что позволяет постоянно формулировать
новые гипотезы. С развитием знаний меняется восприятие города – от утилитарного до смыслообразующе-
го, духовного пространства. В данном исследовании как ключевое рассматривается понятие «образ города»,
что определяет стратегию научного поиска и включение в дискурс исследования работ, посвященных кар-
тографии и разработке ментальных карт (К. Линч, С. Милграм, И.И. Митин и др.). К. Линч создавал менталь-
ные карты, основываясь на логике восприятия ткани городской среды; карты раскрывали связь между реаль-
ными объектами города и представлениями о них респондентов; горожане воспринимали город индивиду-
ально, экстраполируя свои смыслы на знакомые улицы, объекты архитектуры. Продолжая развивать идеи
ментального картирования, С. Милграм переводит их в плоскость личностного восприятия: человек эмоци-
онально окрашивает город. Указанные методы исследования города позволяют оценить его функциональ-
ность и инфраструктуру, выявить повседневные практики его жителей, что становится основой формирова-
ния «образа города», определения элементов, которые делают город безопасным и доступным или, наобо-
рот, ведут к отчуждению. Результаты исследования позволяют сформировать междисциплинарную матрицу
изучения города, социологически интерпретировать знания, полученные об объекте исследования в исто-
рии, географии, культурологии, философии, демографии, что способствует расширению перспектив анали-
за и развитию смежных областей знания.

Ключевые слова: образ города, социология города, городские исследования, городская среда, мен-
тальные карты, картография, российские города.
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Современное российское общество – это
преимущественно городское общество, нахо-
дящееся в постоянном изменении своей соци-
ально-культурной, экономической и политичес-
кой сферы, напрямую отражающееся на по-
вседневности каждого из нас. Процесс урба-
низации в России, начавшись в конце XIX в.
(практика имеет общемировые тенденции), а
в советский период характеризуясь бурным
ростом, в начале XXI века продолжился. Коли-
чество горожан в России, согласно предвари-
тельным данным Всероссийской переписи на-
селения 2021 г., составляет 74,8 % населения
страны [Росстат… web]. Для горожан городс-
кая среда выполняет многие базовые функции
и создает определенный образ: для кого-то это
яркий и безопасный город с дружелюбными
соседями, для других это агрессивная среда,
где каждый прохожий желает тебе зла. Имен-
но поэтому важно формировать новые городс-
кие районы (и реконструировать уже существу-

ющие), учитывая те образы и мифы в городс-
ком сообществе, сформированные на протяже-
нии нескольких десятков лет. Создание комфор-
тной и дружелюбной среды – важнейшая за-
дача для каждого города.

Активное исследование и изучение го-
рода происходит с появлением социологичес-
кого дискурса. Первые авторы, затрагиваю-
щие в своих работах тему города – Ф. Тён-
нис, М. Вебер, Г. Зиммель [Тённис 2002; Ве-
бер 1994; Зиммель 2002], их труды рассмат-
ривали город как призму, через которую изу-
чается общество того времени. Прикладные
исследования городов и их роли в жизни че-
ловека связаны с появлением Чикагской шко-
лы в начале ХХ в., представленной такими
именами, как Р. Парк, Э. Бёрджесс, Л. Вирт,
К. Линч, Р. Маккензи и др. [Парк 2002, 2006;
Бёрджесс 2002; Вирт 2005; Линч 1982; Мак-
кензи 2001, 2003]. Рассмотрим более подроб-
но вклад каждого из авторов.
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Ф. Тённис рассматривает город в кон-
тексте двух типов социальности: «общ-
ность» (Gemeinschaft) и «общественность»
(Gesellschaft). Продолжительный период та-
кое разделение воспринимали как дихото-
мию города и деревни. Ф. Тённис замечает:
«Всё развитие направлено на приближение к
обществу» [Тённис, 2002, 380], то есть при-
ближению к «Gesellschaft», в котором, с дру-
гой стороны, сохраняется сила «Gemeinschaft»,
хотя не проявляется ярко, остаётся реальнос-
тью социальной жизни.

Существование выделенных типов соци-
альности автономно, в отрыве от другого типа,
невозможно. Всякое социальное образование –
это комбинация общностных и общественных
черт, расположенных в разных полюсах кон-
тинуума любого из исторически существовав-
ших обществ. Общество – это не монолитная
социальная структура, а динамически разви-
вающаяся система, где конкретная группа
людей находится всегда под влиянием обеих
социальностей, выступая точкой на градиен-
те «общность – общественность».

Используя концепцию Ф. Тённиса, мож-
но сделать выводы о том, как интегрируются
обе социальности в одну новую среду. Город-
ская ткань включает в себя такие элементы
общественного (Gesellschaft) как наличие де-
ловой среды (производства и заводы, бизнес-
центры и офисы, гос. структуры), создающей
возможность для реализации горожанина как
субъекта своих социальных действий. В го-
роде проявляются и элементы общности
(Gemeinschaft): семья, соседство, друзья и
городские пространства для удобного взаимо-
действия – парки, игровые площадки, развле-
кательные центры и другие досуговые мес-
та. Таким образом, жизнь в городе постепен-
но меняется, насыщается качествами каждой
из социальности – усложняются отношения
между жителями, возрастают личные свобо-
ды, формируются крепкие родственные свя-
зи (сотрудничество внутри семьи помогает
достичь быстрее комфортных условий).

В своей работе Ф. Тённис поднимает
гендерный вопрос и предполагает, что для
города конца XIX – начала XX в. типичным
жителем является мужчина, чья роль в об-
ществе более подходящая для общественно-
сти (Gesellschaft). В основе характера муж-

чины лежит расчет, а женщины – нрав, образ
мыслей мужчины получает выражение через
сознательность, а женщины – через совесть.
Ф. Тённис отмечает: «…женщина же, руковод-
ствующаяся избирательной волей, представ-
ляет собой в этом ряду наиболее поздний фе-
номен, каковой, в свою очередь, уравнивает-
ся или, по крайней мере, уподобляется сво-
бодному мужественному духу» [Тённис 2002,
228]. Другими словами, между женщиной, ру-
ководствующейся избирательной волей, и муж-
чиной можно поставить условный знак тож-
дества. Мужчины по своей природе более из-
бирательны, рациональны, склонны к деловой
активности, а женщины – к оседлому образу
жизни, размеренности. В современном обще-
стве гендерные роли и функции уже не разде-
ляются подобным образом, город дает воз-
можность для равноправного развития каж-
дого его жителя вне зависимости от пола или
принятых им социальных установок.

М. Вебер делает объектом своего ис-
следования города и поселения разных исто-
рических эпох, используя историко-сравни-
тельный метод. Он рассматривает генезис и
последующую эволюцию городской структу-
ры, ее экономические и политические аспек-
ты развития [Вебер 1994]. Образование со-
временных городов связано с развитием куль-
туры и закреплением экономических связей в
рамках исторического процесса. Сами горо-
да являются политически независимыми и фи-
зически обособленными от окружающего
мира. Город для социолога – это специфичес-
кий образ жизни, зависимый от ценностно-ми-
ровоззренческих интенций людей. Религия в
жизни горожан играет немаловажную роль,
например, в крупных средневековых европей-
ских городах образовывается нелегитимная
власть, составляющая конкуренцию легитим-
ной. Особенности такой власти заключаются
в поддержке традиций и рациональности, она
гибче и харизматичнее. Оперативность реак-
ций на любые экономические и политические
изменения, подкрепленные военной мощью,
дают возможность для горожан реализовы-
вать свои идеи в рамках этого города.

Развитие и социальное переосмысление
функций и роли города в жизни горожан про-
исходит постепенно, меняются ценностно-
мировоззренческие ориентации, разрушаются
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родовые общины, появляются маргинализиро-
ванные массы. Труд становится ценностью и
основой формирования репутации в социуме.
Накопление капитала позволяет изменять свое
социальное положение в иерархии общества
(как горизонтальное, так и вертикальное).
Производство модифицирует сферу труда (ме-
тоды ведения хозяйства), увеличивает коли-
чество рабочих мест, способствует экономи-
ческому развитию новых поселений и городов
(рабочие предпочитают селиться вблизи с
торговыми путями). Обратим внимание, что,
по мнению М. Вебера, первичной становится
не экономика, а культура, дающая основания
для роста и появление экономики. Городской
образ жизни и его скорейшее распростране-
ние в европейских странах ознаменовалось
возникновением сциентистски-рациональной
культуры, пришедшей на смену традиционно-
чувственной.

Многие из высказанных М. Вебером
идей о крупных городах актуальны и для со-
временной ситуации. Города продолжают
трансформироваться и вбирать в себя все
больше людской массы, а также оставаться
единственно возможным местом для финан-
сового и социального развития человека. Со-
временные технологии позволяют частично
эти функции выполнять дистанционно, но дан-
ные процессы только начали структурировать-
ся. Люди продолжают уезжать из деревень и
малых городов в более развитые города и
оседать в них [Нефедова, Мкртчян 2017, 58].

Если на ранних стадиях развития чело-
вечества (вплоть до «нового времени») го-
рода формировались вблизи ресурсно-геогра-
фических доминант, дающих преимущество
для выживания, то в последующем движу-
щей силой становится – культура как локо-
мотив создания благоприятных условий раз-
вития экономической, политической среды.
Приобретая политическую свободу действий
и капитализируя свой труд, гражданин полу-
чает возможность влиять на образ города,
его ресурсы, распространение новых, что
ведет к формированию социальных групп и
сообществ граждан.

Г. Зиммель разделяет города на малые
(маленькие города и деревни для него тожде-
ственны) и большие. Как и Ф. Тённис, он под-
черкивает разницу между течением жизни в

маленьких городах (у М. Вебера – деревенс-
кие общности), и в больших (у М. Вебера об-
щество в городах). Г. Зиммель заявляет, что
для малых населенных пунктов характерны
однообразный и размеренный ритм, медлен-
ное и привычное течение жизни [Зиммель
2002, 24]. Это способствует тому, что преоб-
ладают следующие внутренние качества че-
ловека: открытость, чувственность, душев-
ность (соответственно, жители хорошо знако-
мы друг с другом). В своем труде «Большие
города и духовная жизнь» Г. Зиммель, выде-
ляет следующие характеристики большого
города: «повышенная нервность жизни, возни-
кающая от быстрой и непрерывной смены
внешних и внутренних впечатлений» [Зиммель
2002, 23]. Образование такого города способ-
ствует рассудочному поведению, интеллекту-
ализации, развитию частного хозяйства, нара-
станию темпа жизни. Основным механизмом
усложнения городов является рынок, он фор-
мирует разделение труда в обществе и тем
самым способствует росту сложности куль-
туры в целом [Зиммель 2002, 29]. Интерак-
ция между жителями большого города при-
водит к обезличиванию самих отношений.
Например, рабочий на производстве делает
отдельную деталь, не зная, кому она предназ-
начается, и наоборот, покупатель не знает всех
людей, причастных к созданию готового про-
дукта. Сами деньги начинают обесценивать
суть вещей, их особенность и специфичную
ценность.

Г. Зиммель не фиксирует, кем выступа-
ет типичный житель большого города, его пол,
возраст и иные атрибуты. Происходящее
обезличивание достигает стадии, когда жители
становятся чужды друг другу, стремятся
уменьшить количество своих интеракций с
другими людьми, тем самым уменьшают в
целом свои коммуникации в городе. Растет
недоверие к окружающим людям. Человек,
по мнению Г. Зиммеля, в «тесной сутолоке
больших городов» одинок, а «физическая бли-
зость и скученность только подчеркивают
духовную отдаленность», при этом, замеча-
ет социолог «нигде не чувствуешь себя та-
ким одиноким и покинутым, как именно сре-
ди общей давки больших городов» [Зиммель
2002, 31]. Если в работах Ф. Тённиса города
анализируются как преобладание обеих со-
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циальностей (Gemeinschaft и Gesellschaft), то
у Г. Зиммеля можно выделить преимуще-
ственно «общественность» (Gesellschaft), и
все вытекающие из нее атрибуты (безразли-
чие, формальность интеракций и т. д.). Соци-
олог отмечает контраст не только между го-
родом и деревней, но и между малым горо-
дом и большим. Большие города, по мнению
Г. Зиммеля, формируют новые модели пове-
дения. В то же время город – не неуправляе-
мый Левиафан, скорее наоборот, он дает по-
чву для рождения индивидуальности, именно
в этой городской суете каждый начинает за-
думываться о своих роли и статусе. Стрем-
ления актора найти себя, занять выгодное
положение в обществе сформировали совре-
менное общество.

Итак, основные методы, используемые
в классической социологии города – сравни-
тельно-исторический метод и метод наблю-
дения. Дальнейшее развитие теоретических
и практических знаний в рамках социологии
города интенсифицируется в США, чему спо-
собствовали бурный индустриальный рост и
большой приток мигрантов. Первые исследо-
вания носят «заказной» характер, например,
работа С. Брекинридж и Э. Эббот посвящен-
ная изучению жилищных условий семей ра-
бочих мигрантов и афроамериканцев. В этот
период развиваются локальные лонгитюдные
исследования [Tomlinson 1967], проведено
Спрингфилдское обследование, изучаются
проблемы ассимиляции этнических групп
[Robinson 1948].

На фоне накопления эмпирических зна-
ний, посвященных социальным городским про-
цессам, формируется Чикагская школа. Со-
циологи Чикагской школы поставили себе за-
дачу содействовать социальным реформам,
совершенствовать социум, управлять процес-
сами, протекающими под воздействием кон-
структивных и деструктивных эффектов ур-
банизации и индустриализации.

Развитие социально-экологической кон-
цепции Р. Парка, Э. Бёрджесса, Р. Маккензи
осуществлялось в ситуации взаимообусловлен-
ного решения теоретических и практических
задач [Park, Burgess, MacKenzie 1925]. В про-
ведении городских реформ принимали актив-
ное участие как студенты, так и профессора
университета, это формировало специфическое

отношение к городу. Р. Парк, писал, что город
Чикаго для него – «нечто большее, чем сово-
купность индивидов и удобств… нечто боль-
шее, чем набор социальных институтов и ад-
министративных единиц. Город – скорее, умо-
настроение, тело обычаев и традиций… про-
дукт природы, в особенности человеческой
природы» [Парк 2006, 16]. Предложенная
социально-экологическая концепция была те-
оретической реакций на практические вызовы.

Р. Парк рассматривал город как есте-
ственный феномен, для которого характерны
постоянные изменения, антагонизм между
традициями и нововведениями, столкновение
взглядов и образов жизни. Представляя об-
щество как единый организм, содержащий как
социальный (культурный) уровень, так и био-
тический, Р. Парк подчеркивал, что движение
социальной эволюции от биологической к куль-
турной протекает в режиме постоянной кон-
куренции, и именно конкуренция «придает со-
обществу характер организма, формируя его
структуру и регулируя чередование равнове-
сия и дисбаланса в развитии социального орга-
низма» [Баньковская 1998, 125].

В истории человечества происходит пер-
манентное перемещение людей из неблагоп-
риятных условий проживания к более благо-
приятным. Само перемещение может проис-
ходить как географически, так и социально,
например, изменение своего положения в со-
циальном пространстве. Мобильность и миг-
рация как коллективное поведение становит-
ся предметом исследования чикагских соци-
ологов, как отмечает О.Н. Яницкий: «Это
была широкая теоретическая ориентация, про-
дукт и синтез многих современных ей соци-
ально-философских направлений» [Яницкий
2018, 10].

В центре городских исследований миг-
рация оказалась не случайно, поскольку для
Чикаго того времени были характерны волны
иммигрантов из Европы, столкновения куль-
тур Старого и Нового Света, что воплотилось
в социокультурную гетерогенность города,
включающего множество групп, отличающих-
ся уникальной культурой, социальной струк-
турой и образом жизни. Чикагские социологи
начинают изучать разнообразные городские
сообщества, уличные компании, процессы де-
зорганизации и организации, которые рассмат-
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риваются как взаимно связанные друг с дру-
гом [Бёрджесс 2002, 174].

Если Р. Парка интересовало то, как с
ходом истории город эволюционирует социаль-
но, а вместе с ним меняется его житель, то
для Э. Бёрджесса становится важнее акцен-
тировать внимание на его развитие, росте.
В своей работе «Рост города» он поднимает
не только ранее затронутую тему миграции и
мобильности, но и исследует другие факторы
развития города. Он также, как и Ф. Теннис
(и его современник Л. Вирт) обращается к
сравнению городской жизни и жизни в малых
городах, поселениях. На фоне укрупнения и
усложнения социальной жизни в городе меня-
ется и облик социума (этнический, гендерный,
возрастной, профессиональный и др.), все эти
факторы оказывают прямое воздействие на
сообщество. Исследователь выявил, что в
крупных американских городах женщин боль-
ше, чем мужчин; преобладают молодые и
средние возрастные группы над более стар-
шими группами, ярко выражена профессио-
нальная неоднородность.

Э. Бёрджесс, исследуя Чикаго, диффе-
ренцирует его на 75 отдельных районов и со-
обществ, имеющих свои уникальные черты
(каждый район это отдельное «мини-обще-
ство», со своими легендами и традициями).
Затем он наносит эти районы на топографи-
ческую карту и выделяет зоны. Так и рожда-
ется концепция «концентрических зон города».
Согласно Э. Бёрджесу, город имеет пять зон:
в самом центре расположен район делового
центра (1); следующая фабричная зона (2);
рядом с мануфактурами находятся жилые
районы рабочего класса (3); большую часть
занимает территория домов-особняков или,
точнее, людей среднего и выше класса (4);
заключительный круг – это зона пригорода или
городов-спутников (5) [Бёрджесс 2002, 171–
172]. С ростом городов происходят измене-
ния социального и экономического облика со-
временного города, формируются множество
точек притяжения в разных частях города
(парки, торговые центры, культурные центры),
новые рабочие места начинают массово воз-
никать не только в промышленных районах как
раньше, а повсеместно (деловые районы –
зачастую это центральная часть города, про-
мышленность выносится за периферию горо-

да, сервисы услуг располагаются в «спаль-
ных» района). Концепция концентрических зон
претерпела некоторые изменения, необходи-
мо учитывать, что современные города да-
леко не все соответствуют по своему строе-
нию предложенной теории.

В поисках термина, объединяющего со-
циокультурную среду города, ее символи-
ческие и организационные структуры, чикаг-
ские социологи останавливаются на «сооб-
ществе» (сommunity). «Сообщество» орга-
нично включает в себя как элементы общ-
ности (Gemeinschaft), так и элементы, харак-
терные для общества (Gesellschaft). Город
рассматривается чикагскими социологами как
сообщество, устойчивое функционирование
которого является условием социального рав-
новесия. Для сообщества характерна как схо-
жесть интересов и наличие идентичности, так
и отношения конфликта. Описывая многооб-
разие «социальных миров» на примере разно-
образных сообществ Чикаго и рассматривая
их как «социальную форму жизни», продолжа-
ющую существовать в условиях большого
города, социологи изучали городские едини-
цы – районы, кварталы, микрорайоны, иссле-
дуя процессы ассимиляции, развития соци-
альных отношений, солидарности. Результа-
ты деятельности сообщества конвертируют-
ся в образование новых структур – соседство,
традиции, истории и легенды местности, что
сплачивает сообщество.

Р. Маккензи, рассуждая о человеческом
сообществе в городской среде, перенимает и
адаптирует ряд биологических терминов для
концептуализации новой теории («экология
человеческого сообщества») [Маккензи 2001].
Важно отметить, что его теория учитывает
связи человека (это может быть, как отдель-
ный индивид, так и целый институт) во време-
ни и пространстве, то есть изменения городс-
кого ландшафта напрямую влияет на измене-
ния в сообществе, а также изменения обще-
ственного состава (миграция, смена поколе-
ний и др.) детерминирует физические условия
жизни. В отличие от животных и растений в их
естественной среде обитания человек научил-
ся изменять и адаптировать среду под свои
нужды, главными отличительными характе-
ристиками выступает – мобильность и целе-
полагание. Примером могут служить поселе-
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ния людей в экстремальных условиях (ради
достижения ресурсных или научных целей).

Аналогично как в природной среде эко-
логические процессы детерминируют струк-
туру сообщества в большом городе (за счет
роста сообщество начинает усложняться, из
общего все чаще появляется специализиро-
ванные структуры, в дальнейшем происходит
процесс централизации, а через время – и об-
ратный ему процесс децентрализации). В ма-
леньких поселениях магазины не имеют свою
спецификацию и обладают всеми доступны-
ми продуктами, с развитием поселения могут
появляться специализированные структуры:
бакалеи, рестораны, аптеки и т. д. Сам город
начинает меняться под возникающие ресурс-
но-производственные задачи. Формируется
новая инфраструктура, строятся новые жилые
районы для работников, как следствие – по-
являются новые рабочие места. Перестрой-
ка города напрямую влияет на изменения внут-
ренних установок жителя, изменения его об-
раза жизни, отношения.

Теория Р. Маккензи способствовала по-
явлению множества современных методов
эмпирического исследования: зонирование,
включённое наблюдение за жизнью сообще-
ства, социальное картографирование, кейс-
стади и др. «Сообщество» изучается как фун-
кциональная единица, взаимодействующая с
окружающей ее средой в рамках большого
города [Маккензи 2003]. Отдельно стоит ска-
зать о феномене «маргинальности». Область
маргинальности в городе – это область раз-
мытости и нечеткости социального и статус-
ного в городском пространстве.

Л. Вирт в своих работах создает социо-
логическую теорию городской жизни, изучая
многочисленность городской жизни на геогра-
фически ограниченной территории. Феномен
пространства теперь является преобладаю-
щим в изучении городской среды. Л. Вирт в
своем труде «Урбанизм как образ жизни»
выносит вперед тему взаимодействия горо-
жан между собой. Тема близости в общении,
влияние плотности населения становятся для
автора ключевой. Социальная жизнь горожан
формируется исторически из «опыта» малых
городов, поселений. Наряду с этим, процесс
урбанизации создает новый тип социальных
связей между людьми, горожане взаимодей-

ствуют друг с другом, выступая в сильно сег-
ментированных ролях: «…они меньше зави-
сят от конкретных лиц, и их зависимость от
других ограничивается крайне узким аспек-
том круга деятельности другого. Именно это
имеют в виду, когда говорят, что город харак-
теризуется вторичными, а не первичными кон-
тактами» [Вирт 2005, 105].

Жизнь в городе несет индивидуалисти-
ческий характер, наделяя его жителей поверх-
ностными и даже анонимными коммуникация-
ми, формируя рациональный и расчётный под-
ход к жизни. Цель такой жизни – это улучше-
ние своего положения в обществе, как финан-
сового благополучия, так и духовно-эмоцио-
нального, то есть приобретая некую независи-
мость, от близких социальных групп, горожа-
нин получает свободу от внешнего контроля
своей жизни, но также теряет чувство причас-
тности, что приводит к потере ценностей и со-
циальному вакууму. Из-за повышенной плот-
ности застройки в городах горожане начинают
сосредоточиваться в районах, соответствующих
их социальным статусам (финансовые показа-
тели, личностные потребности и даже по поли-
тическим взглядам), и как следствие, растет
дифференциация районов города и постепенное
приобретение специализации (определенной
функциональности). Вот что пишет про это
Л. Вирт: «Рост численного состава популяции
при неизменной площади ареала (то есть воз-
растание плотности) обычно вызывает диффе-
ренциацию и специализацию… плотность уси-
ливает диверсификацию людей и их деятель-
ностей и возрастание сложности социальной
структуры, вызываемые ростом населения»
[Вирт 2005, 107].

Перспективным в исследовании города
как социального явления становится инстру-
ментарий понятия «ментальная карта», кото-
рый предложен Э. Толменом [Толмен 1980].
Он использует, если перевести дословно, тер-
мин «когнитивные карты» (cognitive maps) и
обозначает ориентацию лабораторных крыс на
специально созданной территории (схеме ла-
биринта) [Толмен 1980]. Понятие «когнитив-
ная карта» во многих случаях называют «зон-
тичным» по отношению к другим терминам,
например, ментальным картам [Jacobson
2006]. Схожий термин «imaginary map» – «во-
ображаемая» или «вообразимая карта» –
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встречается в работе Ч. Троубриджа [Глаз-
ков 2015, 108].

Значимый вклад в теорию ментальных
карт внес представитель Чикагской школы
К. Линч, поставив вопрос логики восприятия
ткани городской среды, связь между реаль-
ными объектами города и нашими представ-
лениями о них. Он установил, что «независи-
мое полевое исследование довольно точно
предсказало групповой образ, выявленный в
ходе интервью» [Линч 1982, 26].

На основе полевого исследования, отве-
тов на интервью, массива рисованных горо-
жанами карт К. Линч самостоятельно нано-
сил обобщенный образ исследуемых частей
изучаемых им городов – Бостона, Джерси-
Сити, Лос-Анджелеса. Интерпретируя весь
массив полученных данных, он приходит к
выводам, что везде прослеживаются ключе-
вые элементы городской среды – пути, гра-
ницы, районы, узлы, ориентиры. Стоит отме-
тить, что К. Линч объединил в своей работе
два противоположных подхода к ментальным
картам: от рисованных / визуализированных
карт к пониманию образов «в голове» [Митин
2017, 71].

В продолжение теории Р. Маккензи, ха-
рактеризуя город, К. Линч пишет, что город –
это конструкция в пространстве, но гигантс-
кого масштаба, что можно воспринять толь-
ко за продолжительное время. Город воспри-
нимается в любое время, при любых погод-
ных условиях, и воспринимается не сам по
себе, а в отношении к окружению, к связан-
ным с ним цепочкам событий, к памяти о пре-
жнем опыте [Линч 1982, 15]. Если Р. Маккен-
зи рассматривает город через призму «эколо-
гии», то К. Линч больше уделяет внимание
«образу города» в представлениях горожан.
Каждый горожанин видит и воспринимает го-
род индивидуально, экстраполируя свои при-
думанные смыслы и легенды на знакомые
улицы, объекты архитектуры.

Город не имеет совершенный вид, он
динамичен, всегда в движении и подвержен
изменению как в больших масштабах (при-
соединение новой территории, новых деревень,
строительство новых районов, промышленных
и жилых кварталов), так и микроизменения
повсеместно (житель высадил огород у вхо-
да, кто-то покрасил стену и т. д.).

К. Линч рассуждает: «Примитивный че-
ловек был вынужден совершенствовать об-
раз окружения, адаптируя восприятие к ланд-
шафту, вносить малые изменения: насыпать
кучи камней, зажечь сигнальные огни… В на-
ше время человек способен в короткий срок
построить масштабное» [Линч 1982, 24]. Та-
ким образом, становится важным не просто
бездумно строить наши современные города,
а учитывать, что любые изменения в городс-
кой ткани сразу отражаются на образе горо-
да в целом. «Дружелюбность» городской сре-
ды напрямую отражается на работоспособ-
ности горожан.

В то же время тему ментальных карт
начинают развивать представители поведен-
ческой школы в географии [Серапинас 2007].
Исследователи, рассматривая пространствен-
ные явления, пытаются дать объяснение че-
рез понимание того, как пространство влияет
на поведение человека, его принятые реше-
ния и действия. Центром, связывающим дея-
тельность человека и окружающую среду,
становится восприятия пространства, а клю-
чом к пониманию этой связующей нити ста-
новятся ментальные карты.

Отличие географического направления
понимания ментальных карт выражалось в
стремление визуализировать полученные дан-
ные в классическом понимание картографии.
И-фу Туан пишет о двух полярных по отноше-
нию к друг другу пониманиях ментальных карт
в географии: картографическая репрезентация
различающихся оценок мест людьми; нари-
сованная карта местности (улиц, городов) са-
мими людьми [Tuan 1975].

Изучая человека в большом городе,
С. Милграм подходит к вопросу более психо-
логично: его интересует интериоризация че-
ловека, находящегося в окружение большого
города, как влияет городской ритм на психо-
эмоциональное состояние каждого его горо-
жанина, как высокая плотность и гетероген-
ность населения сказывается на поведении
горожан.

В своей работе «Человек в большом го-
роде» С. Милграм продолжает развивать
идеи ментальных карт К. Линча. Однако он
не пытается обобщить карты города в еди-
ную по аналогии с географической. Как пи-
шет Н.В. Веселкова: «С. Милграм подчерки-
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вал, что изучает не географическую реаль-
ность, а ее отражение в умах горожан… об-
раз не столько выявляется, сколько конструи-
руется… выступает не бледным искаженным
оттиском реальности, а самой реальностью»
[Веселкова 2010, 19]. Своей основной задачей
С. Милграм ставит провести многогранный
анализ полученных данных, уделяя внимание
индивидуальному опыту респондентов. Образ
города был собирательным и появлялся за
счет частоты упоминания объектов, а также
зависел, в какой последовательности упоми-
нались эти объекты. Учитывались социаль-
но-демографические характеристики респон-
дентов, которым задавались вопросы: «Пред-
положим, вам очень повезло с деньгами, и вы
можете себе позволить жить в любом месте
Парижа. Куда бы вы переехали?» или «Пред-
ставьте, что вы должны отправиться в изгна-
ние и у вас есть возможность совершить толь-
ко одну прогулку по городу, какой маршрут вы
предпочли бы?» [Милграм 2000, 111–112].

Первые свои попытки исследователь
реализовывал на когнитивных картах Парижа,
но столкнулся с рядом трудностей (в основ-
ном финансовых), в конечном счете исследо-
вание завершилось удачно и было опублико-
вано в 1973 году. Вернувшись к изучению го-
родов в США, С. Милграм предлагал уйти от
демографических особенностей в изучении
города, и сосредоточиться на психологичес-
ких факторах. Он вводит новый термин «пе-
резагрузки» (заимствовав из сферы систем-
ного анализа), который означает неспособ-
ность системы обрабатывать данные, посту-
пающие из внешней среды, поскольку они по-
являются быстрее, чем система успевает
обработать сигнал А к моменту поступления
сигнала В. Во время процесса перезагрузки
подключается процедура адаптации, то есть
система должна решать возникающие труд-
ности, принося в жертву одну из сторон (выс-
тавить приоритет в выборе задач А и В или
пожертвовать одним из сигналов совсем, что-
бы вернуть нужный темп работы). Человек в
городе постоянно соприкасается с моментом
адаптации к очередной перезагрузке.

Продолжая идею Г. Зиммеля и Л. Вир-
та, изучавших влияние крупного города на
человека, С. Милграм дополняет идею отчуж-
дения и связывает с перезагрузкой. Житель

большого города из-за перезагрузки вынуж-
ден тратить небольшое количество времени
на поступающую информацию. Другой адап-
тацией к перезагрузке является пренебреже-
ние входящей информацией, если она не пер-
воочередная. Горожанин, находящийся в по-
токе людей на шумной улице в центре города,
старается не обращать внимание на окруже-
ние, не всматривается в каждого нового че-
ловека на своем пути, а если всматривается,
то в момент забывает о нем. Сама система
старается перераспределить информацию на
несколько потоков (например, в автобусе во-
дитель лишь забирает деньги, но каждый сам
должен помнить об оплате, тем самым эта
информация дифференцируется уже на две
персоны: водитель-пассажир).

Итак, мы проследили этапы формирова-
ния теоретических идей социологии города.
Отразим ключевые характеристики основных
теоретических подходов к изучению города в
таблице (см. таблицу).

На первом этапе (классическом) авто-
ры подходят к городу опосредованно, он либо
выступает как фон, формирующий общность
(Ф. Тённис), либо как обезличенный элемент,
где основное влияние создается за счет его
размера или исторического развитие во вре-
мени (Г. Зиммель, М. Вебер). Второй этап
напрямую связан с деятельностью Чикагской
школы (Р. Парк, Э. Бёрджесс, Р. Маккензи,
Л. Вирт и др.). Город обретает свое лицо, свои
социальные «оттенки», стихийность которых
начинает находить детерминированность в
самом обществе. На первый план выходят
социальные темы: миграция, зонирование го-
рода (благополучные дорогие районы / бед-
ные трущобы), образование сообществ, обра-
зование социальных связей и др. Третий этап
исследований города происходит на стыке
множества дисциплин – психологии, культуро-
логии, демографии, философии и других.

Междисциплинарность исследования
позволяет рассмотреть социальные явления
с новых ракурсов или, наоборот, попытаться
более глубоко погрузиться в проблематику.
В теории влияния городской среды на чело-
века за основу взяты исследования Р. Парка.
Переход к анализу образа города, и конкрет-
но –ментальных карт, производит К. Линч,
взяв за основу социологические исследования
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и теорию картографии. Данный синтез социо-
логии и картографии позволил выявить влия-
ние, оказываемое городом на восприятие че-
ловеком городской среды. В дальнейшем
тему ментальных карт развивает С. Милграм
и переводит ее в плоскость личностного вос-
приятия – в его теории человек эмоционально
окрашивает город. Исследователь подмеча-
ет, как один и тот же архитектурный ансамбль
может быть для одного человеком враждеб-
ным, а для другого дружелюбным.

Интересен пример применения менталь-
ных карт в исследовании «Наивная география»
[Наивная география… web], проведенном кол-
лективом ученых из Пермского национального
исследовательского университета [Zelianskaia
et al. 2020]. Начавшись в 2014 г. со сбора и ана-
лиза вручную нарисованных ментальных карт
России, созданных жителями различных горо-
дов (в фокус внимания ученых попали Пермь,
Барнаул, Бийск, Калининград, Оренбург, Санкт-
Петербург, Уфа, Москва), к настоящему вре-

мени собрано и оцифровано около 500 менталь-
ных карт. Получив задание «изобразить карту
России», участники эксперимента наносили наи-
более важные, с их точки зрения, географичес-
кие объекты, а затем записывали ассоциации,
представления. Исследование показало, как
отражается пространство современных городов
в индивидуальном и групповом сознании, а так-
же выявило ментальные репрезентации регио-
нальной и общенациональной идентичности.
Исследование вылилось в практическое приме-
нение – создание графического редактора и
приложения студии креативных карт «Creative
Maps Studio» для репрезентации ментальных
карт [Creative Maps Studio web], а также в со-
ответствии с духом времени – приложения «Где
мне понравится жить? Ментальные карты» на
основе нейросети, которая обрабатывает рисун-
ки ментальных карт местности и определяет
лучшее место жительства по статистически
совпадающим результатам похожих рисунков
[Нейросеть web].

Основные теоретические подходы к исследованию города

Автор Предмет исследования Методы 
исследования Характерные черты 

Ф. Тённис 
Поляризация социальности 

в обществе Историко-сравнительный  
Выделение двух типов социальности 

в обществе: общность-
общественность 

Г. Зиммель 
Город и его влияние на 
социальные и духовные 
аспекты жизни человека 

Историко-сравнительный 
Разделение городов по размеру и 

выявление аспектов влияния каждого 
из типов на жизнь горожанина 

М. Вебер 
Города и поселения в 

разные исторические эпохи Историко-сравнительный 

Процесс исторического 
формирования и трансформировании 

города под влиянием культурной 
экспансии ближайших 

цивилизационных центров 

Р. Парк Социальная эволюция 
городского пространства 

Социальное 
картографирование, 

включенное наблюдение 

Влияние городской среды на 
человека, учитывая культурно-

исторический контекст 

Э. Бёрджесс Городская среда 
Социальное 

картографирование, 
включенное наблюдение 

Зонирование города, миграция 
и социальная мобильность, 
социальные карты городов 

Р. Маккензи Городское сообщество 
Социальное 

картографирование, 
включенное наблюдение 

Экология городских сообществ, 
типы сообществ 

Л. Вирт Город как социальная 
сущность 

Историко-сравнительный, 
включенное наблюдение 

Для города характерны вторичные 
контакты (обезличенные 

поверхностные связи) 

К. Линч Образ города 
Интервью, 

включенное наблюдение, 
ментальные карты 

Город выступает как динамичный 
образ в голове каждого горожанина 

С. Милграм 
Влияние крупного города 
на ментальные аспекты 

жизни людей 

Социальные 
эксперименты, 

включенное наблюдение 

Психологичность ментальных карт, 
перезагрузка жителя большого 

города 
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Проведенный теоретических обзор позво-
ляет понять, что социология города активно раз-
вивается и с каждым новом шагом формирует
новые междисциплинарные матрицы для новых
исследований. Анализируя информацию о том,
как горожанин видит свой город, свой район, свой
двор, можно типизировать образы города для
разных социальных групп и сообществ. Образ
города – это интегративное понятие, отражаю-
щее как благосостояние горожан (благососто-
яние каждого жителя зависит от экономики го-
рода, миграции, безопасной и доступной среды
и т. д.), так и совокупность социальных процес-
сов и институтов, в которых реализуются соци-
альные практики горожан. Механизмы конст-
руирования образов города являются основой
выявления стратегий адаптации или отчужде-
ния акторов в быстро меняющихся городских
условиях. Вопросы, обозначенные классиками
социологической мысли в конце ХIХ – начале
ХХ в. – образ города, формирование городской
среды, городское пространство и развитие го-
родских сообществ – продолжают обсуждать-
ся и в современной социологии города.
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Аннотация. Представлен обзор Международной научно-практической конференции «Современ-
ная онтология – XI: онтология и религия», которая проходила с 26 по 30 июня в Санкт-Петербургском
государственном университете аэрокосмического приборостроения и Волгоградском государственном
университете. Выступления участников конференции были посвящены нескольким значимым темам по
заявленной проблематике. Первый тематический блок составили теоретические вопросы взаимосвязи
онтологии и религии. В рамках этой темы ключевым стал пленарный доклад П.М. Колычева «Онтология
и религия», в котором теология рассматривалась как часть онтологии. Во второй тематический блок
были включены проблемы человеческого бытия в контексте религии. В рамках этой тематики С.Б. Тока-
ревой в пленарном докладе «Онтологические следствия человеческой и ангельской свободы: модаль-
ный подход» были рассмотрены трактовки действительного, возможного и необходимого, проанализи-
рованы онтологические последствия человеческой и ангельской свободы. В рамках третьего тематичес-
кого блока, в котором проблемы соотношения онтологии и религии обсуждались в историко-философ-
ской ретроспективе, наиболее интересным был пленарный доклад И.И. Евлампиева «Проблема творе-
ния и статуса ничто в метафизике мистического пантеизма», представившего оригинальный взгляд на
развитие концепций творения в истории христианской мысли. Четвертый тематический блок охватывал
проблемы теории и практики онтологии. В рамках конференции состоялась плодотворная дискуссия по
теме «Какая философия нам нужна?», посвященная проблемам преподавания философии для нефило-
софских специальностей и направлений подготовки. Большинство участников поддержало идею разра-
ботки единой программы общего курса философии на основе отечественного (включая советский пе-
риод) опыта преподавания этой дисциплины. Предложена следующая структура курса философии: 1) он-
тология; 2) философия естествознания; 3) философия социоантропологической реальности; 4) филосо-
фия религии.

Ключевые слова: онтология, бытие, религия, теология, социоантропологическая реальность, филосо-
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Введение

Международная научно-практическая кон-
ференция «Современная онтология – XI: онто-
логия и религия» была организована совмест-
но Санкт-Петербургским государственным

университетом аэрокосмического приборостро-
ения, Волгоградским государственным универ-
ситетом и Онтологическим обществом. Спе-
циальной темой конференции стала проблема
соотношения онтологии и религии. В ходе кон-
ференции было заслушано 84 доклада (очно и
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в онлайн-формате). В конференции приняли
участие ученые из ведущих научных центров
России: института философии Российской ака-
демии наук, института философии Националь-
ной академии наук Беларуси, философского
факультета Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова, института фи-
лософии Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, вузов Архангельска, Вели-
кого Новгорода, Волгограда, Воронежа, Ека-
теринбурга, Красноярска, Иваново, Курска,
Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новорос-
сийска, Новосибирска, Магнитогорска, Моск-
вы, Омска, Самары, Санкт-Петербурга, Сара-
това,  Тюмени, Уфы, Челябинска. Междуна-
родная часть конференции была представлена
учеными из Беларуси, Народной Китайской
Республики, Ирана, Литвы.

1. Тематический блок
«Теоретические проблемы взаимосвязи

онтологии и религии»

В рамках этой темы ключевым стал пле-
нарный доклад П.М. Колычева (Санкт-Петер-
бургский государственный университет аэро-
космического приборостроения) «Онтология и
религия», в котором теология рассматривалась
как часть онтологии. Если предмет теологии
более или менее определен, то относительно
предмета онтологии требуются специальные
пояснения. Онтология понимается как такое
знание о мире в целом, которое исходит из ре-
шения проблемы бытия. В докладе была пред-
ставлена позиция релятивной онтологии, кото-
рая исходит из аксиомы «быть – значит разли-
чаться». В акте различения всегда присутству-
ют два аспекта: атрибут (свойство, по которо-
му идет различение) и информация-определен-
ность (результат различения). Сущность есть
единство атрибута и информации-определенно-
сти. В соответствии с этим на изменение сущ-
ности влияют два типа причинности: атрибу-
тивная (внешняя) и информационная  (внутрен-
няя). Глобальное развитие мира начинается с
возникновения соматической сущности, в ко-
торой преобладает атрибутивная причинность;
далее возникает антропологическая сущность,
для которой характерно приблизительное ра-
венство атрибутивной и информационной при-
чинности; наконец, возникает теологическая

сущность, в которой преобладает информаци-
онная причинность. В соответствии с этой
структурой бытия в релятивной онтологии вы-
деляются три основных раздела: релятивное
естествознание (онтология соматической сущ-
ности); релятивная антропология (онтология
антропологической сущности); релятивная те-
ология (онтология теологической сущности).
Все эти разделы есть результат теоретическо-
го развертывания релятивной онтологии, зада-
ющей единую интеллектуальную среду, где не
противостоят друг другу, а находятся в отно-
шении взаимного и необходимого дополнения
естественнонаучное знание (то, что принято
называть наукой), гуманитарное знание и тео-
логическое знание.

В своем стендовом докладе «Релятив-
ная онтология как новая парадигма для на-
уки и теологии» П.М. Колычев показал, что
и естественнонаучное знание, и теология в
итоге исходят из аксиом. Их взаимная кри-
тика (доходящая в крайних формах до отри-
цания) обусловлена различием этих аксиом.
Для преодоления этого противостояния не-
обходима новая аксиоматика, в которой ак-
сиомы естественнонаучного знания и аксио-
мы теологии рассматривались бы в качестве
частных решений проблемы бытия. Именно
такую аксиоматику и предлагает релятивная
онтология, где естественным наукам и тео-
логии соответствуют различные виды сущ-
ности: предметом естественных наук явля-
ются соматические сущности, предметом
теологии – теологические сущности. При
этом оба вида сущностей представляют со-
бой частный случай релятивного решения
проблемы бытия. В стендовом докладе «Ма-
гия и гипотеза причинной аналогии» П.М. Ко-
лычев высказал гипотезу, согласно которой
последующее состояние сущности (след-
ствие) стремится быть аналогичным преды-
дущему (причина); при этом не требуется на-
личия какого-либо другого взаимодействия
(например, близко- или дальнодействия) меж-
ду причиной и следствием. Было показано, что
эта гипотеза необходимым образом связана
с законами сохранения в физике (теорема
Э. Нёттер), и она же объясняет все виды ма-
гии: имитативной, инициальной, парциальной.
Представленная гипотеза намечает конкрет-
ный путь к построению общего дискурса для
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гармонизации естественнонаучного и теоло-
гического знания.

Тема соотношения естественнонаучного
и религиозного знания нашла свое продолже-
ние в докладе И.Д. Невважая (Саратовская
государственная юридическая академия)
«Различие модальностей научной и религиоз-
ной онтологий», в котором была проанализи-
рована проблема соотношения научного и бо-
гословского дискурсов. И.Д. Невважай оспо-
рил как тезис о взаимной дополнительности
науки и религии, так и тезис о том, что они
находятся в вечном конфликте. Докладчик
представил аргументы в защиту позиции, со-
гласно которой религия и наука совершенно
индифферентны по отношению друг к другу.
Традиционная проблема соотношения веры и
разума по-разному решается в религии и в
науке. Опыт в науке и откровение в религии
задают разные концепции знания. У религии и
науки разные прагматические цели: господ-
ство над собой в религии и господство над
внешним миром в науке. Религия и наука ис-
пользуют принципиально различные дискур-
сы: дескриптивный дискурс в науке и пре-
скриптивный в религии. Следовательно, диа-
лог между религией и наукой не имеет ника-
кого смысла ни для религии, ни для науки, ибо
они относятся к разным непересекающимся
мирам. При обсуждении этого доклада
П.М. Колычев отметил, что данный вывод не
противоречит высказанной им точки зрения о
качественном различии трех регионов мира
(«непересекающиеся миры»); кроме того,
единство мира (единство регионов мира) сви-
детельствует о возможности существования
единого для них дискурса, которым и являет-
ся релятивная онтология.

Упор на дедуктивное разворачивание
(в русле методологии В.Н. Сагатовского) си-
стемы онтологических категорий как спосо-
ба данности субъекту метафизической и ме-
таразумной реальности сделал в своем док-
ладе «Онтология религии: сакрализация фило-
софии или синтез мировоззрений» Д.Н. Букин
(Волгоградский государственный универси-
тет). Проводя аналогию с исследованием он-
тологических оснований математической ре-
альности, докладчик сформулировал тезисы
о «как-бытии», «сколько-бытии» и «где-бы-
тии» божественного с выходом на категори-

альные «сетки», конструктивными элемента-
ми которых выступают категории отношения,
качества, количества, меры и пространства.
Выделенные «атрибутивные блоки» были до-
полнены темпоральным тезисом о «когда-
бытии», определяющим новый угол зрения на
модальный анализ сакрального бытия.

Историю соотношения науки и религиоз-
ного знания рассмотрел В.К. Шрейбер (Че-
лябинский государственный университет) в
докладе «Как религия помогла онтологии от-
делиться от метафизики», где указал на то,
что в свое время религия предложила новый
способ обоснования ценностей, особенно ярко
проявившийся в аврамических религиях.
Идея всемогущего и единственного творца
способствовала, по мнению докладчика, ста-
новлению метафизики как особого целостно-
го умозрения предельной реальности. Этот
предельно широкий взгляд на сущее включал
в свой состав и понятие Бога. Анализ боже-
ственных атрибутов привел богословов к ряду
дихотомий. Одна из них, а именно противоре-
чие между рациональностью и свободой бо-
жественной воли (дискуссия о котором разго-
релась между томистами и оккамистами),
способствовала не только развитию эмпири-
ческой науки, но и заложила краеугольный
камень в грядущее отделение онтологии от
метафизики.

Заданное историко-философское направ-
ление рассуждений о соотношении онтологии
и религии продолжил С.Ю. Коломийцев
(Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет аэрокосмического приборостроения)
в своем докладе «Полемика церкви и науки в
эпоху Нового времени в контексте современ-
ной  философии науки». Докладчик обратил
внимание на то, что в эпоху Средневековья
именно знание, основанное на Библии и неко-
торых античных работах, считалось истин-
ным. Начиная с Возрождения, стал появлять-
ся новый вид знания – наука, которая также
претендовала на получение истинного знания,
иногда входившего в противоречие с общепри-
нятыми теориями. Доводом церкви в пользу
утвердившихся и ставших общепринятыми
теорий являлось то, что зачастую невозмож-
но найти неоспоримые доказательства в
пользу истинности научных теорий, поэтому
они должны пониматься как гипотетические.



126

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Logos et Рraxis. 2023. Т. 22. № 2

До XX в. в научной и философской среде гос-
подствовало представление о науке как
способе получения именно истинного знания
об окружающем мире, однако в рамках пост-
позитивизма было показано, что современные
научные теории все же правильнее понимать
именно как гипотетические. Таким образом,
получается, что именно понимание науки
представителями церкви эпохи Возрождения
и Нового времени является более близким
современной философии науки. При обсужде-
нии этого доклада П.М. Колычев отметил
схожесть своей позиции о различных аксио-
матиках естественнонаучного знания и тео-
логии с позицией докладчика. Однако мало
подчеркнуть сам факт различия, необходимо
сделать следующий шаг, позволяющий пре-
одолеть это различие, ведь предмет науки и
предмет теологии – это части единого мира.
Именно этот шаг и сделан в релятивной он-
тологии.

О преодолении разногласий между теис-
том и атеистом  шла речь в докладе И.Е. Прись
(Институт философии Национальной академии
наук Беларуси, Минск)  «О квазифидеизме и
рациональности религиозных убеждений».
Исходным пунктом рассуждений докладчика
стал квазифидеизм Д. Притчарда, утвержда-
ющего, что фундаментальные религиозные
убеждения являются витгенштейновскими
петлевыми предложениями («обязательства-
ми»). Если существует религиозная форма
жизни, то существуют и религиозные петле-
вые предложения. Интерпретация самих пет-
левых предложений, однако, не однозначна.
Данная интерпретация петлевых предложений
близка к интерпретации А. Колива, за исклю-
чением нескольких важных моментов. Док-
ладчик, скорее, согласен со взглядом Витген-
штейна на петли, управляющие языковыми
играми в рамках формы жизни. Также док-
ладчик рассмотрел вопрос о рациональности
религиозных убеждений, проанализировал в
свете квазифидеизма Притчарда проблему
глубоких разногласий между теистом и атеи-
стом и предложил вариант преодоления этих
разногласий.

Оригинальную концепцию преодоления
оппозиции региона мира вещей и региона фе-
номенов сознания высказал А.Н. Спасков
(Институт философии Национальной академии

наук Беларуси, Минск) в своем докладе «Он-
тология планковского мира», где он привел
метафизическое обоснование планковской он-
тологии на основе субстанциально-информа-
ционной концепции и принципа психофизичес-
кого единства. Это позволяет сформулировать
программу генетического построения кванто-
вой монадологии в соответствии с метафизи-
кой Г.В. Лейбница, идеал-реализмом Н.О. Лос-
ского и квантово-информационным подходом.
При этом вводится понятие цветового заряда
как универсального информационного кода для
характеристики внутренних состояний монад.
Докладчик предложил модель нелокальной
связи квантовых монад на основе комплемен-
тарной связности цветовых зарядов, а также
сформулировал субстанциально-реляционную
концепцию пространства-времени как много-
образия комплементарно связанных кванто-
вых монад. Кроме этого, докладчик ввел по-
нятие переменного цветового заряда, задаю-
щего дискретно-непрерывный ход планковс-
кого времени, и вывел четыре типа волновых
функций, описывающих жизненный цикл кван-
товых монад, на основе которых вводится
понятие о фундаментальной внутренней сим-
метрии, имеющей динамическую природу.

Близкая к рассмотренным выше докла-
дам проблематика встречалась и в других
докладах конференции, что свидетельствует
не только об устойчивом интересе к пробле-
ме двух регионов мира - мира вещей и фено-
менов сознания, но и о стремлении к преодо-
лению непримиримого противостояния этих
регионов и упорном поиске вариантов едино-
го описания мира, объединяющего оба его
региона.

2. Тематический блок «Проблема
человеческого бытия и религия»

Центральным по этой проблематике
стал доклад С.Б. Токаревой (Волгоградский
государственный университет) «Онтологи-
ческие следствия человеческой и ангельской
свободы: модальный подход», где были рас-
смотрены трактовки действительного, воз-
можного и необходимого в восточной и за-
падной богословской традиции, проанализи-
рованы онтологические последствия челове-
ческой и ангельской свободы. Докладчик
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показал, что представители западной и вос-
точной патристики решают проблему соот-
ношения Божественного промысла и свобод-
ного выбора разумных существ (человека и
ангелов) в разных модальных онтологиях.
В западной патристике онтологические аль-
тернативы промыслительному миру, возника-
ющие в результате человеческого или ангель-
ского выбора, рассматриваются как реализа-
ции логически возможных миров. При этом
онтологический статус Бога, ангелов или че-
ловека не меняется, хотя все они оказывают-
ся в ситуации отклонения от промыслитель-
ного состояния. В восточной патристике, на-
против, предполагается, что Божественное
предопределение «работает» с учетом свобо-
ды разумных существ, а потому Божествен-
ный промысел реализуется не в предустанов-
ленной гармонии, но через синергию, со-де-
лание, со-работничество с разумными творе-
ниями. При этом в каждом индивидуальном
случае свободный выбор субъекта, действу-
ющего в согласии с Промыслом или в про-
тивлении ему, отражается на онтологическом
статусе субъекта: его бытийность может как
возрастать, так и умаляться – вплоть до пол-
ной утраты (но при сохранении индивидуаль-
ности). Таким образом, онтологические мо-
дели в богословском дискурсе фундированы
различными трактовками Божественного про-
мысла, свободы воли и природы зла.

Модальный анализ сакрального предло-
жила А.А. Мёдова (Сибирский государствен-
ный университет науки и технологий им. ака-
демика М.Ф. Решетнёва, Красноярск) в сво-
ем докладе «Природа сакрального в свете
модального анализа», в котором было обосно-
вано, что сакральное является фундаменталь-
ным модусом бытия человека в мире и нахо-
дит выражение в священных предметах, пред-
ставлениях и переживаниях. Сакральное не
идентично религиозному – оно предшествует
религии и вбирает ее в себя, будучи гораздо
более объемным феноменом. При этом сак-
ральное сложно локализовать на каком-то он-
тологическом уровне: его можно определять
как аксиологическое, этическое или эстетичес-
кое явление, как объективную или субъектив-
ную реальность, априорную идею, культурную
практику, индивидуальный или универсальный
опыт и т. п. А.А. Мёдова полагает, что эта

сложность вызвана тем, что сакральное – это
такой модальный объект, который реализует-
ся одновременно в различных измерениях
реальности, и поэтому его идентичность вы-
ражается в его самонесовпадении. Докладчи-
ком был применен модальный анализ к фено-
мену сакрального, что показало перспектив-
ность интерпретации сакрального в модаль-
ном ключе.

В.Б. Малышев (Самарский государ-
ственный технический университет) в докла-
де «Внечеловеческие инстанции  в культуре»,
исходя из того, что человек – пересечение
различных трансцендентных инстанций, пока-
зал, что тексты культуры, с одной стороны, 
раскрывают трансцендентные внечеловечес-
кие инстанции, с другой – воспроизводят и
организуют жизнь человека. Образ человека,
являясь комбинацией модальностей, есть со-
единение несоединимого, химера. Поэтому
образ человека оказывается синтетическим,
сборным, он лишь «картинка», созданная не-
кой высшей силой, силой природы или силой
искусства. Человек способен воспринимать
трансцендентное в экстатических состояни-
ях. По сути, бесстрастные и равнодушные к
нашим человеческим проблемам внечелове-
ческие инстанции создают человека ex nihilo,
из ничего. Одна из этих инстанций – сама
Природа.  Священная игра внечеловеческих
сил в экстатической вселенной происходит
именно так: боги, обладая самодостаточным
бытием (санскр. , svabhāva), как бы
свидетельствуют об ограниченности челове-
ческого существования, удел которого все
вторичное и иллюзорное.

А.И. Лойко (Белорусский национальный
технический университет, Минск) в докладе
«Интегральная парадигма сверхчувственной
реальности и сверхчувственная реальность:
контуры совместимости», определяя культу-
ру как онтологическую семантику реальнос-
ти, детерминированную в общественном со-
знании взаимодействием человека с окружа-
ющей средой, показал, что в результате реа-
лизации сознанием человека обратной связи
формируется потребность в адаптации к вне-
шним условиям. Эта адаптация строится на
диалоге с внешней средой, ключевую роль в
которой играет феномен сверхчувственной
реальности. При этом парадигму культуры,
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полагает докладчик, нельзя отождествлять с
парадигмой в науке, поскольку парадигма
культуры не является консенсусом сообще-
ства ученых. Она имеет интенциональную
основу интегрального свойства. Это значит,
что независимо от локальных и исторических
особенностей культур смысловое ядро пара-
дигмы культуры представлено универсальны-
ми концептами онтологической реальности,
которую чувства человека не могут созерцать
непосредственно.

Л.И. Насонова (Московская академия
Следственного комитета РФ) и Л.И. Лазебный
(Российский государственный социальный уни-
верситет, Москва) в докладе «Религиозное со-
знание как способ духовного бытия человека»
отметили, что в современной философии все
большее распространение получает расшири-
тельная трактовка категории бытия, так что
понимание онтологии как натурфилософии или
учения о материальном объекте все больше
осознается как один из вариантов онтологичес-
кого учения. Категория бытия применима для
анализа образований любой природы, в том
числе духовной. Поэтому вполне закономерно
философское понимание духа как бытийству-
ющего сознания. Докладчики показали неко-
торые аспекты религиозного сознания как спо-
соба духовного бытия.

Н.В. Серова (Государственный морской
университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова,
Новороссийск) в докладе «О темпоральнос-
ти религиозного сознания в русской филосо-
фии» рассмотрела природу религиозного со-
знания в контексте темпоральной проблема-
тики русской философии. Сравнительный ана-
лиз феноменологического и экзистенциально-
го подходов к пониманию времени позволило
докладчику выявить влияние религиозного
сознания на темпоральную экзистенцию че-
ловека. Выводом в докладе стал тезис о том,
что религиозное сознание способствует пре-
одолению предопределенности времени, от-
крывая для человека новые экзистенциальные
возможности.

3. Тематический блок «Онтология
и религия в истории философии»

Историко-философским вопросам соот-
ношения онтологии и религии посвятило свои

выступления большинство докладчиков. Эту
тему в первый день конференции поднял
И.И. Евлампиев  (Институт философии
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета) в своем докладе «Проблема тво-
рения и статуса ничто в метафизике мис-
тического пантеизма», где был предложен
оригинальный взгляд на развитие концеп-
ций творения в истории христианской мыс-
ли. По мнению докладчика, мифологическая
концепция творения, изложенная в ветхоза-
ветной книге Бытия, описывает создание
мира из предсуществующей хаотической ма-
терии, происхождение которой не проясняет-
ся, и точно так же описывает творение мира
Филон Александрийский, а затем и Августин.
И хотя Фома Аквинский говорит о создании
мира из ничего волей Бога, однако конкрет-
ной философской разработки этой модели нет.
Реальную философскую разработку в исто-
рии христианской философии получила толь-
ко концепция творения гностического хрис-
тианства, впервые ясно выраженная в Еван-
гелии Истины, где из Бога в силу некоего не-
предсказуемого и «катастрофического» про-
цесса появляется его несовершенная «копия»,
ограниченная началом ничто, которое также
«выходит» из Бога, но оказывается незави-
симым от него. Именно эта модель творе-
ния определяла развитие всех содержатель-
ных философских концепций Бога и его отно-
шения к миру и человеку в европейской ис-
тории, которую мы находим в  системах Ори-
гена, Евагрия Понтийского, Ареопагитика,
Мейстера Экхарта, Николая Кузанского,
Шеллинга, Гегеля и др.

Д.А. Федчук (Институт философии че-
ловека Российского государственного педа-
гогического университета им. А.И. Герцена,
Санкт-Петербург) выступил с докладом
«От Первоначала в европейской средневеко-
вой метафизике к его вытеснению из поздней
онтологии». Центральной темой своего док-
лада он сделал рассмотрение собственного
предмета метафизики и его связь с Богом
как предметом теологии. Свой анализ док-
ладчик начал размышлений схоластики о
том, что представляет собой объект первой
науки – метафизики – и в чем его отличие от
объекта теологии. Проследив развитие онто-
логии с XVII в., докладчик обратил внима-
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ние на следующий момент: понятие Бога вы-
тесняется из содержания онтологии по мере
того, как последняя начинает отказываться
от понятия субстанции. История субстанции
отражает генезис философской мысли до
XVIII в., в начале которого (и даже уже во
второй половине века предыдущего) ряд ан-
глийских философов (Локк, Юм) пытались
представить субстанциальный подход к тол-
кованию сущего как лишенный обоснованно-
сти, поскольку понятие субстанции было
объявлено фикцией. Начиная с Канта ряд он-
тологических концепций трансформирует
идею субстанции до такой степени, что в ней
уже сложно усмотреть ее классическое, иду-
щее от Аристотеля, содержание. С отказом
от субстанции аргумент от Первоначала в
последовательности дедуктивных обоснова-
ний каких бы то ни было онтологических по-
ложений перестает быть легитимным. И на-
оборот, когда предпринимается возвращение
к субстанциальной позиции (Гегель, Шеллинг,
Этьен Жильсон и др.), Бог как первоначало
возвращается в контекст метафизики в ка-
честве ее законного объекта.

А.Н. Фатенков (Национальный исследо-
вательский Нижегородский государственный
университет имени Н.И. Лобачевского) в док-
ладе «Экстремумы субъектности в онтоло-
гии Джорджа Беркли»  показал, что у Дж. Бер-
кли субъектность человека максимально вы-
сока – насколько это возможно в рамках ре-
лигиозной идеалистической философии. По-
добное положение достигается, по мнению
докладчика, несколькими последовательными
ходами: 1) постулативным запретом на дели-
мость сущего до бесконечности и табуирова-
нием редукции макромира к элементам микро-
мира; 2) резким отграничением субъекта от
всего того, что им не является; 3) гипотетичес-
ким допущением солипсизма, в действительно-
сти остающегося всегда относительным; 4) со-
четанием по принципу дополнительности со-
липсистского номинализма и теистического
реализма.

Д.Р. Яворский (Волгоградский государ-
ственный университет) в докладе «Перспек-
тивы реализации принципа coincidentia
oppositorum в теологии» остановился на раз-
работанном Николаем Кузанским принципе
coincidentia oppositorum («единство проти-

воположностей»), допускающем возмож-
ность рассматривать противоположности
как формы реализации единого. В трактате
«Об ученом незнании» Кузанский привел не-
сколько демонстраций единства противопо-
ложностей в основном на математическом
материале, представляя, тем не менее, этот
принцип как универсальный, онтологичес-
кий. Применение этого принципа в теологии
позволяет выявить скрытые дискурсивные
возможности христианского вероучения, кото-
рые разрабатывает в начале XXI в. так назы-
ваемая «слабая теология» (weak theology).
Принцип coincidentia oppositorum допускает
тождество утверждений о предельной мощи
и предельной слабости Бога. Это дает воз-
можность пересмотреть христианский исто-
рический дискурс («экономию» или домостро-
ительство спасения), а также обогатить эк-
зегезу евангельских текстов.

Сильный и слабый варианты теологии
были рассмотрены также С.А. Коначевой
(Российский государственный гуманитарный
университет, Москва) в докладе «Слабая те-
ология как постонтология», где докладчик
сравнила сильную и слабую теологию Джан-
ни Ваттимо, Джона Капуто, Ричард Кирни.
Показано, что для слабой теологии характер-
но стремление проститься с Все-богом (ме-
тафизическим Богом всеведения, всемогуще-
ства и всеприсутствия). Для постмодернист-
ской теологии  имя  «Бог» не является име-
нем Высшего бытия, или основания бытия, или
мистического сверхбытия, но, скорее, обозна-
чает «бытие-возможность», «быть-может»,
событие, которое вызывает и призывает  воз-
можность невозможного. В сильной теологии
Бог предстает как всемогущий и всеприсут-
ствующий правитель вселенной, в то время как
теология события стремится показать, что
слабая сила Бога оседает ниже в скрытых
пустотах бытия, как разупорядочивающий
порядок, тревожащий бытие изнутри. Имя
Божие мыслится как имя события, проника-
ющее в беспокойное сердце бытия, создаю-
щее путаницу в доме бытия, приводящее бы-
тие в движение, толкающее к трансформации.
Освобождая имя Бога из порядка бытия, сла-
бая теология освобождает событие, освобож-
дает провокативную и призывную силу имени
события, которая, не ограничиваясь именова-



130

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Logos et Рraxis. 2023. Т. 22. № 2

нием присутствующего сущего, рассеивает-
ся во всех направлениях.

А.Б. Паткуль (Институт философии
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета) в докладе «Идея позитивной фи-
лософии Ф.В.Й. Шеллинга и теология» отме-
тил, что Ф.В.Й. Шеллинг  понимает позитив-
ную философию как оппозицию философии
негативной, которая ограничивается только
мышлением, а потому постигает сущее толь-
ко в понятии, а не в действительном бытии.
Постигнуть сущее в аспекте последнего мо-
жет только позитивная философия, которая
опирается на опыт. Причем речь идет не о
каком-либо специфическом опыте, а об опы-
те «от начала и до конца». Такая философия
исходит из факта упреждающего всякое мыш-
ление бытия и показывает на основании опы-
та истории, включающего опыт мифологии и
откровения, что это бытие есть бытие Бога
как полноты реальности, то есть всех мысли-
мых сущностей. При этом докладчик сделал
особый акцент на шеллинговскую критику он-
тологического доказательства бытия Бога и
его версию обращения этого доказательства.

А.М. Гагинский (Институт философии
РАН, Москва) в своем докладе «Как Бог при-
ходит в философию и как философия прихо-
дит к Богу?», обратившись к М. Хайдеггеру,
реконструировал основные моменты хайдег-
геровского понимания отношения философии
и богословия. При этом он выявил различия
в трактовке Хайдеггером этого отношения до
так называемого «поворота» в его мышле-
нии (фундаментальная онтология) и после
него (бытийно-историческая мысль). Оттал-
киваясь от работы немецкого философа,
озаглавленной «Онто-тео-логическое строе-
ние метафизики», А.М. Гагинский показал,
что центральный вопрос этой работы – «Как
Бог приходит в философию?» – является од-
носторонним.  Он предполагает приоритет фи-
лософии и связан со знаменитым «методоло-
гическим атеизмом» Хайдеггера. Но эти об-
стоятельства обусловлены тем, что его фи-
лософия сама сформировалась в современ-
ную секуляризированную эпоху. Поэтому, со-
гласно Гагинскому, следует спросить не толь-
ко как Бог приходит в философию, но и куда
и как приходит сама философия, когда она
ведет речь о Боге.

4. Тематический блок
«Теория и практика онтологии»

Кроме специальной темы «Онтология и
религия» в рамках конференции обсуждались
различные аспекты онтологии, в том числе и
проблема бытия. О.М. Мухутдинов (Екатерин-
бург) в докладе «Идея бытия в контексте ев-
ропейской онтотеологики»  обосновал точку
зрения, согласно которой в западноевропейской
метафизике идея бытия рассматривается из
перспективы бытия сущего. Вне зависимости
от того, рассматривается ли в качестве гори-
зонта бытия феномен разума или феномен вре-
мени, бытие понимается как бытие сущего.
Четыре основных тезиса о бытии, обсуждае-
мые в лекции М. Хайдеггера «Основные про-
блемы феноменологии»: 1) бытие не есть ре-
альный предикат; 2) основными определения-
ми бытия являются сущность и существова-
ние; 3) основные модификации бытия суть res
cogitans и res extensa; 4) в суждении бытие пред-
ставлено в виде связки), – опираются на пред-
ставление о бытии как бытии сущего. В док-
ладе обсуждается пятый тезис о бытии, кото-
рый не рассматривался Хайдеггером в период
работы над проектом фундаментальной онто-
логии, но повлиял на изменение принципиаль-
ной позиции Хайдеггера.

А.В. Чусов (Философский факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова) в своем докладе
«Онтология Бердяева: существование между
объектами и ничто» рассмотрел проблему
бытия на материале русской философии.
По мнению докладчика, неклассические он-
тологии разнообразно изменяют свой цент-
ральный концепт, изменяя или отказываясь от
классического начала «бытие». В этой связи
интерес представляет оригинальная неклас-
сическая онтология Н.А. Бердяева, в которой
«ничто» является изначальной основой чело-
веческой свободы. Рассматривая многообраз-
ные ситуации существования человека в мире,
Бердяев показывает, что экзистенция челове-
ка локальна и включает моменты бытия и
небытия. При этом «ничто» как основание не
только свободы и творчества, но и смысла,
исчезает в объективациях разных уровней.
Основанием связи между свободой духа и его
освобождением является «существование»
как базовый онтологический принцип, отлич-
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ный от принципа «бытия». Методология Бер-
дяева состоит в переходах между фиксацией
характеристик непосредственно наличной дан-
ности как актуально экзистирующей и фикса-
цией характеристик опосредований экзистен-
ции, выражающихся в завершении экзистен-
циальных актов в мире, в воспроизводящихся
результатах повторяющихся актов.

Системной онтологии был посвящен док-
лад академика Д.И. Широканова (Институт
философии Национальной академии наук Бе-
ларуси, Минск) и М.К. Бусловой (Белорусский
государственный университет физической
культуры, Минск)  «Онтологические основы
философских категориальных структур». Док-
ладчики исходили из того, что понятия слу-
жат для самого общего обозначения конкрет-
ных форм материи (предметов, вещей, про-
цессов, свойств и т. д.). Явление как логичес-
кая категория в силу своей неопределенности
выступает абстрактно – как «нечто» и в то
же время при обозначении предметно-чув-
ственного объекта – конкретно, имеет опре-
деленные свойства, отношения и т. д., кото-
рые связаны с сущностью, выражают ее. Ло-
гический анализ явлений невозможен без рас-
крытия их основы - такого носителя связей
явлений, который обусловливает их единство,
общность. Введение в систему понятий кате-
гории субстанции, выражающей основу явле-
ний и выступающей по существу центральным
звеном в системе, приобретает особую важ-
ность. В своем глубоком содержании она ве-
дет к понятию материи. Без этой категории
нельзя понять процесс формирования и раз-
вития понятий как логических категорий. Как
выражение всеобщей основы явлений катего-
рия субстанции сыграла значительную роль в
становлении и развитии логического мышле-
ния и его форм.

 А.С. Червинский (Институт филосо-
фии Национальной академии наук Белару-
си) в докладе «Онтологические основы  нор-
мативного  определения качества природ-
ной среды» рассмотрел вопросы практичес-
кого применения онтологического знания в
комплексной оценке качества природной
среды, где проявляется взаимное противо-
речие результатов оценочной процедуры,
когда различные критерии находятся во вза-
имном противоречии. Разрешение такого

противоречия представляется возможным
на уровне философско-онтологической трак-
товки качества: качество есть совокупность
сущностных компонентов, с утратой кото-
рых объект (предмет, система, процесс)
теряет свою определенность.  Различные
сущности обусловливают различие произ-
водных от них свойств объекта и далее фун-
кций, реализующихся в системе социопри-
родных отношений. Оценку качества при-
родной среды следует производить как оп-
ределение состояния в контексте сохране-
ния либо временной утраты исходных  сущ-
ностей, свойств, функций.

Важной частью конференции стала дис-
куссия «Какая философия нам нужна?»,
которая проходила в течение четырех дней и
была посвящена проблемам преподавания
философии на нефилософских специальностях
и направлениях подготовки. Большинство уча-
стников поддержало идею разработки единой
программы общего курса философии на осно-
ве отечественного (включая советский пери-
од) опыта преподавания этой дисциплины.
Обмен мнениями участников конференции,
подавляющее большинство которых препода-
ют философию или имеют опыт ее препода-
вания, показал, что выбор единой структуры
и содержания курса затруднен наличием аль-
тернативных мнений относительно трех клю-
чевых вопросов: 1) должна ли философия пре-
подаваться как история философии; 2) явля-
ется ли целью преподавания философии фор-
мирование мировоззрения;  3) должна ли фи-
лософия преподаваться как теоретическая
дисциплина, предметом которой является мир
в целом.

Идея сведения курса философии к ис-
тории философии вызвала критику участни-
ков дискуссии в связи с тем, что при невоз-
можности вместить огромный историко-фи-
лософский материал в ограниченное коли-
чество часов и субъективных критериях
выбора включаемых в курс философских
направлений и персоналий содержание дис-
циплины становится неопределенным и ут-
рачивает концептуальность. Это ставит под
сомнение ее востребованность обществом
и может обернуться отказом от философии
как обязательного предмета изучения. Вто-
рая точка зрения, согласно которой изуче-
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ние философии должно быть направлено на
выработку мировоззрения (что особенно
актуально на современном этапе развития
российского общества, находящегося в по-
исках путей духовного обновления), вызва-
ла большую поддержку, а ее критика, по
сути, свелась к неаргументированному от-
рицанию. Обсуждение третьей точки зрения
развернулось вокруг выступления П.М. Ко-
лычева, предложившего в основу проекта
единой программы преподавания философии
положить следующую структуру курса:
1) онтология; 2) философия естествознания;
3) философия социоантропологической ре-
альности; 4) философия религии. Такое
представление философии, охватывая мир во
всех его ключевых аспектах, могло бы, с
одной стороны, стать  основанием для вы-
работки целостного мировоззрения, а с дру-
гой - способствовать  поддержанию и раз-
витию традиционных российских духовно-
нравственных ценностей.
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Заключение

Конференция показала актуальность и
востребованность анализа самых разных ас-
пектов взаимоотношения онтологии и религии:
теоретических, историко-философских, логи-
ческих, антропологических, экзистенциаль-
ных. Масштабный характер мероприятия по-
зволил представить в настоящем обзоре вы-
ступления участников выборочно, однако оче-
видно, что дальнейшая разработка выделен-
ной в ходе обсуждения темамики будет пло-
дотворной для развития эвристического потен-
циала и онтологии, и религии.

Плодотворное обсуждение проблем пре-
подавания философии в ходе многодневной
дискуссии «Какая философия нам нужна?»
позволяет надеяться на конструктивное со-
трудничество представителей философского
сообщества по разработке актуальных и вос-
требованных учебных курсов по философии и
их методического обеспечения.
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