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«ТЕОЛОГИЯ КРИЗИСА» КАРЛА БАРТА: «ОПРАВДАНИЕ ВЕРОЙ» 
 

Т. П.  Лифинцева  
 

Государственный  
университет –  
Высшая Школа  
Экономики  
 
e-mail:  
tlifintseva@mail.ru  
 
 

В статье анализируются два важнейших направления протестантской 
теологии ХХ века – «теология кризиса» Карла Барта и «неолиберальная 
теология» Пауля Тиллиха. В  ситуации кризиса европейской цивилизации 
ХХ века христианство оказалось лицом к лицу с проблемой не постепенно-
го совершенствования человека и общества, но объяснения трагизма исто-
рии, катастрофического характера развития общества. 

Очень важными для теологии и религиозной философии ХХ века ока-
зались вопросы: может ли философия оказаться профанным изложением 
новозаветного понимания мира и человека и может ли теология пользо-
ваться языком философии или должна от него отказаться? «Неолибераль-
ная теология» и «теология кризиса» по-разному отвечают на это вопрос. 
Сравнению их позиций посвящена статья. 

 
Ключевые слова: «либеральная теология», «теология кризиса», «не-

олиберальная теология», существование, кризис, богооставленность, кай-
рос, секулярный, профанный, сомнение, вера. 

 
 
 
Один из важнейших вопросов теологии и религиозной философии ХХ века 

можно сформулировать так: может ли философия оказаться профанным изложением 
новозаветного понимания мира и человека, или же Откровение (а вслед за ним и тео-
логия, исходящая из веры как события Откровения) преобразует философские поня-
тия, свидетельствуя о возможности нового эсхатологического бытия, разрывая грани-
цы конечности, для философа непреодолимые? И с другой стороны: может ли вообще 
теология пользоваться языком философии или должна от него отказаться (иначе рис-
кует утратить «дух веры» и «раствориться в гнозисе»)? Проблема эта невероятно 
сложна – как для философии, так и для теологии. Рассуждая, скажем, о двух природах 
Христа – божественной и человеческой, о Святом духе, о Святой Троице, мы не всегда 
понимаем, что в эпоху Патристики, когда формировалась догматика христианского 
вероучения, представления о том, что такое «человек», «природа», «дух» и т.д. очень 
сильно отличались от современных. Стремясь с помощью теологических понятий вы-
разить открывшийся им смысл Боговоплощения и явления Христа как переломного 
момента в отношениях между Богом и миром, Отцы Церкви с неизбежностью должны 

 
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ  
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были пользоваться тем единственным «понятийным аппаратом», который был в их 
распоряжении – материалом греческой философии. И даже тогда ощущалась нехватка 
«языковых средств». Русский философ Л.П. Карсавин, например, писал о том, что на 
Западе просто не понимали ведущихся на Востоке тринитарных споров только потому, 
что греческие понятия «ипостась» и «сущность» (в секулярном языке очень близкие 
по смыслу) переводились на латынь одним и тем же словом «субстанция». Но сегодня, 
когда опыт истории и опыт самых разных наук (философии, истории религий, психо-
логии, астрономии, антропологии и т.д.), а также литературы и искусства полностью 
изменили наше представление о мире и о самих себе (да и сам мир), не хватает уже и 
средств греческого языка. Возможно, проблемы теологии ХХ века связаны, помимо 
прочего, с тем, что о современном человеке и мире трудно говорить на языке антич-
ной философии IV в. н.э. 

В этой статье мы попробуем проанализировать концепцию виднейшего пред-
ставителя протестантской теологии ХХ века – Карла Барта (1886-1968) в её связи с 
другими течениями протестантской теологии ХХ века и в особенности – с «неолибе-
ральной теологией» Пауля Тиллиха. Карл Барт родился в Базеле в семье профессора 
теологии. Он учился в университетах Тюбингена, Берлина и Марбурга. Изначальным 
его увлечением в философии были Кант и неокантианство Марбургской школы; в 
Марбурге он слушал курсы Германа Когена и Пауля Наторпа. В теологии его учителя-
ми были «либеральные» теологи Вильгельм Херманн и Адольф фон Гарнак. 

Обратимся к исторической ситуации. Первая Мировая война подорвала веру в 
прогресс и поставила под сомнение основания «либеральной теологии», ее понима-
ния отношения между человеком и Богом. «Либеральный» или «свободомыслящий» 
протестантизм ХIX века выступал в разнообразных формах. В большинстве случаев он 
восходил к деистическим и рационалистическим взглядам эпохи Просвещения. Раз-
личные его школы так или иначе превратили теологию в религиоведение и не пред-
полагали никакого иного толкования Библии, кроме историко-критического анализа. 
Этому способствовали глубокие преобразования в сфере науки: распад универсального 
образования из-за строгой специализации, бурное развитие техники, новый этап раз-
вития естествознания, точные описательные методы в исторической науке. В целом в 
сознании западного общества ХIX века преобладали либерализм, индивидуализм и 
прогрессизм, а человек представлялся творцом культуры и истории. Всё это поставило 
перед теологией задачу ответить на вопрос о культуре в христианстве, о науке и теоло-
гии в свете новых достижений цивилизации. «Либеральному» протестантизму был 
присущ дух свободного исследования, требование правдивости и интеллектуальной 
честности прежде всего. На первый взгляд, либеральная теология Ф. Шлейермахера, 
А. Гарнака, Э. Трельча, А.Ричля и В. Херманна идеально соответствовала именно духу 
XIX века — “эпохе высшего расцвета буржуазного общества во всем его творческом ве-
ликолепии” (Барт). Устои морали и культуры казались незыблемыми, прогресс науки, 
культуры, цивилизации – необратимым и безусловным благом. 

Чешский теолог Йозеф Лука Громадка в книге «Перелом в протестантской тео-
логии» писал: «Что же, собственно, произошло? Когда стала рушиться теология, в ко-
торой мы росли с самой ранней юности, как та теология, которую мы, верующие, в 
юности принимали и признавали? Какие мотивы оказали здесь решающее влияние? 
Сегодня для нас это является уже частью истории. Однако мы должны эти события 
воскрешать, снова и снова пересматривать их, мы должны, обязаны постоянно зада-
вать себе вопрос: являются ли категории, которые мы употребляем сегодня, правиль-
ными? ... Ни одну теологическую категорию нельзя воспринимать как само собой ра-
зумеющуюся. Она должна быть предметом неустанной критики, мысленно она долж-
на постоянно строиться снова» 1. 

                                                
1 Громадка Й.Л. Перелом в протестантской теологии. М.: Прогресс. Культура. 1993. 

С. 12-13. 
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Так или иначе, в ситуации последовавшего кризиса европейской цивилизации 
христианство оказалось лицом к лицу с проблемой не постепенного совершенствова-
ния человека и общества, но объяснения трагизма истории, катастрофического харак-
тера развития общества. Встали вопросы, как можно теперь верить в Бога, в каком от-
ношении он находится к миру, что значит быть христианином в обезбоженном мире. 
Для теологии это был также традиционный вопрос о том, Что в действительности 
говорит Библия – вопрос Мартина Лютера. И вообще реформаторская деятельность 
Лютера является начальной точкой всей евангелическо-лютеранской теологии. Его 
творчество также в большей или меньшей степени стало непосредственным источни-
ком вдохновения для теологического мышления и проповеди церкви на протяжении 
всех эпох, прошедших со времён Реформации. 

В 20-е годы ХХ столетия речь шла о кардинальной “переоценке ценностей” в 
религиозном сознании. Кризис европейской цивилизации был воспринят как извеч-
ный и неустранимый трагизм человеческого существования, как свидетельство бан-
кротства либерализма с его упованием на достижение человеческими усилиями Цар-
ства Божьего на земле. Сразу по окончании Первой Мировой войны Карл Барт издал 
комментарий к «Посланию к Римлянам» Ап. Павла («Der Romenbrief», 1919, преди-
словие к изданию было написано в 1918 г.) Несколько лет спустя книга Барта, значи-
тельно переработанная, вышла вторым изданием (1922 г., предисловие – 1921 г.). Фак-
тически начало нового теологического движения связывают именно с появлением 
этой книги. Книга Барта – не просто библейский комментарий, точнее, она вообще не 
комментарий в общепринятом смысле. Это пламенный манифест, основанный на тек-
сте «Послания к Римлянам» Ап. Павла. Так сформировалось течение, имевшее мно-
жество названий: «диалектическая теология», “теология кризиса”, “неоортодоксаль-
ная теология”, “теология Слова Божьего” и др. Оно сложилось Германии и во многом 
определило дальнейшее развитие протестантской мысли. Представители этого тече-
ния – К. Барт, Р. Бультман, Ф. Гогартен, Г. Мерц, Э. Турнейзен, Э. Бруннер, Ф. Делекат, 
Г. Книттермейстер, Э. Хирш и др. 

Бог и познание Бога, утверждал Барт, никогда не станут достоянием человека – 
в любой момент они «могут быть отняты и восприняты заново». Здесь начинается те-
ма теологической критики религии, противопоставления веры и религии. Религия для 
раннего Барта и других «диалектиков» – это продукт человеческого стремления спа-
стись любой ценой, т.е. наиболее последовательное из всех проявлений неверия. Барт 
с пророческим пафосом заявлял, что религиозный опыт, религиозные чувства, по-
требности и переживания, человеческая религиозность как таковая существуют по-
мимо Бога, ибо он не нужен для успешного функционирования религии. В этом Барт 
вполне соглашается с ненавистной в целом для него точкой зрения прагматиста  
У. Джеймса. Но для Барта это только начало: он начинает с отрицания связи между 
религией и Богом, или «диастаза» – полного разрыва между культурой (частью кото-
рой является религия) и верой. 

Используя образы Кьеркегора, Барт говорил, что, с точки зрения человека, вера – 
это пустота и прыжок в пустоту. Теологическая революция Барта в том и состояла, что он 
попытался повернуть в обратную строну само направление христианской мысли, на-
чав не «снизу» – с религии и с человека, а «сверху» – с веры как верности Бога, явлен-
ной в его Слове. Поэтому «Послание к Римлянам» звучит как «Чума на оба ваши до-
ма!» – как отвержение и либеральной теологии, и церковной ортодоксии. По мнению 
Барта, они обе – каждая на свой лад – пестовали человеческую религиозность как 
проявление «тайной божественности» человека, будь то в этическом или культово-
сакральном понимании. Барт считал, что если Бога возможно заключить в человече-
скую религиозность, то отсюда один шаг до теории Фейербаха о вере в Бога как проек-
ции человеческих желаний. Фейербах заявлял, что атрибуты Бога в действительности 
принадлежат человеку. Барт видел, что либеральная теология весьма уязвима для 
критики Фейербаха, поскольку для либералов Бог – это, в сущности, человек, только 
«с голосом погромче». Истинной темой богословия XIX века, по Барту, было подспуд-
ное обожествление человека. 
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В «Послании к Римлянам» Ап. Павла сказано: «они заменили Божью истину 
ложью, они поклонялись и служили сотворённым вещам, а не творцу» (Рим.1:25). 
Комментируя это речение, Барт говорит, что религия служит своему «не-Богу» – та-
ким «полудуховным, полуфизическим образам, как Семья, Народ, Государство, Отече-
ство, Церковь»2. Но если религия тождественна неверию и идолопоклонству, то вера 
(верность), как и праведность (справедливость) – свойство в первую очередь не чело-
века, а Бога. Поэтому греческое слово pistis (вера), говорит Барт, может быть понято 
как «верность», верность Бога. 

Барт утверждал, что откровение Бога есть кризис 3 религии, который говорит о 
неустранимой противоположности между религией как тем, что переживается во вре-
мени, и Откровением как единственным в своём роде деянием Бога, которое становится 
«наглядным» лишь в «событии Христа». Для Барта религия является естественным са-
мопониманием человека, предполагающим, что он может познать Бога в природе и в 
истории. Форма религии (закон, культ) для Барта – это след Откровения в том же смыс-
ле, как воронка есть след разорвавшейся бомбы, а сухое русло – след иссякшего потока. 

Барт отверг все попытки свести христианскую Весть к морали, культу или иде-
ям социальной справедливости, выступив против «приспособления её к потребностям 
современной цивилизации». Он не отбрасывал историко-критическое толкование 
Библии как таковое, но считал, что в этом случае теологи не смогли добиться своей 
цели, поскольку занимались второстепенными вопросами, упуская из виду главное, о 
чём говорит текст. Работа истолкователя для Барта и его единомышленников заклю-
чалась не в том, чтобы восстановить историческую ситуацию, в которой писал Павел, 
но чтобы встретиться лицом к лицу с теми же богословскими реалиями, о которых го-
ворит апостол, и разделить его понимание положения человека перед Богом. В исто-
рико-критическом методе неоортодоксы видели стремление «овладеть» текстом Биб-
лии и, следовательно, поставить слово Божье под свой контроль. Молодые теологи во 
главе с Бартом начали с отрицания преемственности между человеческой религиозно-
стью и Богом, т.е. с отрицания самой основы теологии либерального типа. 

“Послание к Римлянам” Ап. Павла потрясало Лютера, Кьеркегора, Достоевского. 
Именно от Кьеркегора Барт воспринял идею, что Бог — “совершенно иной”4, нежели че-
ловек, что конечный разум не может надеяться постичь бесконечность Божественного; от 
Достоевского и Кьеркегора Барт также унаследовал мысль, что в мире нет ничего рацио-
нально объяснимого и достоверного. Барт использовал это двояким образом: с одной сто-
роны, он отверг все попытки найти рациональное обоснование для христианства, будь то 
в рационалистической неотомистской теологии римского католицизма или в либераль-
ном протестантизме. Барт стремился возродить ортодоксальный протестантизм эпохи 
Реформации. Но все же, хотя Барт и отвергал любое рациональное обоснование Открове-
ния, использовал он для этого вполне рациональные аргументы. 

К.Барт и Э.Бруннер предложили новый метод разработки библейских дисцип-
лин, церковной истории, экзегетики, догматики, который был противоположен не 
только методу либеральной теологии, историко-психологическому самоистолкованию 
религиозного человека, но также и католической схоластике и даже метафизике, – 
всем попыткам постижения Бога, основанным на представлении об «аналогии бы-
тия». Идея «естественного богопознания» («естественной теологии»), «естественной 
религиозности», «религиозного a priori» вызывала у них абсолютное неприятие. Бог 

                                                
2 Барт К. Послание к Римлянам. Москва: ББИ, 2005. С. 25. 
3 Позже мы специально остановимся на значении этого понятия для теологии Барта и 

его единомышленников. 
4 Понятие «Совершенно Иной» (Ganz Andere) в отношении к Богу использовал и тео-

лог-феноменолог Рудольф Отто. Но Барту и бартианцам позиция Отто представлялась ради-
кальным психологизмом и была для них неприемлема. 
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есть «небытие мира». Нет пути от человека к Богу, есть только один путь – от Бога к 
человеку. Барт писал: «Бог пребывает вне пределов любой концептуальной схемы, 
доступной нашему пониманию. Даже апофатическое богословие ни на шаг не при-
ближает нас к пониманию Бога. Бог всегда за пределами понимания человека; всегда 
новый, далёкий, странный, бесконечно превосходящий все наши представления, не-
видимый, непознаваемый, никому из нас не принадлежащий. Кто говорит о Боге, го-
ворит о чуде… Понимание Бога для человека есть нечто невозможное, неслыханное – 
чудо, парадокс»5. 

Но если Бог – «совершенно иной», то что же можно сказать о таком Боге? Если 
между временем и вечностью, между Богом и человеком лежит непреодолимое каче-
ственное различие – тогда мы ничего и не можем о нём говорить? Возможно, он толь-
ко «неизвестный Бог», о котором писал Герман Коген? Или Deus Absconditus гности-
ков? Для преодоления этого кризиса богословского языка Барт обратился к диалекти-
ке. Обычно считается, что диалектика начинает с отрицания, а затем переходит к ут-
верждению того, что выживает под гнётом отрицания. Однако диалектика не обяза-
тельно должна воспроизводить трёхшаговую форму тезиса, антитезиса и синтеза (от-
рицания отрицания), которая обычно ассоциируется с Гегелем. Для раннего Барта 
диалектика – это парадоксальная возможность говорить о том, о чём говорить нельзя, 
ибо предмет богословия, Бог, не может быть объективирован в человеческих утвер-
ждениях. Но как может неведомый и непознаваемый Бог сделаться познаваемым? В 
лекции, прочитанной вскоре после выхода в свет второго издания «Послания к Рим-
лянам», Барт сформулировал эту мысль с предельной отчётливостью: будучи богосло-
вами, мы обязаны говорить о Боге, но, будучи людьми, мы на это не способны. Бого-
словие – «невозможная возможность». 

С точки зрения неортодоксальной теологии, «прямые» высказывания о Боге 
неправомерны; возможны лишь «экзистенциальные» высказывания, выражающие 
затронутость человеческого существования божественным, сакральным. Только через 
Бога человек обретает своё подлинное существование. Христианская вера в понима-
нии неоортодоксов не является частью или измерение культуры, она пребывает в раз-
рыве с последней, вера есть «суд» над всем человеческим. Понятии «суд» – одно из 
ключевых для Барта и его единомышленников. Употребление этого слова основано на 
совмещении его современного значения с этимологией: по-гречески kr…sij означает 
«суд».6 В «Послании к Римлянам» Барт писал: «Подлинный Бог есть лишённый вся-
кой предметности источник кризиса всякой предметности – Судья, отрицание и небы-
тие мира».7 И далее: «Бог судит человека, что означает кризис: отрицание и утвержде-
ние, смерть и жизнь человека».8 Человеческий разговор о Боге, по мнению «диалек-
тиков», легко превращается в «пересказ мифологических историй о боге». Многие со-
временные Барту исследователи стремились поместить Писание в более широкий ре-
лигиозный и культурный контекст – контекст истории религий. Чтобы понять Биб-
лию, говорили они, следует рассматривать её как человеческий документ, содержащий 
сведения об одной из племенных религий Ближнего Востока, а затем – об одной из 
религий эллинистической цивилизации. Однако для Барта этот путь был давно прой-
ден. Он полагал, что мы начнём понимать значение и смысл Библии лишь тогда, ко-
гда выйдем за пределы её человеческого, исторического и психологического характе-

                                                
5 Цит. по: Барт К..Послание к Римлянам. М., 2005. С. xxi.  
6 Нередко в отечественных словарях и учебниках название бартианской «теологии кри-

зиса» трактуется как «теология, описывающая современный кризис религии, культуры и ци-
вилизации». На наш взгляд, это является грубой ошибкой. 

7 Барт К. Послание к Римлянам. М., 2005. С. 55. 
8Барт К .Послание к Римлянам. С. 42. 
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ра. Лишь когда мы осознаем необычность содержания этих «человеческих докумен-
тов», уникальность их предмета и темы – тогда мы начнём понимать Библию. 

Толкование Библии у Барта не копирует подхода Лютера и Кальвина: в отличие 
от них, диалектика текста не заключается для него в противоположности между гне-
вом и милостью Бога, между грехом человека и даруемой Богом праведностью, но 
принципиальное противопоставление проводится между вечностью и временем, меж-
ду Богом как Богом и человеком как человеком. «Если у меня есть система, – писал 
Барт, – то она в наибольшей степени заключается в том, что я сосредоточиваю внима-
ние как на позитивном, так и на негативном значении того, что Кьеркегор называл 
«бесконечным качественным различием» между временем и вечностью. «Бог – на не-
бе, а ты – на земле». Отношение этого Бога к этому человеку и отношение этого чело-
века к этому Богу является для меня как главной темой Библии, так и суммой и сущ-
ностью философии»9. 

В двух первых томах «Церковной Догматики» Барт анализирует (противопос-
тавляет) понятия вечности и времени – данная тема проходит красной нитью и через 
«Послание к Римлянам». Здесь очевидно влияние немецкой классической философии 
на теологию Барта, которая в прочих аспектах выступает против этой традиции. В та-
ком контексте «вечность» означает не бесконечное продолжение времени и не «новый 
эон» в библейском смысле. Понятие «вечность» обозначает нечто чисто трансцен-
дентное, не имеющее отношения ко времени и поэтому одинаково присутствующее в 
любом времени. Отношение между Богом и человеком воспринимается как непосред-
ственная параллель противопоставления вечности и времени. Поэтому слово и дейст-
вие Бога нельзя отождествлять с человеческим словом или историческими событиями 
в Библии, но следует рассматривать как нечто абсолютно трансцендентное. 

Подобно Эрнсту Трёльчу, теологу-систематику и историку религий, на которо-
го Барт неоднократно ссылается и в «Послании к Римлянам» и в «Церковной Догма-
тике», Барт рассматривает историю как подчинённую времени, то есть ограничен-
ную и относительную. Трёльч, однако, не отделял историю со всеми её ограничения-
ми и пределами от внутренней работы Духа Святого в мире. Барт, напротив, реши-
тельно отказался от прямого и однозначного отождествления относительных ценно-
стей истории с деяниями Бога. Искать смысл и ценность бытия в истории для челове-
ка, по его мнению, бессмысленно. Превозношение истории, поиск в ней смысла и цен-
ностей – просто форма идолопоклонства, превозношение человеческой праведности 
над праведностью Бога. Это ошибка и грех, которых Барт стремится избежать – грех 
смешения вечности с временным, историческим порядком вещей. Различие, даже 
пропасть между временем и вечностью, Богом и человеком должны быть сохранены 
любой ценой. История для Барта не только относительна, но и бессмысленна. Исто-
рия – форма существования этого тленного и преходящего мира. В истории не найти 
вечного; здесь можно обрести лишь не-Бога, созданного человеком, – образ челове-
ческий, спроецированный на небеса. История как таковая не имеет корней в вечно-
сти. При такой точке зрения неудивительно, что христианство и история видятся 
Барту противоположностями. 
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Представитель русского метафизического персонализма, А.А. Козлов 
рассматривает понятие бытия как соотнесенность трех элементов созна-
ния: сознания деятельности и состояний, сознания содержания деятельно-
стей и состояний, сознания субстанциального я. Козлов различает понятие 
бытия, мир и действительность. Бытие не может быть тождественно ничто, 
поэтому Козлов критикует онтологию Гегеля. Концепция бытия в филосо-
фии Козлова есть онтологический оптимизм. Это персоналистическая 
разработка гипотез платоновского диалога «Парменид». 

 
Ключевые слова: бытие, сознание, мир, действительность, субстанция, 

Я, метафизический персонализм. 
 

 
 
«Философия отыскивает истинное и подлинное бытие»1. Философия русского 

метафизического персонализма видела в проблеме бытия центральный вопрос мета-
физики и гносеологии2. Русские персоналисты констатировали тот факт, что в совре-
менной им философии нет систематической разработки понятия бытия3. По их мне-
нию, большинство философов не занимались исследованием значения понятия бы-
тия, а говорили об этом «капитальном пункте» мимоходом. Философы рассуждали о 
существовании Бога, разных существ, атомов, материи, пространства, времени, но во-
прос о том, что значит существовать был признан как бы не стоящим внимания. 
Что значит быть или существовать, предполагается всем известным. Однако, по мне-
нию Козлова, грубая ошибка думать, будто «всякий знает (а не сознает!), что такое бы-
тие»4. Итак, необходимо выяснить, что такое бытие вообще чего бы то ни было, по-
скольку «каково понятие бытия, такова и философская система, и наоборот»5. 

Из числа русских персоналистов только А.А. Козлов выделил проблему бытия 
как самостоятельную задачу персоналистической философии. Кроме него можно на-
звать еще Е.А. Боброва. Однако Бобров пришел к осознанию задачи и определенному 
ее решению всецело под влиянием своего учителя Густава Тейхмюллера6. Ученик 
принял идеи учителя без существенных изменений, только постарался их применить к 
решению новых проблем. Надо сказать, что и Козлов испытал заметное влияние онто-
логии Тейхмюллера, в чем сам благодарно сознается7. Но Козлов самостоятельно 

                                                
1 Бобров Е.А. О понятии бытия. Казань, 1898. С. 3. 
2 Метафизическим персонализмом я называю направление в русской философии 2 пол. 

XIX – нач. XX в., которое обычно не совсем верно именуют «русским лейбницианст-
вом/неолейбницианством» и которое включает в себя таких философов, как А.А. Козлов,  
П.Е. Астафьев, Л.М. Лопатин, Н.В. Бугаев, Е.А. Бобров, С.А. Алексеев (Аскольдов). См.: Прасо-
лов М.А. Субъект и сущее в русском метафизическом персонализме. СПб.: Астерион, 2007. 

3 Козлов А.А. Свое слово. Киев, 1889. №2. С. 5, 21-22; он же. Свое слово. Киев, 1890. №3. С. 68. 
4 Козлов А.А. Сознание Бога и знание о Боге // Вопросы философии и психологии. 1895. 

Кн. 30. С. 564. 
5 Козлов А.А. Свое слово. №2. С. 108. 
6 Бобров Е.А. О понятии бытия. С. 4. 
7 См.: Козлов А.А. Густав Тейхмюллер // ВФП. 1894. Кн. 24, 25. Бобров считает, что, в 

сравнении с Тейхмюллером, Козлов «значительно упрощает решение проблемы бытия», но это 
мнение спорно. Просто Козлов оригинален в своем решении, а не следует слепо за кем бы то ни 
было. Это было не в характере русского мыслителя. Сам же Е.А. Бобров признается, что сочи-
нения Козлова для большинства читателей полезнее, чем тяжелые и специальные тексты 
Тейхмюллера. Козлов излагает проблемы ab ovo, обстоятельно, спокойно, медлительно. Козлов 
«страстный боец», но «он не налетает на врага блестящей кавалерийской атакой, а дает ему 
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пришел к решениям в области онтологии, подтверждение которых потом обнаружил в 
сочинениях Тейхмюллера. 

По убеждению Козлова, у людей есть критерий понимания бытия, не ясно соз-
наваемый и строго не определенный. Чтобы на его основании прийти к понятию бы-
тия, необходимо отрешиться от ходячих мнений, возбудить в себе способность скепти-
ческого отношения к собственным мнениям. Отрешение от условных взглядов не рав-
но, однако, отрешению от сознания8. 

В области сознания нельзя идти наудачу. Козлов разделяет на две группы все 
содержание нашего сознания: первоначальное, или простое, сознание и производное, 
или сложное, сознание. К первоначальному сознанию Козлов относит: 1) сознание 
наших деятельностей и состояний; 2) сознание нашей индивидуальной субстанции, 
нашего я, или нашего единичного самосознания. 

Тут и надо искать, по убеждению Козлова, основания для понятия бытия, ибо 
«производное сознание не может быть источником понятия бытия»9. Производное 
сознание предполагает то, из чего мы образуем понятие бытия, уже как-либо нам дан-
ным или известным. Простота сознания означает то, что оно не произведено сложени-
ем из каких-либо других фактов или элементов сознания. Это сознание, например, 
цветов, взятых изолированно, изолированных ощущений (ощущение гладкости или 
шероховатости). Безотносительность простого сознания означает, что содержание ка-
кого-либо факта сознания не стоит ни в каком отношении или связи с другими факта-
ми сознания. Так бывает, когда мы сознаем что-либо без всякого отношения к чему-
либо другому, сознаем  «о себе». Например, мы осязаем что-либо и одновременно соз-
наем из самого факта осязания, что мы осязаем. По замечанию Козлова, первоначаль-
ность сознания надо понимать не по времени, а по сути. 

Если мы чувствуем холод, боль, тепло, неужели для этого нужен кто-то другой, 
который бы нам сказал, что это мы действуем, что мы видим? Неужели нужен какой-
то символ (Козлов говорит “значок”), чтобы мы осознали, что именно мы сами, а не 
кто-то другой, думаем или воображаем? Неужели для сознания о своем индивидуаль-
ном я нужно еще какое-нибудь сознание о чем-нибудь другом? По мнению Козлова, 
всякий знает, что это я есть только в одном и единственном экземпляре в мире и вся-
кому как раз этот единственный экземпляр всего дороже в мире, и всякий знает лучше 
всех этот экземпляр, так что ничему уже из того, что он в себе заключает, научиться от 
кого-либо другого не может. Это и есть, по Козлову, неоспоримое свидетельство пер-
воначального сознания о своем собственном существе, о своей субстанции. Таким об-
разом, наряду с деятельностями и содержаниями деятельностей, наше я образует тре-
тью группу, центральную в нашем сознании10. 

Понятие бытия не принадлежит простому сознанию, но содержит «в основе 
своей все три группы этой области». Элементы трех групп входят в отношения друг с 
другом и в результате дают несколько новых группировок, среди которых обнаружи-
вается и понятие бытия. Деятельность, посредством которой мы выводим безотноси-
тельные элементы из их изолированности, связываем и относим их друг к другу есть 
мышление. Мышление – это посредник между различными областями сознания, жи-
вая сила, приводящая разнообразные области сознания в организованное единство. 
Это единство организовывается не механически, но путем произведения новых про-
дуктов. В числе продуктов мышления большую роль играют, например, образы и ве-

                                                                                                                                                  
развернуться полным фронтом; он выслушивает врага с тонкой сократической иронией и хитро 
заводит его в такие дебри и пропасти, что, очутившись в них, его противник сам ужасается, вполне 
сознавая в то же время смешную сторону своего положения». «Все дороги ведут в Рим». Козлов и 
Тейхмюллер идут в философии к одной цели, но «Козлов идет своей дорогой». Тейхмюллер – 
«смелый географ-путешественник», он «дает первый образ неведомой земли». Козлов – «трудо-
любивый и спокойный землемер-топограф». (Бобров Е.А. О понятии бытия. С. 5, 49-50). 

8 Козлов А.А. Свое слово. №2. С. 41. 
9 Там же. С. 42. 
10 Козлов А.А. Свое слово. №2. С. 44-45. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               № 8 (63) 2009 
 
 

 

14

щи пространственного мира, чувственные ощущения. В их образовании активно уча-
ствует наше я. Отсюда возникает иллюзия, что предметы внешнего материального 
мира даны нам в непосредственном опыте. Это настоящий «маскарад мышления и 
фантазии»11. 

Однако именно мышление образует, по мысли Козлова, правильное понятие 
бытия. В своем сознании нами наблюдается постоянное изменение. Но если мы от-
влечемся от различия в содержании или объектах наших деятельностей, то у нас об-
разуется более или менее ясное понятие об отношении этого созерцания к нашим 
сменяющимся деятельностям. Этому отношению в языке соответствует всеобщая 
форма постановки этого отношения посредством вопроса “что?”. Но понятие об объ-
екте или созерцании дает нам только «одну сторону понятия бытия». «Другая сто-
рона» есть «понятие о деятельности»12. 

Содержание и деятельность – это два «соотносительных пункта, соединяю-
щиеся через это отношение в единство». Всякое содержание связано с деятельностью 
и может быть оторвано от нее. Содержание может повторяться и сохраняться, а дея-
тельности – нет. Наши деятельности различены и разъединены временем. Содержа-
ния же могут соединяться с различными деятельностями. «Мысля различные во вре-
мени деятельности в одном понятии, мы и получаем другую сторону понятия бытия, 
которая означает, что то или другое содержание было действительно объектом какой-
нибудь нашей деятельности»13. В языке этот момент выражается обычно словами 
“действительно”, “действительность”, или вопросами: “кто?”, “когда?”, “сколько раз?”. 
Содержание представлений «множественно, но каждый член множества есть один и 
тот же единственный экземпляр во все времена», деятельности же «не только многие, 
но и множество во времени», они всегда разные. Содержание или объект «нечто без-
временное», а деятельности «принадлежат ко времени»14. 

Третья сторона понятия бытия, по Козлову, – это я, к которому относятся со-
держания и деятельности и в котором они составляют единое целое. Я соединяет со 
своими деятельностями свой же объект, чем и обусловливается отношение. Без соеди-
нения «в я и посредством я не было бы сознания, разума», какими мы их в себе зна-
ем. Каждая деятельность – акт нашего я. В я хранятся продукты прошедших актов и 
будущих. Поэтому относительно я язык употребляет обе формы глагола “быть” и я 
никогда не употребляется в языке как предикат, но всегда как субъект15. 

Бытие как содержание – «совокупность всех действительных объектов, ко-
торые суть результаты деятельности субъекта». Бытие как деятельность есть «сово-
купность всех действительных актов, производящих объекты». Я – это совокуп-
ность и единство объектов и деятельностей. Я пребывает в этой совокупности всеце-
ло единым и неизменным. Это единство нельзя понимать в смысле целых матери-
альных вещей или механической суммы частей. Ведь я для персонализма – неунич-
тожимо и неделимо. Все деятельности и созерцания без я суть ничто, поскольку  
я – это «субстанциальное единство». «Единственным источником для познания 
этого нашего субстанциального бытия есть самосознание или непосредственное соз-
нание о нашем существе, нашем бытии»16. По Козлову, о всяком другом бытии мы 
заключаем только по образцу своего собственного бытия, которое служит для нас ар-
хетипом всяческого бытия17. 

Таким образом, Козлов приходит к следующему определению бытия: «Бытие 
есть понятие, содержание которого состоит из знания о нашей субстанции, ее 
деятельностях и содержании этих деятельностей в их единстве и отношении друг 

                                                
11 Там же. С. 46. 
12 Там же. С. 47-48. 
13 Там же. С. 48. 
14 Козлов А.А. Свое слово. №2. С. 49. 
15 Там же. С. 50-51. 
16 Там же. С. 52-53. 
17 Козлов А.А. Свое слово. СПб., 1898.  №5. С. 42, 43. 
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к другу»18. Такое понятие бытия есть «выражение отношений между элементами 
первоначального сознания»19, которое включает три группы феноменов, все вместе 
образующие понятие бытия. Три области сознания, дающие материал для понятия 
бытия, обнимают все первоначальное сознание и представляют 1) сознание о содер-
жаниях; 2) сознание о деятельностях и состояниях; c) сознание о субстанции, или я. 
Понятие бытия входит в особую группу сознания – группу сознания о формах и спосо-
бах отношения между элементами первоначального сознания. Козлов называет фор-
мами и способами отношения элементов первоначального сознания то, что обычно 
именуется категориями. Поэтому сюда философ относит и категории “тождества”, 
“различия”, “действия”, “страдания”, “причины”, “следствия” и др.20 

Сознание я, деятельностей и содержаний – все это понимается Козловым как 
сущее. Понятие бытия «предполагает нас самих как сущее, ибо только сущему дос-
тупно сущее, только у него оно опирается на прямое сознание своей субстанции»21. 

Однако Козлову можно возразить в том, что он произвел дедукцию понятия 
бытия, но ничего не сказал о самом бытии. Нам важна сама реальность, действитель-
ность, а не только ее понятие. Необходимо не только понятие, но и то, что понимается 
в понятии. 

На это требование Козлов дает свой ответ: во-первых, на вопрос “что это?” 
нельзя ответить ничем иным, кроме понятия22. Во-вторых, это требование заключает в 
себе невозможное: хотите, чтобы «я вам показал, выложил или произвел бытие!»23, – 
восклицает философ. Бытие как реальность не может иметь источником нас самих. 
Это бытие нам дано, мы его преднаходим, а не творим из ничего. Действительность 
должна быть дана в сознании до всякого спора о ней. Но из этих данных, находимых в 
сознании, можно строить понятие бытия. Что означают слова “это действитель-
ность или сущее”? Понятие действительности, как и всякое знание, есть «результат 
сравнения, соотнесения одних пунктов сознания с другими и подведения их под ка-
кую-то точку зрения»24. Слово “эти” указывает, что различные действительности 
сравнены, различены, разделены мышлением на роды и виды. Слово “суть” – это 
мысль, в которой мы признаем, что то, что называем действительностями, было и мо-
жет быть предметом наших реальных, непосредственно сознаваемых деятельностей и 
что совершалась и совершается координация этих деятельностей с их объектами или 
содержанием в единстве моего я и я других существ. Поэтому «спор о действительно-
сти невозможен без того, что действительность как-либо дана предварительно в соз-
нании, а потому и может быть различаемо, понимаемо и утверждаемо, как действи-
тельность, в отличие от чего-либо мнимого»25. 

Простое сознание, по мысли Козлова, предшествует мышлению и знанию. «Это 
предварительно данное сознание есть само по себе нечто невыразимое и несказан-
ное»26. Оно не есть результат мышления. Непосредственное сознание обще «нам вме-
сте с детьми и животными и существенно отличается от созерцаний, умозаключений, 
суждений, понятий, вообще внешних элементов сознания»27. Дети, животные не пере-
ходят от сознания бытия к знанию о бытии. Они не могут мыслить, у них отсутствуют 
категории или точки зрения, с которых у людей совершаются акты мышления. Но ес-
ли человек может не знать о родах и видах, о причинах существования, то «…что та-
кое существовать, он может узнать по самому себе и даже только по самому себе!». 

                                                
18 Козлов А.А. Свое слово. №2. С. 53. 
19 Козлов А.А. Сознание Бога и знание о Боге // ВФП. 1895. Кн. 30. С. 564. 
20 Козлов А.А. Свое слово. №2. С. 53. 
21 Козлов А.А. Сознание Бога и знание о Боге // ВФП. 1895. Кн. 30. С. 564. 
22 Козлов А.А. Свое слово.  №3. С. 68. 
23 Там же. С. 69. 
24 Там же. 
25 Там же. С. 70-71. 
26 Козлов А.А. Свое слово. №3. С. 71. 
27 Там же. С. 72. 
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Всякий человек «…сознает это прямо или непосредственно и уже на этом прямом соз-
нании строит знания или понятия о существовании или бытии вообще и прилагает 
к вопросу о бытии всяких других существ»28. Наше «сознание само по себе несказанно, 
т.е. не может принять форму суждения и, конечно, может принадлежать и иметь 
смысл только для того, кто сам существует, а потому оно неизбежно индивидуально 
или находится в обладании каждого существа или субстанции. Понятие же бытия, 
подобно всем другим понятиям, может быть общим и всегда имеет тенденцию стать 
таковым и, следовательно, формулироваться однообразно всеми или многими, мыс-
лящими его, существами»29. Причем совсем неважно, правильно будет понятие бытия 
или ложно, ибо есть и будут общераспространенные ложные понятия. Среди людей 
это самое обычное явление. Впрочем, замечает Козлов, «понятие бытия, построенное 
на действительных данных сознания, никогда не может быть ошибочным вполне, 
т.е., во всех своих элементах»30. 

Это очень важный момент в учении Козлова о понятии бытия. Он позволяет 
русскому философу избежать распространенной ошибки отождествления мышления и 
бытия. Для Козлова помимо мышления «всегда есть еще какой-то плюс». Он всегда 
остается немыслимым и по отношению к познанию есть «нечто несказанное, предел, 
граница или сфера пустых возможностей». Но ничто не мешает этим пустым возмож-
ностям, по отношению к познанию, быть на самом деле «нечто, которое для познания 
уже не есть мир»31. Это нечто есть «…трансцендентное, т.е. не подлежащее мысли и 
познанию». Если для нашего познания оно «ничто, но ничто не абсолютное, а отно-
сительное». Не абсолютное ничто противостоит бытию, а «ничто для познания или 
идея о чем-то несказанном, на которую натыкается познание в своем процессе как на 
всюду преследующий ее предельный знак: “до сих пор и не дальше”»32. Несказанное 
выражается не только в понятии бытия, но и в понятии субстанции, непротяженного 
пункта времени, пространства. Таким образом, по мысли Козлова, ничто есть «корре-
лятив не понятия бытия вообще, а понятия о том или другом бытии, определенном 
или квалифицированном»33. 

Понятие бытия, по своей крайней общности, замечает Козлов, «…не указывает 
ни на какое определенное содержание; в нем еще слиты возможность с действи-
тельностью: поэтому оно есть только необходимый элемент всякого мышления и 
формальное условие единства познания. В понятии бытия мыслится неподлежащий 
определению субстрат всяческих определений, или иначе, оно есть выражение того 
узла, где завязывается какое бы то ни было определение и познание»34. В понятии бы-
тия мыслиться только «всеобщая основа и известного и неизвестного; и познаваемого 
и непознаваемого; и того, что действительно входит в сознание, и того, что остается по 
ту сторону его и представляет одну чистую возможность»35. Обозначая одно неопреде-
ленное нечто, понятие бытия есть форма, в которую может войти и действительно 
входит действительность. Хотя бытие, в отвлечении от мира, есть «для нас ничто, ко-
нечно, относительное, ибо чистое ничто немыслимо вовсе и есть фальшивое овеще-
ствление относительного понятия не, или категории отрицания»36. «Понятие бытия 
и его основные схемы, как продукт объединяющей функции познавательной деятель-
ности, есть только condition qua non возможного единства и связи вещей (ибо иначе 

                                                
28 Козлов А.А. Свое слово. №5. С. 42-43. 
29 Там же. С. 43. 
30 Там же. 
31 Козлов А.А. Философия действительности. Киев, 1878. С. 112-113. 
32 Там же. С. 118. 
33 Там же. С. 113. 
34 Козлов А.А. Философские этюды. СПб., 1876. Ч. 1. С.23. 
35 Там же. 
36 Там же. 
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было бы не одно мышление, а разные, ничего общего между собой не имеющие, т.е. 
каждое sui generis)»37. Иначе, как думает Козлов, было бы «в мышлении два понятия 
бытия, мыслимых различно, следовательно, одно из них было бы бытие, а другое уже 
не бытие, т.е. тождества не было бы, а противоречие». Поэтому только та философия 
может отождествлять мир и бытие, для которой «…все существующее eo ipso наполня-
ет или может наполнить сферу познания, которая не признает ничего непознаваемого, 
ничего стоящего вне мира объектов познания»38. В этом отношении сходятся крайний 
материализм и гегельянство, а между ними и персонализмом не может быть никакого 
согласия39. 

Итак, по мысли Козлова, бытие, или есть, – это «непознаваемый, выходящий 
из мира полюс», или «высшая категория мышления, a priori предшествующая всем 
самым простейшим процессам познания»40. 

Однако нужны еще дополнительные различения. Не только в обыденном, но и 
в философском языке сплошь и рядом встречается недифференцированное использо-
вание понятия бытия и понятий мира и природы, вселенной, сущего, «…между тем 
как в этих понятиях есть существенное различие». Это различие, замечает Козлов, 
становится ясным из тех немногих случаев, где мы, хотя бы и бессознательно, затруд-
няемся употребить один термин вместо другого. Например, мы говорим “бесконечный 
мир”, но “бесконечная природа” сказать уже неловко. «Далее мы, например, употреб-
ляем, хотя бы и фигурально, выражения “мудрая природа”, но уже решительно не об-
молвимся выражениями “мудрый мир” или “мать вселенная”»41. 

Понятие мира, по мысли русского персоналиста, шире понятий природа и все-
ленная и обнимает их. Вселенная есть «мир, рассматриваемый с его пространственной 
стороны; в понятии вселенной мы мыслим только сумму, агрегат всех вещей, состав-
ляющих мир и наполняющих пространство, отвлекаемся от движения, процессов, во-
                                                

37 Там же. С. 28. 
38 Там же. С. 23. 
39 Основное расхождение метафизического персонализма с философией Гегеля в во-

просе о бытии состоит в том, что для Гегеля бытие и ничто – одно и то же. Такое отождеств-
ление, по мнению Козлова, происходит оттого, что у Гегеля от бытия не осталось ничего, кроме 
познания, а от познания – ничего кроме понятия. В конструировании понятия бытия Гегель 
исходит только из содержания сознания. В этом Козлов находит родство Гегеля с платонизмом 
и считает, что реальное самосущее понятие Гегеля – это идея Платона. Гегель «систематиче-
ски провел Платонов идеализм». Платон ведет речь о родах и видах идей, Гегель – о фазах и 
ступенях одного понятия. Философия Гегеля злоупотребляет метафорой. Понятие Гегеля 
развивается, по мнению Козлова, из опыта, путем привнесения фактов. Гегель признает мате-
рию реальным и деятельным принципом. Антитезис у Гегеля должен быть только отрицани-
ем, но «тихомолком за ним признается реальность, положительное ничто». Антитезис всей 
системы Гегеля – природа, т.е. вполне реальное. Поэтому легко превратить систему Гегеля в 
сенсуализм и материализм, что продемонстрировал Фейербах. Чистое бытие у Гегеля – пустое 
слово, поэтому оно отождествляется с ничто. Однако, как тогда мыслим переход между ними? 
Получается не движение, но «бесплодное топтание в абсолютно пустом месте». Гегель видел 
бытие только в объектах или содержании сознания. Понятие бытия он получает абстракцией, а 
не приведением в отношение и единство трех пунктов простого сознания. Но отвлечение не 
ведет к ничто. Всегда «остается сознание о моем я, которое не мыслит содержание, ибо не 
хочет его мыслить, совершая внутренний эксперимент». Отвлечение – это акт мышления. 
Бытие не может быть тождественно ничто, переходить в ничто. Бытие - это «единственное ус-
ловие для самой мысли о ничто». Гегель же «реализовал ничто, дал ему положительный ха-
рактер». Однако ничто всегда «только отрицание». Нет абсолютного ничто, но только отно-
сительное. В этом Козлов видел вечную правду Парменида: только бытие есть, небытие же не 
есть. Таким образом, бытие не есть абстракция и не тождественно ничто. (Козлов А.А. Свое 
слово. №2. С. 94-103). 

40 Козлов А.А. Философские этюды. Киев, 1880.  Ч. 2. С. 162; он же. Философия действи-
тельности. С. 157. 

41 Козлов А.А. Философские этюды. Ч. 1. С. 9. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               № 8 (63) 2009 
 
 

 

18

обще перемен, происходящих в мире; иначе говоря, понятие вселенной имеет в виду 
мир со стороны статики, т.е. вещи или явления в отвлечении от времени, так сказать, 
окаменелые, не подвижные»42. 

В понятии природы «мы мыслим динамическую сторону мира, мыслим его 
процессуальность, движение, одним словом, мир в данном времени»43. В понятии 
природы оставляются в стороне пространственно-временные границы мира, а мыс-
лится преимущественно единство существующих явлений или вещей в каком-либо 
данном времени. При этом понятие природы должно быть взято в широком и истин-
ном его смысле, т.е. так, что природой обнимается вся полнота явлений, не исключая, 
например, и явлений духовной и общественной жизни. В этом смысле природа есть не 
только носитель действительных явлений, но и основа возможных. Поэтому и «нелов-
ко сказать “бесконечная природа”, ибо в природе мыслится именно связь и единство 
вещей во всякое данное время, без отношения к беспредельному протяжению их в 
пространстве и времени»44. Иное дело бесконечность мира. Она непременно мыслима, 
ибо и при мысли о прекращении мирового процесса, т.е. когда собственно мыслится 
прекращение природы, мир все-таки может быть мыслим как безразличная, но не-
уничтожимая субстанция, например, как косная материя. 

Значит, понятие мира, по мысли Козлова, совмещает в себе понятие вселенной 
и природы, в которых раздельно мыслится статические и динамические стороны ми-
ра. Конечно, замечает философ, «в повседневном употреблении язык может находить 
примеры, которые, по-видимому, уничтожают это различие понятий; но смешение 
понятий в употреблении языка есть для людей дело самое обычное и нисколько не оп-
ровергает их основного различия»45. 

Понятие сущего отличается от понятия мира, по мнению Козлова, главным об-
разом, тем, что в понятии сущего нет ударения на объективность, данность вещей и 
предметов, а в понятии мира заключается это ударение46. 

Философия изучает все существующее, но «все ли сущее составляет мир, иначе 
покрывается ли понятием мира понятие бытия?»47. Понятие бытия есть только «необ-
ходимый элемент всякого мышления и формальное условие единства познания». Но 
понятие мира уже предполагает вещи, действительность, не нечто вообще, а нечто, 
ставшее объектом. Мир может быть мыслим исчезнувшим, а бытие при этом мыслится 
остающимся. Но, как скоро философия признает нечто вообще сущее (называя его 
безусловным, идеей, вещью в себе и пр.), как непознаваемую возможность, то для нее 
бытие распадается на действительное, или познаваемое, и трансцендентное, или непо-
знаваемое. Первое покрывается понятием мира, второе нет. Правда, Козлов упрекает 
философов за то, что они «не всегда бывают последовательны в этом отношении и, 
признав непознаваемое, трансцендентное бытие, все таки утверждают о нем нечто по-
ложительное, руководствуясь обыкновенно не научно-философскими мотивами и ис-
точниками, и при этом называют трансцендентное бытие трансцендентным миром; но 
в таком случае они сами подрывают свое понятие трансцендентного бытия и оно тот-
час сливается с бытием данным, входящим в понятие мира»48. 

Другое различие понятий бытия и мира, по мысли Козлова, состоит в том, 
что «мир не может быть предметом философии, если мыслить его как готовое целое 
в себе, как где-то и как-то законченный синтез бесконечного ряда мировых состоя-
ний, одним словом, как абсолютно замкнутое существо». Это будет «фантастическое 
представление». «Мир это целое, состоящее из вещей, явлений, событий, не синте-

                                                
42 Там же. 
43 Там же. 
44 Там же. С. 9-10. 
45 Там же. С. 10. 
46 Там же. 
47 Там же. С. 23. 
48 Козлов А.А. Философские этюды. Ч. 1. С. 24. 
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зированных, а ждущих своего синтеза в нем (в сознании нашем), т.е. в той же облас-
ти, где эти вещи, явления, события суть как такие и где в понятии бытия готова все-
объемлющая форма, могущая вместить их в каком бы то ни было действительно 
данном количестве»49. Однако форма не гарантирует «действительного синтеза, но 
указывает на возможность его». Такая возможность единства и связи вещей содер-
жится в понятии бытия. 

Но одного понятия бытия недостаточно для синтеза мира. Действительное един-
ство и связь должны быть констатированы, по мысли Козлова, «действительным и ис-
тинным актом мышления, при соблюдении основных нормативных законов мышления, 
соблюдении, которое и есть единственное ручательство за саму действительность и ис-
тинность совершения этого акта и за благонадежность его результатов»50. 

Законы мышления суть та «вечно зияющая пропасть, которая грозит поглотить 
философа, имеющего под влиянием естественных влечений достаточно смелости, что-
бы приблизиться к самому краю пропасти, но не имеющего достаточного самооблада-
ния, чтобы удержаться на этом краю и не ухнуть в бездну фантастики, или же без-
мыслия»51. «А между тем – замечает русский персоналист, – последний момент для 
того акта мышления, посредством которого может быть добыта связь и единство ве-
щей, т.е. истинное понятие мира, только и может быть совершен на краю этой пропас-
ти»52. Поэтому для истинного философствования недостаточно только «доброй воли 
общечеловеческих функций познания», нужны еще талант, гений, чтобы «в едином 
акте мышления обнять все разнообразие конкретного бытия, нужна мощь твердой во-
ли, чтобы оставивши безопасную почву конкретных представлений, стать твердой но-
гой на краю пропасти и, не увлекаясь субъективным миражем, рисующим в ее глубине 
роскошные места отдохновения, окончить, так сказать, на этом выступе скалы много-
трудный акт мышления – всех вещей за едино…»53. 

Мир не есть объект возможного опыта, т.е. не может быть дан в конкретном со-
зерцании подобно единичным вещам. Поэтому надо вполне отказаться от фантастиче-
ского поползновения созерцать его в синтетическом единстве, подобно тому, какие 
помимо нашей сознательной воли и усилий дает нам в конкретном созерцании вещей 
и явлений одна и та же в нас и в вещах природа. Это редкий случай, когда Козлов со-
глашается («вне всякого сомнения») с Кантом. Подлинной задачей философии было и 
всегда будет построение понятия мира из данных материалов при помощи данных 
субъективных форм. Философы, по убеждению Козлова, всегда исходили из этих дан-
ных, как бы они нас не уверяли в противном, то есть исходили из эмпирического со-
держания сознания, пытаясь связать это содержание единством по сущности, по про-
исхождению и т.п. Русский персоналист убежден, что тот, кто отвергает возможность 
построения понятий мира, тот отвергает возможность философии, отказывается от 
реального единства познания, от удовлетворения живой потребности иметь прочные 
основания для нравственности, которые могут опираться только на какое-либо миро-
созерцание. «…Скептицизму ни разу не удавалось вырвать из человеческой души всех 
корней, к которым прикрепляется надежда на это однообразие. По крайней мере, оп-
лотом против крайнего скептицизма всегда будет формальная, объединяющая функ-
ция мышления, приводящая всякий элемент сознания к одной, общей основе, бытию 
вообще»54. Как верит Козлов, «страшная пропасть между живым, т.н. разумным ми-
ром и живым неразумным, можно сказать, совсем наполнилась», как и «пропасть ме-
жду миром живым и мертвым», между «веществом и духом» и до такой степени, что 
«недалеко может быть то время, когда мы сказание о них порознь будем считать ска-
занием об одном и том же предмете, только на разных языках»55. 

                                                
49 Там же. С. 28. 
50 Там же. С. 29. 
51 Там же. 
52 Там же. 
53 Там же. 
54 Там же. С. 31. 
55 Там же. С. 32. 
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Возможность появления новых явлений не страшна для философии. «Они все-
гда могут войти в рамку нашего мира и какие-либо связи с другими, прежде бывшими 
элементами того же сознания, ибо в противном случае эти новые явления для нас во-
все бы и не могли быть. Только то не может войти в общую систему вещей, в понятие 
мира, что не может стать предметом мысли и представлять только одну пустую воз-
можность, которая для нашего познания все равно, что ничто»56. 

Итак, понятие бытия вообще и понятие мира не могут и не должны, как, на-
пример, у Фейербаха, смешиваться, отождествляться или заменять собой друг друга. 
Философия оказывается, по словам Козлова, не наукой о познании бытия, но наукой о 
познании мира, ибо «иначе она была бы познанием о голых возможностях, число ко-
торых бесконечно и которые все вместе и каждая порознь представляют ничто для 
познания»57. Предметом философии всегда может быть только один мир, то есть «все 
вещи известные или познаваемые»58. 

В понятии бытия мы, вслед мысли Козлова, приходим к признанию двух ми-
ров: известного и неизвестного, которой может быть известным. При этом они не ра-
зобщены непроходимой пропастью, как в кантианстве. Общий их признак – позна-
ваемость человеком, они «для него как-нибудь определенно суть». Отказаться от этой 
задачи философия не может, «пока не будет достоверно доказана невозможность 
единства и связи познанных вещей», а для такого доказательства «нужно было бы аб-
солютно закончить человеческие знания». Другое дело, если философия предполага-
ет нечто, чему собственно нет имени (но что, впрочем, у философов носило разные 
имена, в сущности ничего не выражающие или имеющие отрицательный смысл). Речь 
идет о трансцендентном мире, или, как говорит Козлов, о понятии бытия59. В этом 
понятии русский философ надеется обрести центр всех наук, который всего достовер-
нее и дает достоверность всем наукам, сам всегда оставаясь за их пределами60. 

Какова, однако, природа того акта мышления, которым мы осуществляем син-
тез мира, пользуемся и руководствуемся понятием бытия? Козлов думает, что это 
есть нечто иное, как интеллектуальная интуиция. Источник идеи бытия в интел-
лектуальной интуиции. Интеллектуальная интуиция и есть тот акт, который соотно-
сит друг с другом различные элементы непосредственного сознания и соединяет их в 
одно неразрывное целое61. «Понятие бытия есть продукт интеллектуальной ин-
туиции, возникающей при всяком непосредственном сознании деятельностей с их 
содержаниями и при сознании обнимающей эти деятельности и содержания нашего 
я»62. Никакого другого понятия бытия, кроме интеллектуального, по убеждению 
Козлова, и быть не может. Поэтому вновь неправ Кант, когда он отрицал интеллек-
туальную интуицию, допуская только интуицию чувственную63. К сожалению, специ-

                                                
56 Там же. С. 32-33. 
57 Там же. С. 33-34. 
58 Там же. С. 35. 
59 Там же. С. 36-37. 
60 Там же. С. 37. 
61 Козлов А.А. Густав Тейхмюллер // ВФП. 1894. Кн. 25. С. 666-667. 
62 Козлов А.А. Сознание Бога и знание о Боге // ВФП. 1895. Кн. 30. С. 563. 
63 Там же. С. 564. Кант, по мнению русского философа, специально не занимался про-

блемой бытия как такового. Кант определяет бытие как «положение вещи» и понятие бытия 
как «опытное понятие». Объяснение Канта, что «положение» ничего не значит, или что поло-
жить вещь вовсе не означает думать про нее ту особенность, которая составляет самый важный 
момент, когда мы спорим о существовании, только разочаровывает. По Канту, когда мы гово-
рим «что-то есть», то этим «есть» ничего не прибавляем к этому «что-то», как, например, 
в случае Бога. Ведь для Канта все равно сказать, что Бог есть или высказать мнение о Нем. О 
том же свидетельствует нашумевший пример о ста талерах. Реальный признак бытия, по Кан-
ту, состоит в том, что вещь, в которой этот признак утверждается, доступна чувственному опыту 
или прямому выводу из него. Только в этом случае его опровержение онтологического доказа-
тельства будет верным. «Но тогда оно похоже на опровержение теперь нередко встречающихся 
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альной разработки учение об интеллектуальной интуиции у Козлова не получило. 
Он только указал то место, где следует ей располагаться и основную задачу, кото-
рую ей следует выполнять. 

Теперь мы попробуем суммировать в отрицательной форме понимание бытия в 
философии А.А. Козлова. Бытие не есть факт или опыт, тем более не есть ощущение 
или непосредственное чувство. Бытие не тождественно мышлению, познанию. Бытие 
не есть бессознательное, так как персонализм отрицает бытие абсолютно бессозна-
тельного64. Бытие не абстракция, не пустое слово. Бытие не тождественно абсолютно-
му ничто. Бытие не есть только субстанция или только акты субстанции, или содержа-
ние деятельностей субстанции. Бытие не тождественно природе и миру. И, конечно 
же, менее всего бытие есть материя. 

Стоит особо остановиться на отрицании тождества бытия и причинности, пото-
му что этот момент в понимании бытия вызвал существенные разногласия между  
А.А. Козловым и Л.М. Лопатиным. Лопатин считает, что Гегель прав, представив бы-
тие как высшую абстракцию, которой нельзя дать никакого определения65. Для Лопа-
тина бытие есть, в первую очередь, факт «наличности, данности, положения». При-
знавая бытие вещи, мы ее «полагаем мысленно, ставим перед нашим сознанием». Это 
«некоторый субъективный умственный акт утверждения данного предмета»66. Бытие 
предмета в мысли есть прямое выражение такого акта. То, что дано в нас как мысль о 
предмете, мы «предполагаем данным помимо нас». Что же такое «данность независи-
мо от нас, как ее можно мыслить»? В утверждении бытия предмета, предполагает Ло-
патин, нельзя обойтись без мысли, что это утверждение совершенно не только в нас, 
но и вне нас. Всякое бытие выражает в себе полагающий акт. В сущности понятия бы-
тия заключается «отношение между полагаемым актом, как источником или основа-
нием и данной наличностью существующей вещи, как его действием», «без действо-
вания немыслимо бытие». Данное бытие есть осуществление акта; «слово бытие 
только и обозначает действенность или отношение к действию в самом общем 

                                                                                                                                                  
школьников, которые самоуверенно отрицают Бога потому только, что Его нельзя видеть или 
осязать». По Канту получается, что если я имею чувственный опыт о вещи, я прибавляю к вещи 
некое содержание. Если, однако, я выскажусь о вещи и прибавлю еще высказывание, то не уве-
личу ее содержания. Есть – предикат не вещи, а мысли о вещи, поэтому к слову есть требуется 
мысленная добавка, что предмет мысли дан чувственному опыту, иначе слово есть – пустое 
слово. Для Канта существует лишь то, что подпадает под категорию действительности, т.е. под 
условия опыта или ощущения. Это ничем не отличается от понимания бытия Юмом. По Юму, 
бытие – идея о том, что мы разумеем существующим. Идея вещи ничего не прибавляет к вещи. 
Слово бытие для Юма – пустое слово. Но «зачем же это ничего не означающее слово присое-
диняется ко всем перцепциям», отчего «мы не довольствуемся обозначить, например, то осо-
бое состояние, знакомое только обладающему зрением, словом «красное», но прибавляем не-
пременно к этому слову есть? Что мы хотим сказать этой прибавкой слова есть?». Юм не дает 
ясного ответа. По Канту получается, что нет понятия о бытии вещи, это мнение или иллюзия. 
Поэтому Кант не мог опровергнуть онтологического доказательства бытия Бога, поскольку для 
него «самая мысль о Боге невозможна». Возможность для Канта есть то, что подлежит услови-
ям пространства и времени. Бог не может подлежать этим условиям, значит Он – невозмож-
ное, немыслимое и совершенно противоречивое понятие. «Совершеннейшее существо» у Канта 
оказывается в противоречии с его теорией познания и теоретической философией. Как думает 
Козлов, на роль понятия бытия у Канта могла претендовать только вещь-в-себе. Русский фило-
соф удивляется, почему Кант не увидел, что понятие Бога в доказательстве Ансельма есть его 
собственная, кантова, вещь-в-себе. Отвергая онтологическое доказательство Кант тем самым 
отвергал свою концепцию вещи-в-себе. (См.: Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соб-
рание сочинений в 8 тт. М., 1994. Т. 3. С. 452-455; Юм Д. Сочинения в 2 т. М., 1996. Т. 1.  
С. 123-125, 150; Козлов А.А. Свое слово. №2. С. 5, 14, 21-32; он же. Философские этюды. Ч. 2.  
С. 170; он же. Философия действительности. С. 165. Ср.: Тейхмюллер Г. Действительный и ка-
жущийся мир. Казань, 1913. С. 27-34). 

64 Козлов А.А. Свое слово. №5. С. 124. 
65 Лопатин Л.М. Положительные задачи философии. М., 1891. Т. 2. С. 224. 
66 Там же. С. 226. 
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смысле». Положение, данность – «очень общие обозначения действия и результа-
тов действия». Нельзя мыслить то, что лишено активности. Действенная реализация 
мощи – «бытие, осуществление силы»67. Подлинное бытие «всегда есть существова-
ние, т.е. самоутверждение существа»68. Таким образом, для Лопатина бытие тожде-
ственно действованию. А так как все существующее есть источник действий, то все су-
ществующее имеет причину. В философии Лопатина закон причинности становится 
всеобщим и необходимым69. На этом основании Лопатин критикует Козлова за то, что 
последний «не дал определения бытия в его общечеловеческом значении», но «дал 
определение истинно-сущего в метафизическом смысле». Мы, по замечанию Лопа-
тина, не только о «духовной субстанции говорим есть, но и о деньгах»70. 

В ответ Козлов не без основания обвиняет Лопатина в дуализме, поскольку он 
путает вопрос о бытии и вопрос о материальном бытии, отождествляет бытие и дейст-
вование, бытие и причинность71. «…Проектированные понятия и образы духа и ма-
терии как бы ведут между собой борьбу за причинность и значение в мире всего суще-
ствующего, в то же время признавая взаимно право друг друга и на существование, и 
на причинность»72. В понятии бытия у Лопатина допускается презумпция материа-
лизма, поскольку «факты существуют сами по себе»73. Таким образом, для Козлова 
позиция Лопатина слишком материалистическая, дает слишком много шансов мыс-
лить материю как реально существующую вещь и источник понятия бытия. И в этой 
критике надо признать справедливость подозрений Козлова. Метафизический персо-
нализм не должен оставлять никаких лазеек материализму. 

На мой взгляд, учение о бытии и Козлова есть попытка персоналистически раз-
работать знаменитые гипотезы Платона. «Ни один из современных философов не вы-
шел за пределы задачи, поставленной Платоном в “Пармениде”»74. Только Платон 
берет всю проблематику как чисто эйдетическую и разрабатывает ее диалектическим 
методом. Персоналисты развертывают сходную проблематику на основании наличных 
данных сознания нашего я и осуществляют ее в сфере человеческой интеллигенции. 
Может быть, не случайно с ними солидаризировался в свое время А.Ф. Лосев, огово-
рившись только на счет опасности возможного здесь психологизма и субъективисти-
ческой метафизики75. 

Метафизический персонализм Козлова покоится на незыблемом онтологиче-
ском оптимизме. Первичность бытия совершенно несомненна и непоколебима ника-
ким скепсисом и отрицанием. «Мы от бытия никуда не скроемся»76. Бытие есть всеце-
лое благо. Можно только о наличном мире спорить, хорош он или плох. О бытии та-
кой спор бессмыслен. Спрашивать, хорошо ли бытие, бессмысленно, ибо лукаво до-
пускается какое-то другое бытие или овеществляется и абсолютизируется ничто77. 
Пессимизм или самодовольство возможны только по отношению к миру, каким мы 
его застаем или каким он нас настигает. Поэтому ни пессимизм, ни житейское самодо-
вольство никогда не будут абсолютными. Единственно бытие абсолютно и по отноше-
нию к бытию мыслим только абсолютный оптимизм78. Не случайно, понятие бытия 
сравнивается с понятием Блага Платона и с Единым Парменида. Да что там какие-то 

                                                
67 Там же. С. 228-229. 
68 Там же. С. 251. 
69 Там же. 234-236. 
70 Там же. С. 230. 
71 Козлов А.А. Свое слово. №5. С. 138, 142. 
72 Там же. С. 142. 
73 Там же. С. 144. 
74 Тейхмюллер Г. Действительный и кажущийся мир. С. 6. 
75 Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы // Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. 

М., 1995. С. 186-188. Прямые ссылки на тексты Лотце, Тейхмюллера, Козлова, Боброва и Озе. 
76 Козлов А.А. Свое слово. №5. С. 101. 
77 Козлов А.А. Философия действительности. С. 134. 
78 Там же. 
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Благо и Единое! В истории философии мы постоянно встречаемся с фактом отождест-
вления понятия бытия с понятием Бога79. И все богатство столь мощного бытия, вме-
сте с его понятием мы носим в себе самих, в своем собственном я. Поэтому Козлов ре-
шительно призывает – «твердо пребудем в бытии, не бросаясь из него в ничто…»80. 
Остается только согласиться с ним, что понятие бытия есть «сущность, экстракт»81 
всей персоналистической метафизики. 
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В работе раскрыты вопросы экологии в контексте современных естест-
веннонаучных теорий. Показано, что при таком подходе возможно рас-
сматривать экологические вопросы как составную часть более широкой 
проблемы, а именно взаимодействия человека с Космосом. которое необ-
ходимо сделать гармоническим и бесконфликтным.  

 
Ключевые слова: экология, природа, человек, информация. 

 

 
 
В современную эпоху экологические проблемы особенно остро стоят перед че-

ловечеством. Тем не менее, некоторые  аспекты данного вопроса практически не рас-
сматриваются. А именно: понимание того, что человек не только индивид, обладаю-
щий биологическими свойствами, не только часть биосферы, но и частица единой ма-
терии, заполняющей все пространство. 

Поиск новых экологически чистых источников энергии, очистка окружающей 
среды, создание различных сооружений, позволяющих уменьшить загрязнение – всё 
это лишь отчасти решает данную проблему. 

Кроме того, за последние годы развитие естествознания, как интегрированной 
междисциплинарной отрасли науки, а также достижения современной физики дают 
возможность взглянуть на данную проблему значительно шире. 

Так, например, в синергетике материя рассматривается как единая субстанция, 
способная к саморазвитию, к самоорганизации. Причем очень важный аспект: переход 
на новый качественный уровень возможен только на основе освоение всего предыдуще-
го опыта развития. Фактически, построена теория самоорганизующихся систем, кото-
рые должны быть открытыми, нелинейными и диссипативными. В процессе самоорга-
низации каждая составляющая такой системы должна работать в унисон с другими ее 
составляющими, только в этом случае, система сможет перейти на новый качественный 
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уровень, и каждая ее составляющая при этом также перейдет в новое качественное со-
стояние. Если же движение составляющей противоречит саморазвитию системы, то 
система эту составляющую либо нейтрализует, либо вообще уничтожает. 

В этом аспекте, рассматривая человека как составляющую часть единой мате-
рии Вселенной, а не только планеты Земли или биосферы, вопросы экологии и их по-
нимание приобретают совершенно другое значение. Если человек представляет собой 
составляющую часть единого комплекса, то любое негативное воздействие на послед-
ний обязательно отразится на самом человеке. Причем очень важный момент: систе-
ма может быть устойчивой только в том случае, если она будет самоскомпенсирована. 
Поэтому любое воздействие обязано оказывать влияние на всю систему и распреде-
лять введенную в систему информацию на все ее составляющие, в том числе и на ис-
точник этой информации. При этом не имеет значения, какую систему мы рассматри-
ваем. Это может быть отдельный индивид, а может быть и вся Вселенная в целом. 

Последние открытия в области физики однозначно показали, что в природе 
существует некая среда, заполняющая все пространство – физический вакуум, кото-
рый может порождать из себя все материальные объекты и поля. То есть, вся Вселен-
ная оказывается единой, цельной субстанцией, объединяющей все свои части через 
физический вакуум. 

В связи с этим еще более актуальное значение приобретает вопрос о так назы-
ваемом психологическом пространстве-времени, которое характеризует пространствен-
но-временные перцептивные структуры, связанные с восприятием человека. К перцеп-
тивным полям относятся визуальные, слуховые, вкусовые и т.д. Обнаружены неодно-
родность перцептивного пространства, его ассиметрия, эффект обратимости времени в 
бессознательных и медитативных процессах. Возможно также синхронное проявление 
идентичных психических переживаний у двоих или нескольких индивидов. 

Психика человека по сей день остается неизученной областью человеческого 
бытия.  Еще несколько лет назад сознание человека рассматривалось как "идеальное 
отражение материального мира". Многие ученые до сих пор с опаской относятся к 
проявлениям психики человека, считая эксперименты в данной области ненаучными, 
поскольку в них не наблюдается строгой повторяемости. Но ведь, если не показывает 
телевизор, мы не сомневаемся в законах радиотехники, а ищем неисправность в теле-
визионном приемнике. Человек же является такой "сложной машиной", что учесть все 
его "неисправности" просто невозможно. К тому же многих вещей мы еще не знаем. 

Несмотря на это, строго поставленные и научно обоснованные эксперименты, 
проведенные в Санкт-Петербурге во главе с ректором института точной механики и 
оптики профессором Г.Н. Дульневым и в Московском Высшем Техническом Училище, 
показывают, что мозг оперирует качественно новым видом материи. Психика челове-
ка, создавая свое пространство-время, может взаимодействовать с физическим про-
странством-временем, что приводит к паранормальным и экстрасенсорным явлениям, 
которые при таком подходе находят рациональное научное обоснование1. 

Задача, стоящая перед современной наукой, состоит в том, чтобы выявить воз-
можности углубленного изучения этого вида материи, особенностей его пространст-
венно-временных форм и связей с известными полями и явлениями. 

Так, достоверно установлено, что биологические ткани могут испускать электро-
магнитные волны, электрически заряженные частицы. У людей с повышенной сенсори-
кой эти виды излучений более интенсивны, причем могут регулироваться усилием воли. 
За счет этого человек может оказывать определенное физическое воздействие. 

Вопрос о том, каким образом волевое усилие, то есть психическое, воздействует 
на материальное, достаточно сложен. Один из подходов заключается в том, что психи-
ческое, являясь информационным содержанием мозговых кодов, управляет в том же 
смысле, в каком управляет информация как таковая. В качестве производящего нача-

                                                
1 Дульнев Г.Н. Регистрация явлений психокинеза (телекинеза) // Сознание и физиче-

ская реальность. Т. 3. № 3. 1998. – С. 49-56. 
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ла информационной причины выступает структура кода, в которой воплощена ин-
формация. Действие психической причины есть цепь кодовых нейродинамических 
преобразований, каждое из которых реализуется на разных уровнях нервной системы 
и формирует управляющий эффект в соответствующей системе человека. 

А.Е. Акимов, рассматривает сознание, психику человека как особую форму ма-
терии, которая имеет свой материальный носитель2. Тогда оказывается, что вообще 
невозможно оторвать сознание от материи, невозможно противопоставлять матери-
альное и идеальное. Они являются неразрывными, различными проявлениями одной 
и той же реальности. При таком подходе для объяснения воздействия психики на фи-
зическое пространство-время (различных паранормальных явлений) необходимо от-
ветить на вопрос, что это за новая форма материи и каким образом она может взаимо-
действовать с полем и веществом. 

Как отмечается в работе А.П. Дуброва и В.Н. Пушкина, кажущиеся парадоксы 
парапсихологических явлений представляют собой пробелы в сегодняшнем естество-
знании, и так же, как парадоксы современной физики являются просто еще непознан-
ными ее закономерностями. Поэтому парапсихология нуждается в тесной связи с фи-
зикой, в открытом обращении к ее проблемам и задачам, ибо они одновременно яв-
ляются проблемами современной физики3. 

На данном этапе развития естествознания физика приступила к изучению этих 
сложнейших проблем, и в конце ХХ – начале ХХI веков в естествознании появилась 
масса различных концепций и теорий, претендующих на разрешение этих парадоксов. 
Рассмотрим наиболее значимые из них. 

Согласно информационной модели мира С.Я. Берковича в основе всего сущего 
лежит не движение материи, а передача информации4. В данной модели информаци-
онная структура  рассматривается в виде взаимосвязанных циклических счетчиков, 
причем работает следующее правило преобразования: показание счетчика на каждом 
следующем шаге определяется усреднением показаний соседних с ним счетчиков. В 
такой модели физический мир предстает в виде различных форм активности реали-
зующейся в таким образом организованной среде. Информацию при этом можно рас-
сматривать как объективно существующую реальность. 

Гипотеза С.Я. Берковича представляет особый интерес с нескольких точек зрения: 
– предлагаемая модель позволяет с иных (более глубоких) позиций исследовать 

неизбежные странности микромира и существующие парадоксы современной физики; 
– гипотеза исследует возможности осуществления связи между, казалось бы, 

явлениями разной природы в рамках единой модели; 
– предложенный подход дает новый взгляд на информатику, показывает воз-

можности естественнонаучного "освоения информационных ресурсов"; 
– концепция наиболее ярко демонстрирует возможности самой методологии 

моделирования, как главного инструмента познавательного процесса. 
Любопытно отметить, что автор данной модели теоретически обосновал воз-

можность провести решающий эксперимент, который ответит на вопрос – существует 
ли информация в природе объективно или нет. Суть эксперимента заключается в сле-
дующем. 

Согласно представлениям современной физики, пространство изотропно, то 
есть все направления в нем равноправны. Из модели С.Я.  Берковича вытекают иные 
представления: в пространстве существует абсолютное выделенное направление. Это 
направление связано с нарушением симметрии. Оно может быть выявлено экспери-
ментально путем наблюдения распада некоторых недолговечных частиц (К-мезонов). 

                                                
2 Акимов А.Е. Облик физики и технологи в начале ХХI века. – М., 1999. 
3 Дубров А.П., Пушкин В.Н. Парапсихология и современное естествознание. – М., 1990. 
4 Беркович С.Я. Клеточные автоматы как модель реальности: поиски новых представ-

лений в физических и информационных процессов М., 1993. 
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Физики давно уже обнаружили, что изредка, примерно один раз из тысячи, 
распад К-мезонов происходит аномально: так, словно материя имеет преимущества 
перед антиматерией. С.Я. Беркович предполагает, что в случае отклонения от нормы 
распада направление движения частицы в момент распада совпадает с предсказанным 
им абсолютным направлением в пространстве. В этом и заключена возможность про-
верки. Для той же цели может быть использован распад любых неустойчивых частиц. 
Похоже, никто не обращал внимания на направление движения частицы в момент 
распада: ведь с точки зрения теории относительности оно не имеет никакого значе-
ния. По представлениям С.Я. Берковича, именно направление движения частицы оп-
ределяет, распадается она или нет. Появившаяся возможность подвергнуть информа-
ционную модель мира экспериментальной проверке превращает ее из красивого умо-
зрительного построения в простую рабочую гипотезу. Если  опыт, предложенный  
С.Я. Берковичем, даст положительный результат, то информационный подход полу-
чит прямое экспериментальное подтверждение. 

Еще одна перспективная в этом направлении теория разработана профессором 
из Дубны П.С. Исаевым. Ее основная идея состоит в разработке представлений об 
эфире, который вошел в физику XIX  века и связан с принципом близкодействия5.  
С учетом современных достижений квантовой физики, описывающих свойства физи-
ческого вакуума, П.С. Исаев определяет -эфир как бозе-эйнштейновский конденсат 
нейтрино-антинейтринных пар куперовского типа, дает им четкую физическую харак-
теристику и принципиальную возможность математического описания. По словам 
П.С. Исаева, -эфир образует сверхпроводящую среду, заполняющую все мировое 
пространство, не проявляется в теплоемкости тел, допускает распространение попе-
речных волн, не препятствует движению элементарных частиц, космических тел, 
включая звезды в мировом пространстве. 

Высказанная концепция позволяет решить одну из проблем, связанную с по-
тенциальной энергией электромагнитного взаимодействия  В известной формуле со-

временной квантовой физики без учета существования -эфира 2

2 )1()(
r
ll

r
erU  , 

где α – некоторая постоянная, е – заряд электрона, l – орбитальное квантовое число,  
r – расстояние от электрона до ядра. Первое слагаемое отвечает за кулоновское взаимо-
действие, а второе не имеет прямого физического смысла и отвечает за форму орбиты. 
Но что интересно, если заряд е равен нулю, кулоновское взаимодействие исчезает, а 
второе слагаемое остается. Но если нет кулоновского взаимодействия, то не будет и 
вращения по орбите. О какой же форме орбиты может идти речь? В концепции -
эфира второе слагаемое связано с взаимодействием заряженной частицы с -эфиром, 
что имеет вполне определенный физический смысл. 

Можно привести еще ряд подобных формул – многие квантовые числа, «взя-
тые с потолка» оказывается имеют “-эфирное происхождение”. По словам П.С. Исае-
ва, мы видим, что квантовая механика эквивалентна “механике” -эфира. Уравнение 
для -эфира связано непосредственно с уравнениями Максвелла. Релятивистская 
форма уравнений для -эфира содержится во всех уравнениях физики элементарных 
частиц, во всех лагранжианах квантовой теории поля. Таким образом, физика ХХ века 
была и остается физикой -эфира. 

Рассмотрение физической картины мира с учетом существования -эфира по-
зволяет ответить на ряд вопросов, не находящих решения в традиционной квантовой 
физике, а именно: 

1. Исчезает корпускулярно-волновой дуализм – частица, проходя через эфир по 
классической траектории, вызывает различные волновое процессы в самом эфире, ко-
торые в традиционном подходе описываются как волновые свойства самой частицы. 

                                                
5 Исаев П.С. О новой физической реальности (о -эфире). Сообщения объединенного 

института ядерных исследований, Дубна, 2002. – 19 с. 
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2. Глубинная сущность всех мировых процессов описывается с учетом взаимо-
действия с эфиром. 

3. Восстанавливается принцип детерминизма в квантовой механике, на чем на-
стаивал Эйнштейн. 

4. Предлагаемая модель -эфира позволяет осуществить синтез квантовой и 
волновой теории, что так же предполагалось Эйнштейном. 

5. Модель -эфира дает возможность объяснить появление спектра элементар-
ных частиц в процессе соударения протонов и электронов между собой, что наблюда-
ется экспериментально. 

Таким образом,  гипотеза, основанная на существовании -эфира дает возмож-
ность объяснить различные экспериментальные данные квантовой механики, которые 
при традиционной интерпретации не находят удовлетворительного решения. 

Одним из важнейших следствий описанной концепции является ограничен-
ность длин электромагнитных волн в эфирной среде как со стороны коротких, так и со 
стороны длинных волн. 

Со стороны коротких волн это ограничение связано с длиной свободного пробе-
га частиц эфира. В этом случае плотность частиц эфира будет определять достовер-
ность информации, передаваемой через -эфир. Со стороны длинных волн ограниче-
ние наступает тогда, когда большие длины волн -эфира теряют свою волновую кон-
фигурацию, превращаясь в “шумы” 

Как отмечает П.С. Исаев, там, где кончаются волновые свойства -эфира, там 
кончается принцип релятивизации формул современной физики, там кончается и 
наше познание тайн Вселенной через электромагнитное взаимодействие. Человек 
становится слепым и глухим. Очевидно, существуют явления, при описании которых 
надо переходить к изучению микроскопических свойств, составляющих -эфир. В 
природе могут существовать физические объекты, которые мы можем не обнаружи-
вать с помощью пяти наших органов чувств, как бы мы ни усиливали каждое из них. 
Человек – дитя природы, погруженное в -эфир, казалось бы, должен обладать еще 
не раскрытыми наукой возможностями детектирования колебаний эфира, их анали-
зом, извлечением выводов из этого анализа. Но очень может быть, что человек несо-
вершенен. Тогда перед наукой стоит почетная обязанность оказать содействие в рас-
крытии новых возможностей человека для еще более полного слияния его с окру-
жающей его Вселенной. 

Исаев П.С., так же как и Беркович, предлагает эксперимент по доказательству 
существования этой среды: «Вклад -эфира можно обнаружить, в частности, если 
провести прецизионные измерения масс и времени жизни ряда нестабильных частиц 
(гиперонов, +-мезонов, П+-мезонов и др. мезонов) с целью поиска «тонкой структу-
ры» масс и времени жизни этих частиц. Такие измерения могли бы пролить свет на 
строение частиц из протонов, электронов и нейтрино (и соответствующих античас-
тиц), на  которые нестабильные частицы, в конце концов, распадаются»6. 

Вполне возможно предположить, что -эфир может нести в себе какую-либо 
информацию, тогда последнюю придется рассматривать как особое состояние материи 
(-эфир), а не самостоятельную субстанцию. Если опыт, предложенный П.С. Исаевым, 
даст положительный результат, то информацию можно будет рассматривать как осо-
бое, неизвестное на сегодняшний день состояние материи, что позволит по-новому 
взглянуть на проблему сознания человека. 

Несмотря на различные подходы к пониманию взаимодействия психического и 
физического, неизбежно признать, что, функционируя как целостная система, человек 
в то же время является составляющей более сложной системы, и должен соотносить 
свое воздействие с развитием всей окружающей его материи. 

                                                
6 Исаев П.С. О новой физической реальности (о -эфире). Сообщения объединенного 

института ядерных исследований, Дубна, 2002. – С. 18. 
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Это нашло отражение в работе Р.К. Стерледева, который выделяет два подхода 
к изучению человека и человеческого. С позиций первого подхода человек рассматри-
вается как целое. С позиций второго – человек изучается как часть более сложного це-
лого. Причем, как отмечает Р.К. Стерледев, «в последнее время наметилось понима-
ние того факта, что рассмотрение человека как части некоего целого является более 
глубоким и фундаментальным, чем изучение человека с позиций первого подхода, то 
есть как целого»7. 

Таким образом, проблема экологии может рассматриваться как составляющая 
часть более сложного и глобального процесса самоорганизации материи во Вселен-
ной. Нарушение принципов саморазвития и целостности системы на уровне плане-
тарного масштаба ведет к экологическим проблемам и ставит вопрос о выживании 
нашей цивилизации на Земле. 

Не приведет ли непонимание единства мироздания к тому, что деятельность 
человека, как физическая, так и психическая, идущая вразрез с законами саморазви-
тия материи, спровоцирует последствия, которые окажут негативное воздействие на 
всю Вселенную? Поэтому осознание и понимание законов самоорганизации имеет 
крайне важное значение для дальнейшей жизни земной цивилизации. 
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В статье рассматриваются методологические аспекты исследования 
субкультур в пространстве социо-гуманитарного знания.  

Отмечается, что корректное методологическое использование понятия 
«субкультуры» предполагает, что любая система культуры предполагает 
субсистемную стратификацию, наличие субструктур и субкультур. Саму 
доминирующую культуру можно представить в виде системы субкультур. 
При этом понятие «субкультуры» во многом усиливает свой эвристиче-
ский потенциал, опираясь на системную и диалектическую методологию, 
которая представляется более всеобщей и, соответственно, предпочти-
тельной при исследовании всего многообразия культурной феноменоло-
гии как в синхронном, так и в диахронном вариантах. 

 
Ключевые слова: субкультура, молодежь, социально-гуманитарное 

знание. 
 

 
 

Статья 1. Культура и субкультура* 
 

Понятие «субкльтуры» в западной науке начала ХХ века (прежде всего, Чикаг-
ская школа социологии) возникает первоначально на стыке социологии и этнографии, 
изучавших жизнь, поведение и ценности «отсталых», архаичных групп или этниче-
ских и социальных общностей (преступников, проституток, молодежные банды, эмиг-
рантов и т.п.), включенных в большие, плюралистические индустриальные общности 
в качестве маргинальных и периферийных. Стоит отметить, что в дореволюционной 
России эти феномены также исследовались, хотя не было создано теории субкультур. 

Под субкультурой часто понимают «наиболее крупные сегменты целостных ло-
кальных культур (этнических, национальных, социальных), отличающиеся опреде-
ленной местной спецификой тех или иных черт (или комплексов черт). В принципе 
любая культурно-специфическая группа в своих культурных особенностях может быть 
названа субкультурой (вплоть до «субкультуры императорского семейства»), но, как 
правило, наука до таких крайностей не доходит и определяет в качестве субкультур 
лишь культуры сравнительно крупных, компактно и относительно изолированно по-
селенных или иным образом выделяющих себя групп… Помимо субкультур, отли-
чающихся от основной культуры какими-либо этническими, лингвистическими или 
конфессиональными признаками, существует множество субкультур, основанных на 
социальной или возрастной специфике. Например, молодежная субкультура, субкуль-
тура пенсионеров и людей пожилого возраста, субкультура среды инвалидов, субкуль-

                                                
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследо- 

вательского проекта «Конфигурации молодежных субкультур в пространстве российского ре-
гиона», проект № 09-03-55309 а/Ц. 
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тура гомосексуалистов и т.п.»1 Понятие «субкультуры», таким образом, уже изначаль-
но отражало нечто «недо-»: «недосоциализированное», «недоцивилизованное», «не-
докультурное» или антикультурное, т.е. нечто девиантное, и несло оттенок негативиз-
ма, что в последнее время уже преодолевается. 

В субкультурном понятийном поле наиболее успешно и интенсивно исследова-
лась, прежде всего, молодежная культура. Мировая социально-гуманитарная и фило-
софская наука XIX-XX веков проблему молодежи и конфликта поколений, роли моло-
дежи в политике и культуре отрефлексировала достаточно полно и всесторонне:  
Ш. Бюлер, А. Гелен, Д. Дьюи, К. Манхейм, Г. Маркузе, Х. Ортега-и-Гассет, К. Поппер, 
Ж.-П. Сартр, Ф. Теннис, Л. Фойер, З. Фрейд, Э. Фромм, Э. Эриксон, С. Холл и многие дру-
гие западные интеллектуалы были не только теоретиками, но и «практиками» как в раз-
решении, так и в нагнетании молодежных проблем (чего стоит участие Ж.-П. Сартра в 
студенческих бунтах конца 60-х годов). 

Социально-политический активизм и духовно-культурный эскапизм западной 
молодежи второй половины ХХ века породили в науке ряд направлений, исследую-
щих молодежную культуру и контркультуру эпохи позднего модерна и постмодерна. 
Проблемы молодежной субкультуры затрагивались в работах Д. Аусубеля, Р. Бергиуса, 
М. Брейка, Г. Гризе, К. Дэвиса, К. Кенистона, В. Леонарда, М. Мид, Р. Мууса, Ф. Найд-
гардта, Т. Парсонса, К. Пржеклавского, Ч. Рейча, Л. Розенмайер, Н. Смелзера, Ф. Тен-
брука, Д. Френча, Б. Филипса, Е. Хурлока, Г. Шельского, С. Эйзенштадта. В работах  
Т. Роззака, Ч. Рейча, Д.Йингера, Г. Дэвиса, Л. Хаузера молодежная субкультура полу-
чила трактовку как ярко выраженный контркультурный феномен, противостоящий 
культурному ядру капиталистического общества. В современной западной социологии 
культуры активная роль молодежи как аудитории культуры становится определенным 
фетишем для исследователей, рассматривающих явления культуры как тексты, смыс-
лы которых, согласно постмодернистской моде, и создает эта аудитория (Дж. Фиске, 
Ж. Бодрийяр). 

Молодежь, молодежная культура, феномены «контркультуры» и «субкульту-
ры» изучались в работах многих исследователей, в том числе, таких как С.В. Алеще-
нок, С.М. Артюхов, А.М. Байчоров, Э.Я. Баталов, И.В.Бестужев-Лада, В.А. Бобахо,  
В.Н. Боряз, В.М. Быков, А.П. Герасименко, А.С. Грачев, Ю.Н. Давыдов, А.С. Запесоц-
кий, И.М. Ильинский, Е. И. Косенко, И.С. Кон, С.И. Левикова, А.Л. Маршак,  
А.Ю. Мельвиль, В.В. Молчанов, К.Г.Мяло, Е.Л. Омельченко, И.Б. Роднянская,  
М.Х. Титма, А.А. Щегорцев, Т.Б. Щепанская и другие. 

С начала 90-х годов поток исследований молодежной проблематики увеличивается 
(после некоторого затишья). Можно отметить работы Ю.Р. Вишневского, И.А. Гуськова, 
В.В. Долгова, Т.П. Долговой, Ю.А. Зубок, И.М. Ильинского, Ю.В. Коврижных,  
В.А. Кузьмина, В.Т. Лисовского, Д.В. Ольшанского, Е.Л. Омельченко, Д.В. Петрова, 
Г.М. Пономаревой, С.А. Сергеева, В.И. Чупрова и другие. Надо особо отметить нова-
торские исследования петербургских авторов (коллективная работы «Молодежные 
движения и субкультуры Санкт-Петербурга» (1999); работы Т.Б. Щепанской «Симво-
лика молодежной субкультуры: опыт исследования системы» (1993), «Система: тексты 
и традиции субкультуры» (2004) и другие). В нашей стране прошли сотни научно-
теоретических и научно-практических конференций по проблемам молодежи и моло-
дежной политики. В последние годы были написаны многочисленные диссертацион-
ные исследования, посвященные молодежной культуре и ее субкультурным формооб-
разованиям. 

Однако, и в мировой, и отечественной науке молодежь и молодежная культура 
изучалась в основном социологами, психологами, историками, этнографами, реже – 
«чистыми» философами. При этом преобладали идущий от К. Маркса социально-
классовый или позитивистский структурно-функциональный подходы, характерные 

                                                
1 Флиер А.Я. Культурология для культурологов. - М., 2000. – С. 152, 153. 
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как для западной, так и отечественной науки. В известной мере это объяснялось тем, 
что указанные феномены в силу утвердившихся научных парадигм воспринимались 
как социальная патология. 

В этой связи молодежная культура чаще всего описывалась как ценностный 
мир, противостоящий базовой – «большой», «взрослой», «материнской» – культуре 
(«социалистической», «либеральной» и т.п.); система стилей и стилевого поведения; 
система культурных стандартов, воплощенных в специфических продуктах культурно-
го творчества (в том числе и масскультовского производства); как стереотипы поведе-
ния и сознания, воплощенные в специфических знаково-символических манифеста-
циях; и т.п. 

В данной статье мы продолжим разработку теоретико-методологического пони-
мания культуры и ее субкультурных форм, которое предполагает их исследование в ка-
честве укорененных и реализованных в деятельностных, идеальных, коммуникативных, 
дискурсно-концептных и знаково-символических основаниях и метаморфозах. 

Исследование живой истории культуры, процессов ее творческого созидания и 
«бытия человека в культуре», попытки типологизации культурно-цивилизационного 
многообразия всегда требуют некоторого насилия над живым «потоком культуры» и 
«живым человеком» культуры. Но как же быть философу или культурологу, если он 
вынужден изучать свой «живой предмет», опираясь лишь на дискурсивное мышление 
и рационально-логическую интуицию? 

На наш взгляд, точкой опоры в универсальном подходе к культуре, узлом со-
пряжения всех линий и круговоротов социокультурного «потока» и многообразия 
служит человек: не абстрактный Человек философов, не «субъект», не «классовый че-
ловек» политиков, а живой человек культуры, конкретно-исторический индивид, в 
котором можно обнаружить и этнические причуды в виде самосознания и стереотипа 
поведения, определенный культурный навык и формы деятельности, усвоенные в 
процессе социализации, и уровень быта и образа жизни, укорененные в существую-
щем экономическом укладе, способе производства и «структурах повседневности»  
(Ф. Бродель), и классовые интересы, не всегда, кстати, отвечающие действительному 
положению человека в определенной социально-политической страте. 

Именно в этом направлении работала и работает французская культурно-
антропологическая школа, основанная М. Блоком и получившая название школы 
«Анналов», а также многочисленные исследователи (в том числе и в России), дейст-
вующие в рамках философско-антропологической и культурно-антропологической 
методологии познания. «В самом деле, – писал М. Блок в «Апологии истории», – ве-
ликие наши наставники, такие как Мишле или Фюстель де Куланж, уже давно научи-
ли нас это понимать: предметом истории является человек. Скажем точнее – люди. 
Науке о разнообразном больше подходит не единственное число благоприятное для 
абстракции, а множественное, являющееся грамматическим выражением относитель-
ности. За зримыми очертаниями пейзажа, орудий или машин, за самыми, казалось 
бы, сухими документами и институтами, совершенно отчужденными от тех, кто их уч-
редил, история хочет увидеть людей. Кто этого не усвоил, тот, самое большее, может 
стать чернорабочим эрудиции. Настоящий же историк похож на сказочного людоеда. 
Где пахнет человечиной, там, он знает, его ждет добыча»2. 

Очень близко к такому пониманию культуры подходят и американские культу-
рантропологи. Культурно-антропологическая методология познания предполагает 
отказ от метафизического конструирования культурных миров и установку на интер-
претацию исторических культур с опорой на конкретно-научные методологии и мето-
дики (этнографические описания и этнологические классификации, лингвистику и 
археологию). Для этого направления, которое фактически положило начало форми-
рованию культурологии как специальной гуманитарной науки о культуре, отличной от 
философии культуры, характерно понимание культуры и как системного феномена, 

                                                
2 М. Блок. Апология истории или ремесло историка. - Изд. 2-е, доп. - М., 1986. – С. 17-18. 
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взаимодействующего с другими социокультурными системами (общество, государство, 
народ, семья и т.д.), и как специфической деятельности человека (сама деятельность 
порой трактовалась в широком диапазоне научных веяний – от биологических форм 
поведения до культурсемиотических моделей)3. 

Разумеется, если в постижении культуры и ее истории следовать за логикой бы-
тия «живого человека», нельзя отбросить факт материальной, предметно-трудовой, 
«технологической» деятельности человека как базисной для культурно-цивилиза- 
ционного процесса. Именно в труде происходит и соединение человека с природой: 
система «природа – человек» выступает изначальной для бытия людей. Однако, в 
«материалистическом понимании истории» и в различных технократических версиях 
западной социологии, несмотря на все благие призывы «конкретно-исторического 
анализа», сам труд и технологии производства часто выступали как абстракции, будто 
трудом и технологиями занимались индивиды, обладающие лишь классовым или 
экономико-техническим измерением. 

Но человек первоначально рождается и воспринимает, прежде всего, опреде-
ленную этническую и культурно-цивилизационную среду. Даже лондонский или па-
рижский обитатель трущоб и помоек середины XIX века не сразу становился «проле-
тарием», а усваивал и национальный язык, и этнокультурные способы общения, и на-
циональное самосознание. А вся история докапиталистических обществ тем более из-
мерялась этнокультурным бытием человека, а уж затем – и то в малой степени – бы-
тием политическим и технико-экономическим. Классы и классовые отношения в чис-
том виде – продукт европейской капиталистической истории. В глубинах древности 
действовали иные механизмы стратификации: там мы находим этносоциальные груп-
пы людей и религиозно-этнические общности (архаика), корпоративно-этнические 
(античность) и корпоративно-сословные (средневековье) образования, доминирую-
щие над поведением и сознанием отдельно взятого индивида. Таким образом, человек 
никогда не был «одномерным» классовым, «трудовым», «технологическим» или 
«экономическим» индивидом. Предметно-материальная деятельность, технологии и 
производство, выступая базисным основанием культурно-исторического бытия чело-
века, играли и играют далеко не ведущую роль в мотивации поведения людей. 

Л.Н. Гумилев, например, понимая этнос как феномен природно-биоло- 
гический, утверждал, что «пассионарность» – это источник энергии, движущая сила 
поведения людей, который превосходит по мощи инстинкты самосохранения и моти-
вацию полезности, экономической и производственной целесообразности4. Если от-
влечься от излишнего биологизаторства «пассионарности», то этническое бытие чело-
века, возникая на стыке природы и общества, является, на наш взгляд, самой глубин-
ной предпосылкой не только социально-исторического, но и личностного существова-
ния человека. На основе этнического отношения к окружающей среде формируется и 
специфическая технология – способ деятельности (цивилизационный базис), опреде-
ляющий как формы творчества (культура), так и формы общественных отношений, 
социальные артефакты, структуры и институты в индивидуальном, конкретно-
историческом выражении, т.е. то, что мы и маркируем в качестве «общества». 

В процесс этногенеза уходят корнями как бессознательные архетипы (объек-
тивно-мыслительные, идеальные формы культуры, мышления и сознания), так и по-
следующие – реальные или фантастические – рационализации в формах этнической 
ментальности и этнического самосознания. Именно с этими психологическими и ар-
хетипическими структурами связаны стереотипы этнокультурного бытия, быта и по-
ведения, в них скована и взрывная энергия «пассионарности» – феномена социокуль-
турной, духовной энергетики, который часто выражается и в природно-материальных 
формах. Ведь и носителем мышления человека выступает не только мозг, но и вся 

                                                
3 См. подробнее: В.П. Римский. Тоталитарный Космос и человек. – Белгород, 1998. – С. 16. 
4 См.: Л.Н. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. – Л., 1990; Л.Н. Гумилев. География 

этноса в исторический период. – Л., 1990; и др. 
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«телесность» человека. Но мозг, нейрофизиологические и все телесные процессы не 
открывают нам тайну человека, его сознания и души. Мы все время вынуждены обра-
щаться к культуре, к тайне бытия человека в культуре. 

Но культура по своей глубинной сути – феномен сугубо идеальный, хотя и вы-
раженный в формах и грубо материальных (орудия труда, техника и т.п., что схема-
тично называют «материальной культурой»), и духовно-материальных (произведения 
искусства, язык и другие знаково-символические системы, что не менее упрощенно 
называю «духовной культурой»). Идеальность бытия культуры и человека в культуре 
и фиксировали все классические и неклассические формы «философского идеализ-
ма». Понятие «культура» («дух» в идеалистической версии) и начинается с определе-
ния идеального как ее сущностного основания. «В качестве отличительной опреде-
ленности понятия духа следует указать на его идеальность, – отмечал Гегель в «Фило-
софии духа», – т. е. снятие инобытия идеи, возвращение и возвращенность ее к себе из 
своего другого»5. Спор о природе идеального столь же древен, как и сама философия, 
и восходит, по крайней мере, к размышлениям Платона и Демокрита об идеях-
эйдосах, идеях-атомах. Назовем ли мы эти линии в древнем споре «материализмом» и 
«идеализмом» или как-нибудь иначе, одно объединяло их в понимании природы иде-
ального: идеальное невозможно постичь «внешним образом» – оно внутренне прису-
ще объективной действительности, познание идеального возможно лишь на путях 
философского умозрения, идеальное выступает как умопостигаемая, транцендентная 
реальность, которую можно «зафиксировать», уловить лишь путем усилий разума. 

На наш взгляд, в наши дни стоит подойти к противостоянию материализма и 
идеализма с позиций их диалогичности, т.е. равнозначности мыслительных устано-
вок для культурного самоопределения человека. И материализм, и идеализм в про-
блеме идеального и культуры выявили и постигли глубинное напряжение мирозда-
ния, связанное с его самотворчеством, переходом первозданной материальности Хаоса 
в оформленность Космоса. Идеальное в своем первом постижении и выступает как 
оформленность Универсума мироздания в его постоянном творчестве. Только мате-
риализм отразил содержательный момент Универсума, без которого невозможен 
приход в мир идеальности, т.е. формального, структурного момента. В этом отноше-
нии показательна эвристическая значимость понятия «информации»: в информаци-
онных кодах передаются специфические формальные характеристики мироздания, но 
они не могут проявляться без субстратных носителей, элементных образований, что и 
порождает феномен отражения как простую форму существования идеального. Но 
возможны ли чистые формы или идеальное как чистая форма, не отягощенная мате-
риальностью? 

Мы столь часто сталкиваемся в мироздании с Тайной, Чудом и Загадкой, что не 
можем не сделать вывод, что здесь и дает о себе знать идеальное в чистом виде – идеаль-
ное как игра форм и творческая потенция мироздания. Особенно загадочно выглядит 
живая природа, которую часто и понимали как Творение Бога (идеализм и теология) или 
саму Природу наделяли креативностью, при-Рождающей силой (материализм). 

Потому и в жизнедеятельности высших животных мыслители и ученые, на-
блюдая способы передачи через отражательные системы форм поведения от особи к 
особи (наследственный и подражательный механизмы), фиксировали явленность иде-
ального. Эффект идеальности в жизнедеятельности высших животных особенно зри-
мо присутствует именно в игровых, ритуальных сценариях поведения, которые доста-
точно полно описаны современной этологией. Вот тут и возникает соблазн объявить о 
наличии у животных «сознания», «мышления», «культуры». Но перед нами предста-
ют лишь случайные, единичные случаи идеального как игры форм. Идеальное в своих 
всеобщих формах духа присуще только человеку, именно человеческий дух и культура 
в еще большей степени поражает нас своей мощью. Человеческий дух и есть подлин-
ная Тайна, Чудо и Загадка мироздания. 

                                                
5 Г.В.Ф. Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа. – М., 1977. – С. 16. 
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Чистые формы идеального существуют как формы человеческой универсаль-
ной деятельности: материально-предметной, коммуникативной, знаково-символи- 
ческой, дискурсно-концептной, эмоциональной, игровой, мыслительно-волевой, эстети-
ческой, религиозной, нравственной, которые и проявляются как ипостаси идеального. 

Но идеальное, укорененное в человеческом бытии, рождается в конкретно-
исторических формах культуры. Есть только конкретные феномены культуры, в кото-
рых нам явлено идеальное как его сущностная характеристика. В этом понимании 
культуры и бытия человека нет ничего специфически «гегелевского» или идеалисти-
ческого, так как оно лишь фиксирует феноменологический аспект бытия культуры. 
«Это принадлежащее понятию духа снятие внешности, – писал Гегель, – есть то, что 
мы называли идеальностью. Все деятельности этого духа суть не что иное, как раз-
личные способы приведения внешнего к внутреннему, которое и есть сам дух, и только 
через это возвращение, через эту идеализацию, или ассимиляцию, внешнего дух ста-
новится духом и есть дух»6. В реальном бытии человека и культуры природно-
материальные, социально-материальные и духовные векторы находятся в интеграль-
ном единстве некоего культурно-исторического «апейрона» («духа»). 

Здесь мы и должны, исследуя «живого человека» и «реальную культуру», вы-
светить ту сложную гамму структурно-функциональных и процессуальных определе-
ний духовной жизни общества, которая ее характеризует как конкретно-историческую 
целостность, заданную стихией индивидуального сознаний, погруженного как в куль-
турно-историческую субстанцию человеческого бытия, так и в утонченный «эфир» ду-
ховного творчества и идеологической рефлексии. Следует остановиться на очерчива-
нии категориального ряда, связанного понятием «культура», охватывающего такие 
сложные формообразования, как «идеальное», «сознание», «интерсубъективность», 
«коммуникативность», «знаково-символические системы», «ментальность», «общест-
венное сознание», «духовная культура», «духовное производство» и т.д. Разумеется, 
полное развертывание понятий возможно только в пространстве законченного иссле-
дования и теоретизирования. 

Показательна, например, судьба понятий «общественное (коллективное) соз-
нание» и «интерсубъективность». Они выступают в социологизаторских концепциях 
как «отражение общественного бытия», как «сумма индивидуальных сознаний», «це-
лостность идей, чувств и умонастроений, господствующих в обществе», или в экзи-
стенциалистской и феноменологической традициях как «интерсубъективность» и, по 
сути, должны заменять «идеалистическую» категорию «дух». В любом случае перед 
нами предстает некий духовный или «интерсубъективный» (коммуникативный) «ле-
виафан», оторванный от действительного индивида с его сознанием, волей, пережи-
ваниями и иллюзиями. Но парадокс, очевидный и для материалиста, и для идеалиста, 
состоит в том, что существует только индивидуальное сознание, сознание индивида. 
Но как оно воспроизводит и порождает этого «левиафана» – идеологию и обществен-
ное сознание, интрасубъективность, коммуникативные формы общения человека как 
искусственную, вторичную «реальность» человеческого бытия? 

Следующий парадокс связан с тем, что индивидуальное сознание постоянно 
сопряжено с феноменом «бессознательного» и «подсознательного» как своеобразным 
Зазеркальем. Если следовать логике классического психоанализа, то бессознательное, 
уходящее в глубины инстинктивной жизни человека, по своей природе «материаль-
но». Но бессознательное существует и на уровне автоматизмов духовной деятельности 
человека, связанной с существованием знаково-символической, культурной «телес-
ности» человека. Таким образом, бессознательное, не являясь «материальным» обра-
зованием, может существовать как один из «ликов» идеального – субстанции культу-
ры и бытия человека. 

В реальном бытии «живого человека» материальные и идеальные формообра-
зования тесно переплетены. И бытие человека, начинаясь в глубинных природно-

                                                
6 Там же. – С. 19. 
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этнических пластах, проходит в своем становлении сквозь ряд последовательных, ря-
доположенных или пересекающихся «измерений» социального мира: экономико-
политические реалии, коммуникативные, знаково-символические, сознательно-
рефлексивные и бессознательные «поля» задают экзистенциальные формы этого бы-
тия, микрокосма, включенного в макрокосм Универсума. 

Категориальный ряд, обозначенный выше, можно попытаться выстроить в це-
почку: человеческое бытие – идеальное – субъективные и объективно-мыслительные 
образования индивидуального сознания – коммуникативные формы – интерсубъек-
тивность – знаково-символические уплотнения культурно-идеальной реальности – 
коллективно-мыслительные и идеологические формообразования. Можно категори-
альный ряд дополнить другими составляющими (например, феноменом ментально-
сти), но все они будут лишь конкретизациями той фундаментальной категории, како-
вой является культура, понятая как идеальное бытие живого человека. 

Духовный мир, дух, культура и предстают как живая целостность: «живое един-
ство духа» (Гегель) или «духовная формация» (Э.В. Ильенков). И в первых своих мо-
ментах культура проявляется в формах бессознательно-идеальных и субъективно-
идеальных. Реально жизнь человека и протекает как непрерывный метаморфоз созна-
тельно-бессознательных моментов, которые можно выявить, лишь разложив и разо-
рвав логическим анализом (феноменологическим или психоаналитическим) живую 
ткань идеальности на определенные формы. Кстати, само понятие бессознательного 
(подсознательного), имеющее традиционную значимость (понятие «бессознательное» 
употребляли и немецкие философы-идеалисты, и Маркс, и неокантианцы), оказыва-
ется логически «бедным». И постоянно требует «метафорической» доработки. На наш 
взгляд, интересно взглянуть на проблематику сознания и бессознательного сквозь 
призму метафор Зеркала и Зазеркалья. 

Сознание-зеркало представляет собой нечто большее, чем традиционное «ко-
гито», связанное с классической рефлексивной установкой на постижение сознания. 
Сознание-зеркало требует и другое «зеркало» – Другого как субъекта сознания и са-
мосознания или предмет внешнего мира, природного или социального. Возникает 
эффект Многозеркалья, связанный с человеческим бытием в мире, с предельными на-
пряжениями человеческого бытия. В этом бытийственном эффекте сознания-
многозеркалья и возникает бессознательное как некое «Зазеркалье»: сознание, кото-
рое не сводится к самосознанию и логическим процедурам познающего мышления, с 
необходимостью включает в себя и иррациональный момент бессознательного «За-
зеркалья». В глубинных основаниях человеческого бытия, имеющего и природные, и 
социальные, и коммуникативные, и культурно-символические определения, форми-
руются первичные культурные архетипы, схематизмы идеального, которые потом и 
начинают причудливую игру в формах сознания и бессознательного. 

Архетипы можно рассматривав как чистые формы, формы идеального, связы-
вающие человека с глубинными структурами мироздания. Потому важную роль в 
формировании сознания играют природные характеристики человеческого бытия: 
существование человека в определенной природно-экологической среде и в «плазме» 
этносов как природно-исторических, социально-биологических образований. Именно 
на данной глубине человеческого бытия и формируются архетипы национального 
менталитета и самосознания, проявляющиеся в этнической психологии (сознательные 
и бессознательные импульсы) и стереотипах этнического поведения. 

В этих глубинах завязывается неразрывная цепочка последовательных мета-
морфозов, превращений культуры как идеального бытия человека: «сознание – бес-
сознательное», «коммуникативность – интерсубъективность», «индивидуальное соз-
нание – коллективное», «культура – цивилизация», «духовное производство – обы-
денное сознание» и т.д. – все это непрерывные взаимопревращения духа, созидающе-
го конкретно-исторические феномены Зеркала-Зазеркалья эпохи, уникальные, непо-
вторимые Космосы человеческого бытия. 
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Но эти звенья духовного метаморфоза не являются как некие абстракции – они 
всегда обличены, имеют лицо, отражают жизнь реальных людей и этносов, облачены, 
в исторические одежды культур и цивилизаций, обитают в реальных пространствах 
политики, экономики, повседневной жизни. Поэтому для нас главной в любом фило-
софско-культурологическом и философско-антропологическом исследовании должна 
быть задача – не упустить живого человека, который и является единственным твор-
цом и собственного бытия, и собственного духовного торжества, и собственного духов-
ного убожества. 

Наше понимание культуры предполагает ее исследование как в культурно-
историческом времени, так и в социокультурном пространстве, т.е. с учетом хро-
нотопных характеристик деятельного индивида, конкретного человека, включенного 
в специфические сообщества и группы, в которых и реализуются, собственно, все ком-
муникативные акты, формируются специфические концепты и дискурсы, выражен-
ные не только и не столько в естественном языке, сколько в языках «вторичных», т.е. в 
различных знаково-символических формах и системах – от мифологических до есте-
ственно-научных. 

В этом методологическом ключе мы подходим и к пониманию феномена суб-
культур. При этом мы исходим из того факта, что субкультуры не всегда воспринима-
лись и воспринимаются как таковые в самосознании той или иной культуры и эпохи, а 
тем более находят отражение в рационально-понятийной форме (философской, бого-
словской или научно-теоретической). В этом плане характерно именно восприятие 
культуры молодости и молодежных субкультур в различные времена и в наши дни. 

Так, бытует мнение, что «молодежь» как социальная группа появилась лишь на 
индустриальной стадии, а в полную силу стала разворачиваться на индустриально 
развитой и постиндустриальной стадиях»7. На наш взгляд, многие исследователи мо-
лодежи и молодежной субкультуры, отрицающие их наличие на доиндустральных 
стадиях эволюции человечества, во-первых, весьма некритично воспринимают идеи 
западных культурантропологов8 при реконструкции архаики и древности, исходящих 
из слишком ранней социализации в первичных и древних этнокультурных коллекти-
вах и малой продолжительности жизни человека, жесткой ритуальной регламентации 
половозрастных отношений. Мы исходим из теоретико-методологического принципа, 
что молодежь как социальная и культурно-статусная группа и культура молодости как 
знаково-символическая реальность (а тем самым и феномен субкультурности!) при-
сутствовали и в доиндустриальных культурах. 

Ограниченный подход к проблеме молодежи, молодежной субкультуры (и в 
целом к феномену субкультуры) связан, на наш взгляд с тем с тем, что понятие «моло-
дежная культура» в последние годы (особенно отечественными исследователями) или 
сведено к понятию «молодежная субкультура» (или «молодежные субкультуры»), или 
определяется весьма абстрактно через описание того, что входит в это родовое поня-
тие: а) «молодежные субкультуры»; б) «культура молодежи» (продукты духовного 
производства «материнской культуры», предназначенные в упаковке масскульта для 
потребления молодежью); в) молодежная контркультура (культура молодежного про-
теста), противостоящая как «взрослой культуре», так и массовым молодежным суб-
культурам. В научной литературе мы не нашли удовлетворительного, философски 
корректного определения понятия «молодежная культура». 

То или иное понятие как исходная идеально-рациональная «клеточка» фор-
мирования теории через логический механизм определения, суждения и умозаключе-
ния, предполагает, прежде всего, выделение изучаемого объекта из некоторой пред-
метной области объективного мира (таковым выступает по отношению к познающему 
субъекту не только мир природной, «вещественной», но и социокультурной реально-

                                                
7 С.И. Левикова. Молодежная субкультура. – М., 2004. – С. 60. 
8 См.: М. Мид. Культура и мир детства. Избранные произведения. – М., 1988; Aries Ph. L, 

enfant et la vie familiale sous l, Ancien Regime. - Paris, 1960. 
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сти, мира идеально-культурных «вещей», символов и артефактов) посредством указа-
ния на его общий и отличительный признак с последующим его включением в более 
универсальную общность и систему научной классификации. 

Мы считаем, что дать полное понятие «молодежная культура» можно только 
тогда, когда проведено довольно полное, системное исследование этого явления мно-
гими учеными, но это вряд ли возможно в ограниченном жанре статьи. 

Сейчас важно подчеркнуть то, что если мы будем подходить к «молодежи» и к 
«молодежной субкультуре» только как к понятию, то мы их можем найти только на 
«научно-технической» стадии существования человечества, т.е. в эпоху индустриа-
лизма Нового времени, «современности», когда и возникает научно-рациональный, 
формально-дискурсивный способ познания мира и человека. Но молодежь, на наш 
взгляд, всегда «присутствовала» не только в самой реальной жизнедеятельности в ка-
честве специфической возрастной группы и сменяющих друг друга поколений (хотя 
бы и время их жизни были меньше современных из-за крайне тяжелых условий суще-
ствования!), но и в общественном сознании и идеологии человечества в качестве оп-
ределенных концептов и специфических дискурсов. 

Разумеется, в дискурсно-концептной ткани исторических и современных куль-
тур следует различать концепты и дискурсы (и соответствующие знаки и символы). 
Социальный конструктивизм во многом и исходил из того, что и в познании, и в самой 
социокультурной реальности присутствуют такие формы идеально-мыслительной 
деятельности человека как понятие и концепт9, которые очень часто отождествляют-
ся. А.А. Григорьев пишет: «В концепте представлены и коммуникативная, и логосная 
компоненты языка в единстве его знаково-системного и речевого бытия, направлен-
ного на акты понимания и схватывания смысла в момент его возникновения (здесь и 
теперь) и актуализирующего в этой точке не только логическую (как в понятии), но и 
языковую природу смысла. Идеально-материальная а-топичность концепта позволяет 
считать его моментом сопряжения разноприродных реалий»10. Однако, лингвокульту-
рологическая интерпретация концепта как языкового феномена, на наш взгляд, также 
устраняет из поля зрения реального человека. 

С.С. Неретина несколько иначе трактует концепт, связывая его не только с язы-
ковой идеальностью, но шире – с речевой коммуникативностью и с культурной диало-
гичностью субъектов. В «Новой философской энциклопедии она раскрывает следую-
щие смыслы и значения понятия «концепт» в его отличии от собственно «понятия»: 
«Концепт (от лат. conceptus – собрание, восприятие, зачатие), – пишет она, – акт 
«схватывания» смыслов вещи (проблемы) в единстве речевого высказывания... Мно-
гие (в том числе современные) исследователи не заметили введения нового термина 
для обозначения смысла высказывания, потому в большинстве философских словарей 
и энциклопедий концепт отождествляется с понятием. Между тем концепт и понятие 
необходимо четко различать друг от друга. 

Понятие… неперсонально, непосредственно связано со знаковыми и значимы-
ми структурами языка, выполняющего функции становления определенной мысли, 
независимо от общения. Это итог, ступени или моменты познания. 

Концепт формируется речью (введением этого термина прежде единое Слово 
жестко разделилось на язык и речь). Речь осуществляется не в сфере грамматики 
(грамматика включена в нее как часть), а в пространстве души с ее ритмами, энерги-
ей, жестикуляцией, интонацией, бесконечными уточнениями, составляющими 
смысл комментаторства. Концепт предельно субъектен… Память и воображение – 
неотторжимые свойства концепта, направленного, с одной стороны, на понимание 
здесь и теперь; с другой стороны – концепт синтезирует в себе три способности души 
и как акт памяти ориентирован в прошлое, как акт воображения – в будущее, как акт 
суждения – в настоящее…»11. 

                                                
9 Подробнее о современных интерпретациях «концепта» см.: А.А. Григорьев. Концепт и его 

лингвокультурологические составляющие // Вопросы философии. – 2006. – №3. – С. 64-76. 
10 Там же. – С. 66. 
11 С.С. Неретина. Концепт // Новая философская энциклопедия. – Т. II. – М., 2000. –  

С. 306-307. 
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Методологический принцип понимающей социологии – мы понимаем мир так, 
как его определяем в качестве специфической смысловой реальности, в котором люди 
действуют, исходя из социально-субъективной значимости на основе «предопределен-
ного мира значений», а саму интерсубъективную социальную реальность интерпрети-
рует в качестве конструируемой субъектом (субъект в данном случае представляется 
чаще всего коллективным) на основе смыслов и значений, заданных обществом, в кото-
ром формировалось сознание субъекта, что и создает культурную коммуникативность, 
выраженную в концептах и специфических дискурсах12. При этом субъекты – коллек-
тивные и индивидуальные – следует также мыслить конкретно-исторически, во всей их 
специфичности и во многообразии экзистенциальных проявлений. 

Однако, и культурная антропология, идеи которой используют исследователи 
современной культуры и субкультур, и методология социального конструктивизма, 
которая восходит к социальной философии М. Вебера, феноменологической социоло-
гии А. Шютца, социологии знания, К. Манхейма, одного из «первооткрывателей» мо-
лодежной культуры, П. Бергера и Т. Лукмана и др.,13 также имеет свои методологиче-
ские ограничения. 

Если исходить из дискурсно-концептной формы бытия культуры, то следует 
остановиться и на том, как в современной философии определяется дискурс. Учиты-
вая контекст французского поструктурализма и постмодернизма под дискурсом, на 
наш взгляд, в отличие от классического определения его как формально-логических и 
рассудочных форм мышления, следует понимать особую ментальность и идеологию, 
которые выражены в тексте (знаково-символическая телесность), обладающем 
связностью и целостностью и погруженном в жизнь, в социокультурный, иррациаль-
но-психологический и другой контексты14. И здесь мы с необходимостью подходим к 
тому пониманию культуры, которое требует ее исследования как в культурно-
историческом времени, так и в социокультурном пространстве деятельного индивида, 
конкретного человека, включенного в специфические сообщества и группы, в которых 
и реализуются, собственно, все коммуникативные акты, формируются специфические 
концепты и дискурсы, выраженные не только и не столько в естественном языке, 
сколько в языках «вторичных», т.е. в различных знаково-символических формах и 
системах – от мифологических до естественно-научных. 

Таким образом, концепт и его реально-идеальное бытие в живой ткани и «те-
лесности» культуры всегда предполагает наличие человека (или транцендентного Бо-
гочеловека, которого, как и посюстороннего человека, исключает постмодернизм,). 
Поэтому логично предположить, что даже если мы не находим в сознании той или 
иной эпохи «понятия» молодежи или «молодости», это еще не значит, что они отсут-
ствуют в той или иной культурной эпохе в качестве концептов, отражающих и форми-
рующих специфическую культурно-статусную реальность. 

Еще один момент, который мы пытаемся реализовать в наших исследованиях, 
заключается в том, что в дискурсно-концептной ткани исторических и современных 
культур следует различать доминирующие концепты (и соответствующие знаки и 
символы) и концепты маргинальные, вытесненные на периферию культуры, если не в 
ее подпольные, бессознательные или контркультурные (антисистемные) слои. Тако-
выми, следует предположить, и могли быть, например, в эпоху средневековья, кон-
цепты детства и молодости. И если читать (реконструировать) только господствующие 
тексты эпохи, оставляя маргинальные концепты без внимания, то мы наверняка поте-
ряем глубинные смыслы повседневности. 
                                                

12 См.: К. Манхейм. Диагноз нашего времени. – М.: Юрист, 1994; А. Шютц. Структура 
повседневного мышления // Социологические исследования. 1988. № 2. 

13 П. Бергер, Т. Лукман. Социальное конструирование реальности. Трактат по социоло-
гии знания. - М., 1995; А. Шютц. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноме-
нологической социологии. – М., 2003.  

14 См. также: Г.Б. Гутнер, А.П. Огурцов. Дискурс // Новая философская энциклопедия. – 
Т. I. – М., 2000. – С. 670-671. 
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На наш взгляд, необходимо по возможности вырабатывать «синтетическое» и 
комплексное (по сути диалектическое!) понимание культуры, что во многом перекли-
кается как с работами наших отечественных исследователей, так и с положениями 
американской культурной антропологии. Одним из первых подчеркивал системный 
характер культуры основоположник современной культурологи Л. Уайт. 

При таком подходе культура и предстает в качестве определенной целостной и 
органической системы (или системы культур, как понимают американские авторы), 
открытой и саморазвивающейся в пространстве и времени жизнедеятельности чело-
вечества, конкретных сообществ и живых людей. Э.С. Маркарян в свое время отмечал, 
что системные модели культуры выступают исходным и важнейшим инструментом 
культуры как особого класса явление и соответствующих культурных подсистем.15 Это 
особенно важно при экспликации понятий «субкультура» или «субкультуры», иногда 
не столько проясняющих исследуемый предмет (культуру), сколько вносящих сумяти-
цу в его осмысление. 

Любая субкультура, в нашем понимании, предполагает определенную подсис-
темную обособленность и идентификационную активность человека по отноше-
нию к доминирующей, базовой культуре (что такое базовая культура общества в со-
временном постмодернистском мире – это особый разговор), подчеркивая субкуль-
турность той или иной социальной группы (страты), ее специфику в рамках системно-
го самоопределения и ее формальную характеристику (это относится и к идентифика-
ции индивидов, входящих в структуры этих стратов). 

Таким образом, корректное методологическое использование понятия «суб-
культуры» предполагает, что любая система культуры или культурная система, как 
и система вообще, предполагает субсистемную стратификацию, наличие субструк-
тур и субэлементов, а, тем самым, и наличие субкультур. И саму доминирующую 
(«базовую», «материнскую» и т.п.) культуру можно представить в виде системы суб-
культур. А тогда понятие «субкультуры» во многом усиливает свой эвристический 
потенциал, опираясь на системную и диалектическую методологию, которая пред-
ставляется более всеобщей и, соответственно, предпочтительной при исследовании 
всего многообразия культурной феноменологии как в синхронном, так и в диахрон-
ном вариантах. 

Поэтому мы и считаем, во-первых, что понятие «субкультура» вмещает в себя 
все многообразие системных формообразований в современной культуре (прежде 
всего, в отечественной) – базовых, креативных, маргинальных, деструкутивных, анти-
системных (контркультурных) и т.д. 

Об этом писал и Э.С. Маркарян: «С помощью инвариантной системной модели 
культуры можно выразить механизм осуществления процессов социальной самоорга-
низации… Выступив в целом как универсальный адаптивный механизм общества и 
несоизмеримо увеличив приспособительные возможности людей по сравнению с жи-
вотными, развитие культуры было сопряжено с появлением разрушительных, дест-
руктивных начал. 

Культура в той или иной степени всегда избыточна (подчеркнуто нами – авто-
ры)… Это значит, что в ней постоянно возникали и, видимо, будут возникать разно-
родные для данных условий среды, в том числе нейтральные, элементы. Включаясь в 
общий фонд культуры, эти элементы в совокупности, подобно генофонду в процессах 
биоэволюции, выступают в качестве резервуара, отдельные составляющие которого 
при изменениях среды могут трансформироваться в адаптивно значимые средства»16. 
Это важно, на наш взгляд, для понимания специфики любых исторических типов 
культуры (в том числе и таких ее формообразований как молодежная субкультура), 
которая оказывается способной на протяжении всей истории продуцировать как ней-
тральные и разрушительные, так и творческие контркультурные смыслы, способные, в 

                                                
15 Э.С. Маркарян. Теория культуры и современная наука. – М., 1983. – С. 77. 
16 Э.С. Маркарян. Теория культуры и современная наука. – М.: Мысль, 1983. – С. 148, 149. 
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конечном итоге, оказывать инновационное воздействие на динамику той или иной 
культуры. На наш взгляд, культурно-инновационный потенциал различных суб-
культур (в том числе и молодежных) имел место на протяжении всей истории че-
ловечества. 

Но об этом речь пойдет в следующей нашей статье. 
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The article deals with methodological dimensions of subculture studies in 
the sphere of socio-humanitarian knowledge. 

It is noted that the relevant methodological use of the notion “subculture” 
presupposes that any system of culture has its own subsystem stratification, sub-
structures and subcultures. The dominant culture itself can be defined as a sys-
tem of subcultures. Herewith, the notion “subculture” is mostly reinforces its 
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Научная добросовестность и стремление исследовать морально-
аксиологическую проблематику современного этапа развития российско-
го общества обусловили необходимость обращения автора к истории 
формирования учения о ценностях. Рецензируемая научная работа свиде-
тельствует о хорошей ориентации автора в массиве литературы по теме 
исследования, стремлении к глубокому изучению генезиса и содержания 
рассматриваемых концепций. 

О.А. Родионов, прежде всего, акцентировал внимание на фундамен-
тальных концепциях В. Виндельбанда, Г. Риккерта, М. Шелера, В. Штер-
на, Н. Гартмана.  
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Происходящий сегодня в обществе аксиологический разлом между старыми и 

новыми ценностями острее и болезненнее всего ощущается в области морали. Это 
происходит потому, что именно здесь столкнулись разнонаправленные, противоречи-
вые, а порой, и взаимоисключающие нравственно-ценностные парадигмы становяще-
гося российского социума, содержание которых подвергается коренной ревизии и пе-
ресмотру. 

Научная добросовестность и стремление разобраться в существе современной 
морально-аксиологической проблематики обусловливают необходимость обращения 
к истории и специфике моральных ценностей. 

Наиболее основательно проблема ценностей разрабатывалась Баденской шко-
лой (В. Виндельбанд, Г. Риккерт и др.). Её представители одни из первых создали сис-
тематическое теоретическое учение о ценностях, основные положения которого сво-
дились к следующим рассуждениям: 

во-первых, согласно Риккерту, лишь понятие «ценность» даёт возможность от-
личить культурные процессы от явлений природы. Мир не может быть предметом по-
знания в силу своей иррациональности. Процесс, делающий возможным его относи-
тельное познание, определяется трансцендентальным долженствованием – необходи-
мостью, заставляющей человека утверждать или отрицать что-либо по отношению к 
предмету, вынося о нем ценностное суждение; 
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во-вторых, ценность проявляется в мире как объективный смысл, при этом 
смысл выступает своеобразным посредником между бытием и ценностями. Понятие 
ценности позволяет историку отделить существенное от несущественного: «Лишь от-
несение к ценности определяет величину индивидуальных различий. Благодаря им 
мы замечаем один процесс и отодвигаем на задний план другой… Ни один историк не 
интересовался бы теми однократными и индивидуальными процессами, которые вы-
зываются Возрождением или романтической школой, если бы эти процессы благодаря 
их индивидуальности не находились в отношении к политическим, эстетическим или 
другим общим ценностям»1; 

в-третьих, мир состоит из действительности и ценностей, последние рассматри-
ваются как некое «совершенно самостоятельное царство, лежащее по ту сторону субъ-
екта и объекта»2. Из этого соотношения действительности и ценностей вытекает под-
линная проблема философии, которая состоит в противоречии этих обоих царств: 
действительности и ценности. Это противоречие гораздо шире «противоречия объекта 
и субъекта». «Сами ценности, таким образом, не относятся ни к области объектов, ни к 
области субъектов, – утверждает Г. Риккерт. – Они образуют совершенно самостоя-
тельное царство, лежащее по ту сторону субъекта и объекта»3. 

Таким образом, представители Баденской школы абсолютизируют трансценден-
тальность и субъективность ценностей, связывают их только с отношениями. Поэтому 
многое для них в мире, в обществе, в самом человеке должно было «обесцениться». 

Следующий этап в развитии проблемы ценностей связан с видным представи-
телем феноменологии Максом Шелером4. Он определял ценности как объективные 
качественные феномены, независимые от сознания субъекта и от предметов, в кото-
рых они являются. Они представляют собой особые качества, при этом являются каче-
ствами не вещи, а блага. Благо же само есть подобное вещи единство ценностных ка-
честв, и предстаёт данностью одинаково первоначальной с вещью5. В качестве важ-
нейшего аргумента в пользу независимости ценностей от их носителей Шелер выдви-
гает положение, что ценности как таковые не изменяются с изменением носителей. 
Примерами ценностей, по мнению философа, является то, что выражается словами 
«благородный, хороший, злой и т.п.». 

Недостаток концепции М. Шелера состоял в отождествлении ценностей и ка-
честв блага: в этом случае происходит не только обесценивание «субстанциональных 
носителей» этих качеств, но и сущности, и отношения в целом. 

Важным шагом в исследовании понятия «ценность» стал подход представителя 
персоналистского направления В. Штерна6, который исходил из того, что определение 
этому понятию дать невозможно, поскольку не имеется никакого другого элементар-
ного понятия, к которому оно могло бы быть сведено. Штерн причислял ценность к 
атрибутивным понятиям, так как не считал ее самой по себе существующей субстанци-
ей, а лишь причастной к чему-нибудь или к кому-нибудь, т.е. к носителям ценностей. 
Он возражал против субстантивного употребления выражения «ценность» на том ос-
новании, что нельзя в строгом смысле сказать «это или то является ценностью». Дан-
ное утверждение можно рассматривать как определяющее для понимания категории 
«ценность» в аксиологии В. Штерна. 

Проблема определения ценностей нашла своё отражение в «критической онто-
логии» Н. Гартмана. Ценности он определяет как объективные идеальные сущности: 
их бытие не имеет реального существования, но в тоже время они доступны реализа-
                                                

1 Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. – СПб., 1997. – С. 315-316. 
2 Риккерт Г. О понятии философии / Г. Риккерт. Философия жизни. – К.: Ника-центр, 

1998. – С. 34.  
3 Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. – С. 316. 
4 См.: Scheler M. Der Formalism in der Ethic und die materiale Wertethic – 1921.  
5 Шелер М. Избранные произведения. – М., 1994. – С. 279. 
6 Миронов А.В. Понятие ценности, виды и иерархия ценностей // Социально-

гуманитарные знания. – 2007. – №1. – С. 96-98.  
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ции в определенной материи и в этом смысле онтологичны. Ценности познаются не 
мыслью, а интуитивным, эмоциональным видением, хотя знание о них может иметь 
рациональный, теоретический характер. Н. Гартман предложил классификацию цен-
ностей, основанную на идеи наличия иерархии в онтологических слоях самого бытия. 
Он открывает закон «обоснования ценностей», суть которого состоит в том, что выше-
стоящие ценности обосновываются только нижестоящими, они имеют ценностную ав-
тономию и не сводимы к ним7. 

Основным недостатком в учении Н. Гартмана о ценностях является нерешен-
ность соотношения идеального и материального. 

В русской этической традиции теория ценностей получила своё развитие в уче-
ниях Н.О. Лосского и С.А. Левицкого. Лосский определяет свой подход к ценностям 
как идеально-реалистический. Сами ценности он считает идеальными трансценден-
тальными феноменами, которые могут быть объективными и субъективными, абсо-
лютными и относительными, положительными и отрицательными8. 

Главным недостатком аксиологической теории Н. Лосского следует считать 
чрезмерное субъективирование ценностей, что не позволило должным образом ре-
шить проблему их «самоценности». 

С.А. Левицкий исходит из того, что в понятии ценности скрещиваются катего-
рии «качество» и «значение», которые являются свойством сознания, а не бытия. Соз-
нание, по мнению мыслителя, имеет склонность отвлекаться от фактического состава 
предметов, событий для того, чтобы найти и пережить те ценности, которые в них со-
держатся. Подобно качествам ценности могут быть отвлечены от предметов и событий 
в актах эмоционального переживания. Таким путем образуются общие понятия мира 
ценностей. Эти понятия живут в эмоциональном сознании и не поддаются рационали-
зации, ибо рассудок сам по себе слеп9. 

Такое понимание ценностей приводит С.А. Левицкого к абсолютизации их 
субъективных и эмоциональных значений. 

В советской философии к проблеме ценностей обратились только в 50-е годы 
ХХ века. Здесь можно четко обозначить четыре позиции: 

– фактическое отождествление ценности с объектом (В.А. Василенко)10; 
– сведение ценности к явлению объективной действительности (Р.В. Петропав-

ловский)11; 
– обоснование ценности в качестве субъектно-объектной основы (В.П. Тугари-

нов)12; 
– рассмотрение ценности как свойства только общественного предмета (О.Г. Дроб-

ницкий)13. 
Современный этап в развитии ценностных парадигм можно определить как 

кризис. Осуществляется процесс переоценки старых ценностей, доставшихся нам в на-
следство от прошлого, и создания новой системы ценностных координат общества. На 
этом аксиологическом разломе старого и нового предпринимаются отчаянные попыт-
ки по созданию общегосударственной идеологии14. 
                                                

7 См.: Гартман Н. Этика. – СПб., 2002; Рыскельдиева, Л.Т. Аксиологический эстетизм 
Николая Гартмана // Вопросы философии. – 2005. – № 6. – С. 162-168. 

8 См.: Лосский Н.О. Ценность и бытие / Н. Лосский. Бог и мировое зло. – М., 1994. 
9 См.: Левицкий С.А. Свобода и ответственность. – М.: «Посев», 2003. – С. 178. 
10 См.: Василенко В.А. Ценности и оценка. – Киев, 1964.  
11 См.: Петропавловский Р.В. Что такое моральные ценности // Современная цивилиза-

ция и моральные ценности. – М., 1982.  
12 См.: Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме. – Л., 1968.  
13 См.: Дробницкий О.Г. Мир оживших предметов. – М., 1967. 
14 См., например: Башкирова Е.И. Трансформация ценностей российского общества // По-

лис. – 2000. – №6; Бессонов Б.Н. Социальные и духовные ценности на рубеже второго и третьего 
тысячелетий. – М.: Норма, 2006; Миронов А.В. Кризис духовных ценностей на социокультурном 
пространстве современной России // Социально-гуманитарные знания. – 2007. – №2; Сурков В.Ю. 
Современные тенденции и перспективы развития современной России. – М.: СГА, 2006 и др.  
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Такое разнообразие теорий и концепций вполне оправдано, поскольку: во-
первых, на каждом конкретном этапе развития перед обществом выдвигаются на пе-
редний план те или иные аксиологические проблемы; во-вторых, каждый из мысли-
телей или ученых исследует ценности со своих собственных позиций, фиксируя, а час-
то и абсолютизируя какую-то одну их особенность или черту. 

В определенной мере указанные недостатки «снимаются» в дефиниции ценно-
стей, предложенной С.Ф. Анисимовым в работе «Введение в аксиологию», где цен-
ность определяется как «положительное значение объекта для человека с точки зре-
ния того, насколько он способен удовлетворить какую-либо потребность, возникшую в 
его жизнедеятельности»15. Примечательным является то, что понятие ценность здесь 
рассматривается в рамках субъектно-объектного подхода. 

Авторское понимание сущности ценности заключается в том, что она 
представляет собой особое качество, объемлющее предметы и явления материаль-
ного и духовного мира, и выступающее в виде стремления, цели, оценки и идеала, 
имеющих большое значение для жизнедеятельности человека или группы. В данном 
определении более конкретно указывается на сущностные признаки ценности как 
специфического аксиологического явления, подчеркивается единство двух его сторон: 
объективной и субъективной. 

Ценности пронизывают все сферы человеческого существования, не является 
исключением и моральная сфера. Понятие мораль в этической литературе рассматри-
вается с точки зрения нескольких взаимно дополняющих друг друга подходов16. 

Во-первых, мораль понимается как одна из форм общественного сознания, на-
ряду с правом, политикой, эстетикой и др. Однако такое понимание морали оставляет 
в тени её практически-поведенческую и активно-деятельную сторону. 

Во-вторых, мораль это незаменимый регулятор поведения человека. При таком 
подходе мораль представляет собой совокупность принципов, правил, норм, которы-
ми люди руководствуются в своем поведении. Акцентируя внимание на морали как 
регуляторе поведения людей, этот подход не отражает ее содержательной стороны. 

В-третьих, имеет место понимание морали как особого духовно-практического 
способа освоения человеком действительности. При таком подходе мораль понимает-
ся как оценочно-императивное отношение к миру с точки зрения добра и зла, реали-
зующееся в духовно-идеальных представлениях и практической деятельности челове-
ка. В этом случае в центр внимания теории выдвигаются проблемы включенности мо-
рали в систему социальных отношений, вследствие чего социальные характеристики 
поведения одновременно оказываются нравственными характеристиками людей, их 
потребностей, целей, побудительных и оправдательных мотивов, намерений. 

Из краткого анализа названных подходов видно, что функции морали непра-
вомерно противопоставлять друг другу, поскольку все они вытекают из специфично-
сти, уникальности и полиструктурности ее свойств и черт. Другое дело, что в зависи-
мости от условий, обстоятельств эти функции могут осуществляться с неодинаковой 
степенью выраженности, интенсивности. Например, оценочно-императивная функ-
ция морали активнее реализуется на стадии уяснения личностью смысла и значения 
моральных знаний, ценностей, норм, этических категорий; регулятивная – на этапе 
«практикуемой» морали: поступков, поведения, деятельности. 

                                                
15 Анисимов С.Ф. Введение в аксиологию. – М., 2001. – С. 67.  
16 См.: Апресян Р.Г. Идея морали и основные нормативно-этические программы // Со-

циальная философия и философская антропология: Труды и исследования. – М., 1995; Багаут-
динов А.М. Проблемы взаимосвязи духовности и нравственности в историко-философской 
ретроспективе // Вестник Башк. ун-та. – Уфа, 2002; Бачинин В.А. Противоречия нового и ста-
рого в морали // Вопросы философии. – 1987. – №7; Смоленцев Ю.М. Мораль и нравы: диа-
лектика взаимодействия. – М.: Изд-во МГУ, 1989; Щербак Ф.Н. Мораль как духовно-
практическое отношение. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986.  
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Научный анализ сущности моральных ценностей предполагает выделение их 
важнейших черт и особенностей. Наиболее плодотворный путь решения этой задачи – 
уяснение места и роли данного феномена в общей системе ценностей. 

Прежде всего, следует отметить, что моральные ценности – это часть целого. 
Они являются одним из видов социальных ценностей. Вместе с тем это не простая, а 
специфическая часть социальных ценностей, в которой диалектически взаимодейст-
вуют общее и особенное. 

Моральные ценности нельзя выделить эмпирически, как факт или явление, в 
отличие от других видов ценностей, которые имеют определенную область или сферу 
своего приложения. Поэтому, обладая свойством всеобщего (с точки зрения универ-
сальной способности упорядочивать, направлять развитие людей и групп), моральные 
ценности выступают специфической стороной, аспектом, «срезом» экономиче-
ских, политических, профессиональных, религиозных и других видов социальных от-
ношений и деятельности. 

Важным в методологическом отношении является вопрос об объективности 
моральных ценностей17. Философский анализ объективности показывает, что один и 
тот же феномен может быть одновременно объективным в одном отношении и субъ-
ективным в другом. Так, существуют концепции, признающие объективные истины, 
но как характеристики содержания знания, не зависящие от желания и воли субъекта, 
хотя знание есть продукт деятельности субъекта и по своей природе оно субъективно. 
Аналогичное утверждение можно высказать и в отношении ценностей. Ценности по 
своей природе могут быть как объективными, так и субъективными, потому что они 
представляют собой свойства объектов и субъектов. 

В пользу объективности моральных ценностей свидетельствует факт нравст-
венной самоценности всего существующего. Все существующее обладает определен-
ной самоценностью уже в силу самого факта бытия. Человеку органически свойствен-
на точка зрения на бытие, в том числе и на бытие вещи и на высшие его виды – на ор-
ганическую жизнь природы и самого человека – как проявление добра и блага. Всякое 
существование, всякая жизнь уже сами по себе оцениваются как самоценность, благо и 
добро. Но чтобы познать объективную ценность, надо проделать определенную фено-
менологическую редукцию со своим сознанием, – следует вынести за скобку сущест-
вующее в нашем сознании сформированное понятие ценности как значения объекта 
для субъекта. Иными словами, надо взглянуть на мир «чистыми» от традиционного 
опыта глазами. И тогда откроется самоценность вещей как таковых, а не только их 
значение для нас. 

Чем же отличают моральные ценности от других видов ценностей? Когда речь идет 
о специфике моральных ценностей, то, прежде всего, имеется в виду их нравственная при-
рода и историческое назначение. Эти отличия можно проследить на основе краткого срав-
нения моральных ценностей с некоторыми другими ценностями по ряду оснований. 

1. По генезису. Моральные ценности являются одним из древнейших регулято-
ров социальной жизни людей (наряду с мифологией, религией, искусством). Предпо-
ложительно, они возникли на заре человеческой цивилизации, для того чтобы осуще-
ствлять: упорядочение отношений между отдельными индивидами, как по вертикали, 
так и по горизонтали с целью простой кооперации физического труда, обеспечения 
безопасности племени или рода, примитивно-справедливого дележа пищи; установ-
ление системы ограничений и запретов, ставивших людей в определенные рамки, ог-
раждавших их от действий по нанесению вреда друг другу. Мораль первобытного об-
щества первоначально опиралась на силу обычаев и традиций, обеспечивающих без-

                                                
17 См., например: Лосский Н.О. Бог и мировое зло. – М., 1995. – С. 314; Матвеев П.Е. 

Моральные ценности. – Владимир, 2004. – С. 33-34, 37; Рассел Б. История западной филосо-
фии. – Новосибирск, 1997. – С. 749. 
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отчетное восприятие заповедей и запретов; декларирование элементарных правил 
нравственности, которые постепенно эволюционируют от запретительно-принуди- 
тельных норм к поощрительно-стимулирующим, основанным на большей степени 
свободы и автономности человека; регулирование процесса объединения индивидов в 
группы, рода, племена. 

Все это вместе взятое создает необходимые условия для процесса социализации 
целых поколений людей. Моральные ценности выступают тем фундаментом, на кото-
ром произрастают зачатки коллективной деятельности и организации индивидов. 

2. По социальному статусу. Моральные ценности в отличие от всех других 
ценностей не опираются на специально созданные социальные институты и учрежде-
ния. Это связано с тем, что основное в ценностном отношении состоит в превращении 
требований внешней действительности в факт сознания. Такая постановка научной 
проблемы находит своё отражение в двух важнейших особенностях: проблематично-
сти реализации ценностной предметности; абстрактно-формальном характере ценно-
стных эквивалентов. 

Эти особенности моральных ценностей проявляются в виде антитезы должного 
и сущего, которая реализуется в том, что за всяким ценностным понятием стоит ре-
альный механизм ценностного отношения, в основе которого находится объективное 
содержание. Таким образом, моральные ценности не имеют институционального ста-
туса и формируются в самой практике нравственного поведения. 

3. По предмету. Моральные ценности в качестве своего предмета имеют, по 
мнению С.Ф. Анисимова, субъектно-объектные отношения, определяяющие «положи-
тельное значение объекта для человека с точки зрения того, насколько он способен 
удовлетворить какую-либо потребность, возникшую в его жизнедеятельности»18. Дело 
в том, что в головах людей возможны два вида субъектно-объектных отношений: по-
знавательные, которые дают понятие о предмете как он есть «в себе», и ценностные, 
дающие понятие о значении предмета для кого-то, «для нас». 

4. По способу и средствам использования. Важнейшие различия между мо-
ральными и неморальными ценностями касаются вопроса о том, каким способом и 
какими средствами происходит их использование во взаимоотношении и поведении 
людей. Например, моральные и правовые ценности имеют немало общего – стратеги-
ческие цели, относительно устойчивые правила и предписания. Вместе с тем важно 
подчеркнуть и их существенные различия с точки зрения возможностей, способов и 
средств их реализации. 

Если правовые ценности находят свое отражение в конституциях, законах и 
других нормативно-правовых актах, и с их помощью регулируются поведение и дея-
тельность граждан, то моральные ценности в основном живут в общественном созна-
нии, поддерживаются, одобряются или отвергаются общественным мнением или са-
мим субъектом нравственной деятельности. 

5. По результатам. Анализ любой конкретной человеческой деятельности 
предполагает в объекте некий специфический предмет моральной деятельности, с ко-
торым связана возможность возникновения моральной ценности, как потенциальной 
способности удовлетворять нравственные потребности субъекта этой деятельности. 

Как и ценности вообще, моральные ценности не могут возникнуть и существо-
вать, если не удовлетворяют какую-либо потребность. В характеристике субъекта дея-
тельности потребности по праву занимают самое важное место, выступая и как побуж-
дение, и как цель. 

Потребность – это стремление, субъективное состояние, направляющее актив-
ность субъекта на утверждение какой-либо моральной ценности. В связи с тем, что че-
ловек имеет множество разнообразных потребностей, его моральные ценности наце-
                                                

18 Анисимов С.Ф. Указ. соч. – С. 67-68. 
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лены не столько на конкретную деятельность, сколько на стратегию действий в ти-
пичных жизненных ситуациях. 

В реальной практике этическая наука выражает морально-ценностную сторо-
ну предмета потребности понятием «ценностная предметность» – это объективная 
основа моральной ценности, возникающая как опредмеченная деятельность челове-
ка, она неразрывно связана с предметом и обладает возможностью реализации в 
форме ценности. 

Данное утверждение позволяет рассмотреть структуру морально-цен-ностного 
отношения: 

– ценностная предметность как общественное свойство предмета, возникающее 
в «силовом поле» потребности деятельного субъекта, образуется как предпосылка мо-
ральной ценности; 

– актуальная потребность субъекта, понимаемая как норма и переживаемая им 
в качестве нужды, т.е. состояния неудовлетворенности в момент актуализации; 

– моральная ценность как момент противопоставления цели деятельности и 
действительности, как субъективное представление, ориентирующее и направляющее 
активность субъекта; 

– завершение морально-ценностного отношения – оценка, в которой фиксиру-
ется ценностная предметность и которая выражается в различных ценностных экви-
валентах (понятиях, суждениях, нормах, идеалах). 

Анализ специфики моральных ценностей позволяет сделать некоторые предва-
рительные выводы: во-первых, являясь составной частью ценностной системы, они 
обладают «всепроникающим» свойством в том смысле, что выполняют в этой системе 
синтезирующую, интегрирующую роль; во-вторых, моральные ценности не подменя-
ют другие виды ценностей, но оказывают на них существенное влияние; в-третьих, 
реализация моральных ценностей ориентирована на формирование нравственной 
культуры человека и выработку его жизненной позиции. 

Из краткого анализа истории и специфики моральных ценностей, с учетом из-
ложенных нами подходов, можно определить их сущность. Моральные ценности – 
специфический вид социально-духовных ценностей, характеризующийся единством 
объективного и субъективного, сущего и должного, духовного и практического в 
рассмотрении предметов и явлений материального и духовного мира, выступаю-
щий проявлением морали, ее сознательных и практических компонентов, отра-
жающийся в деятельности людей и групп посредством нравственных стремлений, 
целей, оценок и идеалов. 

Предложенный анализ моральных ценностей представляет собой одну из по-
пыток рассмотрения данного явления в рамках философско-этического подхода. 
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Статья посвящена проблеме новой эстетики в информационном обще-
стве. Цифровые технологии открыли новый этап эволюции искусства, на 
котором исчезают традиционные границы между подлинником и копией, 
между автором и зрителем. В новой эстетике культурный объект рассмат-
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ловечества как к базе данных. 
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Прежде чем анализировать искусство в информационную эпоху, проведем не-

обходимую границу между искусством и искусством технологизированной современ-
ности. Во-первых, современное искусство – искусство технически и массово воспроиз-
водимое1. Искусство технологизированной современности возникло после изобрете-
ния фотографии, когда появилась возможность репродуцировать уникальные произ-
ведения искусства в виде книжных иллюстраций, плакатов, открыток и т.д. Тоже 
можно сказать и о музыке: эпоха массовой звукозаписи положила конец неповтори-
мости концертного исполнения. Во-вторых, возможность механического воспроизве-
дения оригинального произведения искусства оказала разрушительное воздействие на 
концепцию «оригинальности», «подлинности»2. Цифровые технологии стали еще од-
ним шагом эволюции искусства, доведя воспроизводимость до невиданных масшта-
бов: подлинник стал копией, а копия является подлинником в силу их цифровой тож-
дественности. После вступления Интернета в фазу Web 2.0, возникновения движения 
«Свободное/Открытое ПО» (Free/Open source), Вики-страниц и Вики-сообществ, пи-
ринговых сетей, фолксономии (англ. folksonomy, от folk – народный + taxonomy – так-
сономия, от гр. расположение по порядку + закон) – народная классификация, прак-
тика совместной категоризации информации (ссылок, фото, видео клипов и т.п.) по-
средством произвольно выбираемых меток, называемых тегами)3, блогов, Сеть стала 
составной частью сферы искусства. Художники фокусируются на Сети как на феноме-
не и часто используют технологические сети как инструмент производства и распро-
странения4. Это изменяет привычные художественные практики и каналы распро-
странения художественных произведений, а также понятия «произведение», «проис-
хождение», «право», которые рассматриваются в данной среде, как ограничивающие 
свободу действия художника. В-третьих, стимулированная ИКТ-революцией, кон-
вергенция искусства, науки и технологии, эволюция которой медленно протекала 
практически до середины XX века, начавшись в эпоху Возрождения, обеспечивает бо-
гатые возможности для художников поставить под вопрос само представление о том, 
как искусство создается и каков его предмет и функции в обществе5. В-четвертых, в 

                                                
1 См. Benjamin, W. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction / Durham, M.G., 

Kellner, D.M. (Ed.). Media and Cultural Studies. Malden: Blackwell Publishing, 2006. P. 18-40. 
2 Аппиньянези, Р., Гэрретт, К. Знакомьтесь: постмодернизм. – Санкт-Петербург: Акаде-

мический проект, 2004. С. 18. 
3 Фолксономия. Http://ru.wikipedia.org/wiki/Фолксономия.  
4 См. Andersen, C. Mapping Intervention and the Network Interface // Art/Net/Work. Aar-

hus, 2006. 
5 Grau, O. Virtual Art. Cambridge, London: MIT Press, 2003. P. viii. 
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искусстве технологизированной современности количество трансмутировало в качест-
во: существенно увеличившееся количество участников изменило модус участия6. 

М. Дертузос выделяет четыре характеристики искусства информационной эпохи: 
1. Вовлеченность нескольких чувств и мышц в процесс восприятия с 

помощью визуального и слухового погружения, тактильных ощущений, изменений 
температуры, и контролируемых запахов. По мере улучшения технологии художники 
будут создавать произведения, приносящие все более полные и глубокие переживания. 

2. Интерактивность. Несмотря на то, что, например, интерактивные пье-
сы и фильмы с альтернативными сценариями уже существуют, постоянно развиваю-
щиеся информационные технологии выведут интерактивность аудиовизуальных ис-
кусств на более высокий уровень. 

3. Коллективная игра. Эта характеристика означает, что в процесс творения 
какого-либо произведения может быть вовлечено большое количество человек, объе-
диненных с помощью ИКТ. 

4. Демократизация. Мировое искусство стало доступным миллионам лю-
дей. Онлайновое искусство предлагает колоссальное количество аудио-, видео- и тек-
стовых материалов, посвященных как физическим, так и цифровым произведениям 
искусства7. 

Все перечисленные характеристики искусства информационной эпохи присут-
ствуют в произведениях, выставленных в 2009 году на «Арт-Кельн» (Кельнская яр-
марка современного искусства). Более 200 галерей наполнили пространство ярмарки 
под общим названием «Темная комната» (Dark room), т.е. комната, которую фотогра-
фы использовали для изготовления фотографий. Ярмарка проходит под лозунгом 
«Искусство – плод спонтанной игры разума и воображения. Это – темная зона созна-
ния». Куратор проекта Аня Натан-Дорн считает, что время искусства-фетиша, искус-
ство «вещи в себе», искусства как сообщества немногих избранных кануло в лету, а со-
временное искусство – это процесс, а не результат; это сияние извечной красоты при-
роды перед вратами небытия8. Это «сияние природы» на ярмарке выражалось аудио-
визуальными композициями, видео-инсталляциями на основе теле-мониторов, ком-
пьютерных дисплеев и неоновым свечением скульптурных существ-монстров. Мотивы 
природы и современные технологии слились в информационном симбиозе. Про-
граммная фраза «современное искусство – это процесс, а не результат» отсылает нас к 
определению искусства как базы данных, которая постоянно пополняется, но никогда 
не завершается. 

По мнению П. Леви, в киберискусстве XXI века главным художником, субъ-
ектом искусства, будет «инженер миров»9. Инженеры миров – это создатели вир-
туальностей, строители коммуникационных пространств, разработчики коллективных 
инфраструктур распознавания и накопления информации (баз данных), конструкторы 
сенсорно-моторных интеракций с цифровой вселенной. В такой пространственно-
временной среде искусство как произведение, как предмет, многократно вос-
произведенный, теряет свое присутствие во времени и пространстве, 
свое уникальное существование в месте, где ему случилось быть10. Присутствие и субъ-
екта и объекта искусства заменяется телеприсутствием, при котором произведе-
ние теряет свою привязанность к локальности: зритель не подходит к произведению, а 

                                                
6 Benjamin, W. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction / Durham, M.G., 

Kellner, D.M. (Ed.). Media and Cultural Studies. Malden: Blackwell Publishing, 2006. P. 32. 
7 Dertouzos, M. What Will Be: How the New World of Information Will Change Our Lives. 

New York: HarperEdge, 1997. P. 151-154. 
8 Арт-Кельн: кризис? Какой кризис? Http://ru.euronews.net/2009/04/29/art-in-the-dark. 

Доступ: 29.02.2009. 
9 Levy, P. Cyberculture. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001. P.125. 
10 Benjamin, W. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. / Durham, M.G., 

Kellner, D.M. (Ed.). Media and Cultural Studies. Malden: Blackwell Publishing, 2006. P. 20. 
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произведение не направлено к исключительно отдельному зрителю11. Телеприсутствие 
также представляет эстетический парадокс: оно обеспечивает доступ к виртуальным 
пространствам на глобальном уровне, который ощущается одновременно как пребы-
вание и как перемещение в совершенно различные места. Искусство как база данных 
имеет многочисленные и одновременные точки входа. 

В высоко динамичной и изменчивой информационно-коммуникационной сре-
де произведения киберискусства также являются динамичными и изменчивыми и от-
вечают характеристикам «открытого произведения», определенным У. Эко. Для опре-
деления этих характеристик Эко использует пример главы «Блуждающие скалы» из 
романа «Улисс» Дж. Джойса, которая образует малый универсум, и который можно 
рассматривать с разных точек зрения и где от поэтики Аристотеля, а вместе с ней и 
от представления об однонаправленном течении времени в однородном простран-
стве не остается и следа12. Чтение такого произведения позволяет читателю са-
мому себе прокладывать пути, его перечитывание можно начинать с любого мес-
та точно также, как можно войти в город с любой стороны и составить о нем другое 
представление. В такой ситуации читатель становится сотрудником автора в деле соз-
дания произведения. Анализируя главу «Поминки по Финнегану» Эко добавляет еще 
несколько характеристик открытого произведения, применяя к тексту метафору кос-
моса Эйнштейна, искривленного, замкнутого на себе самом (начальное слово совпа-
дает с последним) и, следовательно, конечном, но как раз поэтому беспредельном13. 
Эта беспредельность также выражается через целостную многозначность, в которой 
несколько различных корней сочетаются таким образом, что одно слово становится 
вместилищем значений, каждое из которых сталкивается и соотносится с другими 
средоточиями аллюзий, в свою очередь открытых новым вариантам и возможно-
стям прочтения. Всеми этими характеристиками обладают произведения кибери-
скусства. Они скорее представляют собой поток, чем стоячую воду, скорее процесс, чем 
его завершение: «образы, отделенные от всех аспектов жизни, слились в единый по-
ток, в котором единство жизни уже не может быть восстановлено»14. Они являются 
«открытыми произведениями» не только потому, что допускают множество интерпре-
таций, но еще и потому, что они физически чувствительны к активному погружению 
исследователя и материально связаны с другими произведениями сети15. Текучесть, 
незавершенность, обновляемость и материальная связанность являются атрибутами 
любой базы данных. 

В целом, искусство информационного общества трудно поддается традицион-
ному делению на «элитарное» и «народное» (массовое) искусство. По мнению У. Эко, 
если считать, что в наши дни еще существует качественное различие между искусст-
вом «элитарным» и искусством «народным», то элитарное искусство в этой атмосфе-
ре, именуемой постмодерном, предлагает одновременно как новые эксперименты за 
пределами фигуративности, так и возврат к фигуративности и новое обращение к тра-
диции16. Информационная эпоха – эпоха доминирования массмедиа, которые в облас-
ти искусства «больше не дают никакой универсальной модели, никакого единого 
идеала Красоты» 17, а предлагают нам «оргию терпимости, тотального синкретизма, 
абсолютного и безудержного политеизма Красоты»18. По выражению Э. Тоффлера 
«консенсус пошатнулся»: человек «клип-культуры» обстреливается разорванными и 
лишенными смысла «клипами», мгновенными кадрами19. 

                                                
11 Grau, O. Virtual Art. Cambridge, London: MIT Press, 2003. P. 271.  
12 Эко, У. Открытое произведение. – М.: Симпозиум, 2006. С. 80-81. 
13 Там же, С. 81. 
14 Debord, G. The Society of the Spectacle. Canberra: Hobgoblin Press, 2002. P. 7. 
15 Levy, P. Cyberculture. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001. P. 127. 
16 История красоты. – М.: Слово, 2005. С. 426. 
17 Там же, С. 426. 
18 Там же, С. 428. 
19 Тоффлер Э. Третья волна. – М.: АСТ, 2002. С. 277. 
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Конвергенция цифровых технологий, идущая параллельно с процессом кон-
вергенции искусства, науки и технологии, приведет к исчезновению отдельных ви-
дов искусства и отдельных медиа: «абсолютное знание будет протекать в бесконеч-
ном цикле»20. 

Динамично развивающаяся культура информационного общества приводит к 
кризису традиционной типологии искусства, которая основывалась на наборе средств 
или, выражаясь «цифровым» языком), «носителей» искусства: холст, бумага, камень, 
дерево, фото-, кинопленка. Л. Манович считает, что этот концептуальный кризис на-
чался в 1960-х годах с быстрым развитием новых форм искусства (ассамбляжа, хеппе-
нинга, инсталляции перформанса, акции, концептуального искусства, процессинг-
арта, интермедиа-арта), которые угрожают столетней типологии сред искусства (жи-
вопись, скульптура, рисунок)21. Кроме того, если традиционная типология была осно-
вана на различии в материалах, используемых в художественной практике, то новые 
носители или допускали использование различных материалов в произвольных ком-
бинациях (например, инсталляции), или вообще были направлены на дематерилиза-
цию художественного объекта (например, концептуальное искусство). В ситуации это-
го кризиса Манович говорит о зарождении пост-медийной эстетики и следующим об-
разом определяет ее особенности: 

1. Эстетика постмедиа нуждается в категориях, которые могут описать, как 
культурный объект организует данные и структурирует опыт пользователя этих 
данных (курсив автора статьи). 

2. Категории постмедийной эстетики не должны быть привязаны ни к каким 
специфическим формам хранения или коммуникации. Например, вместо того, чтобы 
думать "о произвольном доступе" как о специфическом атрибуте компьютерной среды, 
мы должны думать об этом как об общей стратегии организации данных (курсив ав-
тора статьи), который приложим к традиционным книгам, архитектуре, а, также как о 
специфической стратегии поведения пользователя. 

3. Эстетика постмедиа должна принять новые понятия, метафоры и операции 
компьютера и эры сети, такие как информация, данные, интерфейс, полоса пропуска-
ния, поток, хранение, копирование, сжатие, и т.д. Мы можем использовать эти кон-
цепции и говоря о нашей собственной постцифровой, постсетевой культуре, и говоря о 
культуре прошлого. Необходимо видеть старую и новую культуры как один контину-
ум; чтобы сделать новую культуру более богатой с помощью эстетических методов ста-
рой культуры; и чтобы сделать старую культуру постижимой для новых поколений, 
которые чувствуют себя комфортно с концепциями, метафорами и методами компью-
терной и сетевой эпохи. Как пример такого подхода, мы можем описать Джотто и Эй-
зенштейна не только как живописца раннего Возрождения и кинематографиста-
модерниста, но также и как заметных творцов информации. Представители первой 
культуры изобрели новые способы организации данных в пределах статической дву-
мерной поверхности (одна панель) или трехмерного пространства (ряд панелей в зда-
нии церкви); представители второй культуры стали пионерами новых способов орга-
низации данных во времени и координировании данных в различных средах (курсив 
автора статьи) для оказания максимального эффекта на пользователя. Таким образом, 
будущая книга по информационному дизайну может включать Джотто и Эйзенштейна 
вместе с Аланом Кейем и Тимом Бернесом-Ли. 

4. Традиционное понятие средства подчеркивает физические свойства специ-
фического материала и его репрезентационных возможностей (т. е. отношения между 
знаком и референтом.) Как традиционная эстетика вообще, эта концепция заставляет 
нас думать об интенциях автора, содержании и форме художественных работ, а не о 
пользователе (зрителе). Напротив, размышление о культуре, медиа и отдельных про-

                                                
20 Kittler, F., et al. Gramophone, Film, Typewriter. Stanford: Stanford University Press, 1999. P. 2. 
21 Manovich, L. Post-media Aesthetics. Http://www.manovich.net/DOCS/Post_media_aesthetics1.doc. 

Accessed April 29, 2009. 
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изведениях культуры как о программном обеспечении позволяет нам сосредотачи-
ваться на операциях (называемых в конкретных компьютерных приложениях «коман-
дами»), которые доступны пользователю. Акцент смещается на способности и поведе-
ние пользователя. Вместо того, чтобы использовать понятие средства, мы можем ис-
пользовать понятие программного обеспечения, чтобы говорить о медиа прошлого, то 
есть, задаваться вопросом, какие пользовательские информационные операции по-
зволяет специфическое средство. 

5. И культурные критики, и разработчики программного обеспечения пришли 
к различению между идеальным читателем/пользователем, предписанным (задан-
ным) текстом/программным обеспечением и фактическими стратегиями чте-
ния/использования/реиспользования, применяемых фактическими пользователями. 
Эстетика постмедиа должна проводить подобное различие относительно всех куль-
турных медиа, или, используя только что введенный термин, культурного программ-
ного обеспечения. Доступные операции и «правильный» способ использования дан-
ного культурного объекта отличаются от того, как люди фактически используют его. 
Фактически, фундаментальный механизм современной культуры – систематическое 
"неправильное употребление" культурного программного обеспечения, такое как ца-
рапание пластинок в ди-джей культуре или ремиксы старых песен. 

6. Тактика пользователей (используя термин Мишеля де Серто) не уникальна 
или случайна, но следует специфическим паттернам. Здесь необходимо ввести дру-
гой термин «информационное поведение», чтобы описать специфический способ 
доступа и обработки информации, доступной в данной культуре. Мы не должны все-
гда априорно предполагать, что данное информационное поведение является «под-
рывным»; оно может близко коррелировать с «идеальным» поведением, подразуме-
ваемым программным обеспечением, или оно может отличаться от него просто по-
тому, что данный пользователь – новичок и не освоил это программное обеспечение 
в полной мере22. 

Предложенный подход к искусству с точки зрения культурного программного 
обеспечения рассматривает культурный объект как комплекс организованных данных, 
которые структурируют эстетический опыт пользователя (зрителя). Такое культурное 
программное обеспечение предусматривает общую стратегию организации данных, а 
также новые способы организации данных во времени и координирование этих дан-
ных в различных средах. 

Таким образом, один из основных векторов развития новой эстетики в культуре 
информационного общества – это «расшифровывание» кодов цифровых произведе-
ний искусства, а не фиксирование на средствах выражения авторского замысла. В 
культуре информационного общества единственным и неосязаемым средством-
носителем искусства становится программное обеспечение с заложенной в нем мощ-
ностью кода, и, более того, программное обеспечение проецируется в прошлое культу-
ры, заставляя относиться ко всему культурному наследию человечества как к базе 
данных. 
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основы в формировании российской нации. Делается  вывод о принципи-
альной открытости российской нации и российской культуры, о возмож-
ном дополнении их представителями  различных этносов и элементами 
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В дискуссиях о будущем России проблема её будущего как будущего российской 

нации является одной из основных. И главным в ней является вопрос о роли русского 
этноса и русской культуры в процессе строительства гражданской российской нации, 
процессе, идущем уже столетия, но приобретшем невиданные размах и скорость в по-
следние десятилетия. 

Перепись 2002 г. подтвердила, что Российская Федерация является одним из 
самых многоэтничных государств мира. После научной интерпретации полученного 
массива первичных данных был сделан вывод, что на территории страны проживают 
представители свыше 160 национальностей1. В силу использования новой методики 
определения этносов число их по сравнению с советским периодом по статистике воз-
росло: тогда шла речь о «более чем 100 национальностей». В официальной статистике 
теперь согласно переписи зафиксированы и субэтносы русских. Это казаки (140 тыс.) и 
поморы (6,5 тыс.)2. Семь народов, населяющих Россию – русские, татары, украинцы, 
башкиры, чуваши, чеченцы и армяне, имеют численность населения, превышающую 1 
млн. человек. Русские являются наиболее многочисленной национальностью, их чис-
ленность составила 116 млн. человек (80% жителей страны)3. 

По нормативам ООН мононациональной страной является страна, где 67% на-
селения принадлежит одной нации4. Однако это не позволяет отнести Россию к типу 
моноэтнических государств по следующим причинам: во-первых, территория России 
является исторической родиной многих народов, сохранивших свою культурную са-
мобытность и не ассимилировавшихся с русским большинством; во-вторых, за совет-
ский период истории России многие ее народы сформировали основы своей государ-
ственности, которая осознается в настоящее время ими как величайшая ценность и 
историческое достижение. 

В свете необходимости консолидации людской популяции, проживающей на 
территории России, преодоления существующих сейчас и возможных в будущем ме-
жэтнических конфликтов все более очевидной становится необходимость формирова-
ния общегражданского национального самосознания населения России, которое 
должно приобрести доминирующий характер по отношению к локальным этнокуль-
турным различиям5. Таким образом ставка делается на формирование единой россий-
ской нации, где гражданско-территориальный аспект преобладал бы над этническим. 

                                                
1 www.gks.ru/PEREPIS/osnitogi.htm.  
2 Подробнее об этом см.: Шабаев Ю.П. «Бунтующая этничность» на Европейском 

Севере России // Общественные науки и современность. – 2006.  № 3. С. 101-102.  
3 www.gks.ru/PEREPIS/osnitogi.htm.  
4 См.: Востриков С.В. Россия в мире грядущего: прогнозы и перспективы // Социально-

гуманитарные знания. 2001. № 4. С. 22.  
5 См.: Тишков В. Что есть Россия и российский народ // Pro et Contra. – 2007 – № 3. 
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На начало этого века 32 субъекта Федерации были построены по национально-
му признаку, но лишь в 7 из национально-территориальных образований «титульная 
нация» составляла большинство. В настоящее время идут дискуссии о совершенство-
вании территориально-административного устройства России, российского федера-
лизма в целом. Так отмечается, что необходимо отказаться от этнотерриториального 
принципа формирования субъектов федерации, который может привести к распаду 
страны. При этом предполагается переход к крупным регионам, где будут отсутство-
вать границы, проведенные по этническим признакам. Это значительно сократит и 
число субъектов федерации6. И этот процесс укрупнения субъектов федерации уже 
идет. На сегодняшний день несколько автономных национальных округов потеряли 
свою федеративную субъектность слившись с более крупными территориальными об-
разованьями. 

В России ставится задача вывода этничности из сферы политики, чтобы этни-
ческое начало не выступало как фундамент каких-либо политических движений. В РФ 
запрещено формирование политических партий на этнической основе, равно как и на 
конфессиональной. В целом, как показывают исследования общественного мнения, 
процесс становления гражданской российской нации приобрел устойчивый характер7. 

Важным моментом в плане вывода этичности их сферы политического является 
то, что в настоящее время паспорт гражданина РФ не содержит графы «национальность». 

В плане понимания перспектив формирования российской нации невозможно 
обойти молчанием вопрос об иммиграции. На сегодняшний день Россия не может су-
ществовать без притока населения извне. Исследователи спорят лишь о том, каким 
должно быть ежегодное миграционное пополнение: называют цифры от 200 тыс. до 1 
млн. В ходе процессов иммиграции Россия будет пополняться представителями раз-
ных национальностей. Все они со временем станут россиянами. Формирование нации 
по принципу семьи сменяется на формирование нации по принципу команды. В каче-
стве образа-метафоры может быть любая успешная футбольная команда России: там 
игроками являются уроженцы Африки, Латинской Америки и даже Западной Европы 
и т.п. России нужны талантливые ученые, здоровые трудолюбивые, нравственно ус-
тойчивые работники всех национальностей с тем, чтобы Россия была более конкурен-
тоспособной в глобальной конкуренции стран и народов. 

Разумеется, формирование единой российской нации будет происходить на ба-
зе языка и культуры самого крупного этноса – русского. В качестве ядра российской 
культуры выступала и будет выступать русская культура. Представителя других этно-
сов, входя в состав российской нации, будут обогащать российскую культуру достиже-
ниями всего мира. Важно при этом, чтобы темпы иммиграции соответствовали воз-
можностям ассимиляции иноэтничных пришельцев в рамках единой российской 
культуры. Население России и ее политическое руководство против возникновения 
внутри страны неких инонациональных анклавов, подобия «китайских кварталов» в 
странах Запада. Как показывает опыт ведущих стран Европы, ставка на мультикуль-
турное общество не оправдала себя. 

В целом в России прогрессирует процесс смешения этносов, снижения их гомо-
генности. Снижается гомогенность и русского этноса, когда снижается доля «чисто 
русских»8. Однако важна не чистота крови, а вклад в развитие российской культуры, 
российской цивилизации, складывающейся на базе русской культуры9. При этом нуж-
но согласиться с мыслью, что для формирования гражданской российской нации сами 

                                                
6 См.: Захаров А.А. Федерализм и глобализация // Политические исследования. 2002. 

№ 6. С. 116-126. 
7 См.: Дробижева Л.М. Процессы гражданской интеграции в полиэтническом 

российском  обществе // Общественные науки и современность. 2008. № 2. 
8 См.: Рыбаковский Л.Л., Сигарева Е.П., Харланова Н.Н. Этнический фундамент насе-

ления России // Социс. 2001. № 4.  
9 Подробнее о становлении российской цивилизации см.: Делягин М. Созидание рос-

сийской цивилизации // Свободная мысль. 2006. № 2 
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россияне должны быть в большей мере не подданными, а гражданами, людьми раз-
ных национальностей свободно, самостоятельно и активно определяющими развитие 
российского общества, а не ждущими указаний и «милости», опеки со стороны госу-
дарства. Культурная интеграция не должна проводиться сверху, а быть добровольным 
делом народов, населяющих Россию10. Разумеется, государство также не должно быть 
в стороне от этих интеграционных изменений. Важно их всячески стимулировать. 

При этом наряду с интеграцией речь должна идти также о существенном об-
новлении культуры, о значительной модернизации российской цивилизации, о фор-
мировании нового российского суперэтноса, где доминирующей общностью будет об-
новленный русский этнос. 

Каковы должны быть черты этой новой культуры? Прежде всего, эта культура 
должна соответствовать глобальным реалиям современной эпохи. А они таковы, что 
лидирующая на сегодняшний день культура Запада вошла с ними в острое противоре-
чие. Бесчисленное количество работ посвящено осуждению потребительского, анти-
природного характера этой культуры. Кризисное состояние западной культуры осоз-
нают даже такие адепты западного мира, как З. Бжезинский и А. Гор. Они пишут об 
излишествах в потреблении, о горах, в конечном итоге, ненужной продукции, изго-
товление которой ведет к истощению природных запасов и загрязнению окружающей 
среды. Призывы придать культуре непотребительский характер – это общий лейтмо-
тив всех рассуждений о перспективах выживания человечества. Отмечается, что куль-
тура должна быть человекоразвивающей, где потребление перестает быть самоцелью, 
а становится средством обеспечения здорового образа жизни, где преобладают по-
требности высшего духовного порядка, а производство материальных благ соизмери-
мо с возможностями природной среды. 

Либерально-потребительская цивилизация может уничтожить себя, превысив 
допустимые ограничения экологического характера. Между тем, выход из нынешнего 
глобального экономического кризиса во всех современных экономиках мира видится в 
поддержании падающего потребления. Поддержать потребление, сохранить объемы 
потребительского рынка, а за счет этого сохранить объемы производства, а отсюда и 
темпы загрязнения окружающей среды и истощения природных ресурсов. 

В условиях современного общества иное исключено. Отказ обладателей авто-
мобиля заменить их еще вполне исправные, после пяти-шести лет использования, 
транспортные средства на более новые обрекает на снижение объемов производства 
автомобильной промышленности, а отсюда металлургической, добывающей, химиче-
ской промышленности и других видов производства. То же самое касается смены 
иных потребительских товаров – одежды, обуви, бытовой техники. В этом плане со-
временная экономика весьма уязвима. Она в развитых странах удовлетворяет на 70% 
фиктивные потребности, то есть потребности, превосходящие необходимость обеспе-
чения нормальной жизнедеятельности индивида. Фиктивные потребности – это по-
требности, навязанные индивиду, рекламой, социальным окружением. Они связаны, 
прежде всего, с обеспечением ложно понимаемого престижа, статуса. Есть и откровен-
но вредные потребности – в алкоголе, табаке, наркотиках. Стоит только индивиду со-
кратить удовлетворение хотя бы части этих потребностей, без существенного ущерба 
для себя, как ущерб претерпевает производство. 

На Западе феномен потребительского общества был замечен и обстоятельно 
рассмотрен еще сорок лет назад Ж.Бодрийяром. «Мы переживаем время вещей: я хочу 
сказать, что мы живем в их ритме и в соответствии с их непрерывной последователь-
ностью. Сегодня мы видим, как они рождаются, совершенствуются и умирают, тогда 
как во всех предшествующих цивилизациях именно вещи, инструменты или долго-
вечные монументы жили дольше, чем поколения людей»11 – отмечал он. Но анализи-

                                                
10 См.: Паин Э.А. Этнополитические условия гражданской интеграции российского об-

щества // Общественные науки и современность. 2006. № 6. С.33-36. 
11 Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006. С. 5. 
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руя общество потребления и критикуя его, он относился к нему как к некой неустра-
нимой реальности. Потребление служит, как утверждает Ж.Бодрийяр, не только удов-
летворению потребностей, но и структурированию общества, его иерархизации. 

В целом в западной мысли наступление общества потребления воспринято как 
«конец истории». За горизонтом общества потребления не мыслится другой реально-
сти. Общество потребления и возникает, когда, по мысли Ж. Бодрийяра, миф общест-
ва потребления становится ориентирующей и идеей, с помощью которой интерпрети-
руется, идентифицируется социальная реальность. Считается что современная эпоха, 
эпоха постмодерна это время, когда теряют свои силу какие-либо «великие повество-
вания» (утопии, идеалы). 

Следует отметить, что критика потребительского общества, призывы его устра-
нить, несмотря на их распространенный характер, не приобретают характер политиче-
ских программ ведущих политических партий. Те же политические силы, которые 
кладут в основу своей идеологии преодоления власти над человеком ложных потреб-
ностей носят маргинальный характер, например, партии, основанные на идеологии 
коммунитаризма, партии малозаметные на политической сцене. На сегодняшний день 
в качестве внесистемной оппозиции выступает и движение антиглобализма, где суще-
ственным является мотив критики потребительства. Это движение также воспринима-
ется больше как некая экзотика, нежели серьезная политическая сила. Но несмотря на 
ее периферийное бытие в общественном сознании и социальной практике, задача соз-
дания общества непотребительского типа не снимается с повестки дня человечества в 
целом. При этом было бы ошибочно видеть ее решение в виде разового революцион-
ного переворота. Эта продолжающаяся задача постепенного изменения культуры по-
требления, а соответственно и культуры общества в целом. 

Второй чертой новой российской культуры, ее ценностей и норм, видится обес-
печение этой культурой высокого динамизма всех сторон жизни общества, высокой 
эффективности производства, высоких стандартов во всем. Эта культура должна обес-
печить российскому обществу повышенную конкурентоспособность в соревновании 
разных стран и народов. Эта культура должна быть готовой защитить саму себя от аг-
рессивных, воинственных потребительских культур. Защитить себя различными сред-
ствами, в том числе и военными. Высокие стандарты организации общественной жиз-
ни – это не обязательно сверхизобилие в потреблении и роскошь. Это, прежде всего, 
благоприятная для здоровья окружающая среда, высокое качество образования и 
здравоохранения, передовая технология, порядок во всех сферах общественной жиз-
ни, безопасность людей, строгое соблюдение норм санитарии и гигиены, высокое ка-
чество услуг и товаров. Постоянное повышение общественных стандартов и всесто-
роннее развитие человека должны рассматриваться как две взаимосвязанные задачи. 
Подобное «возвышение» человека и повышение стандартов общественной жизнедея-
тельности требует в качестве обязательного условия повышения индивидом требова-
тельности к самому себе, ужесточение требований общества к индивиду. «Человек – 
есть нечто, что должно превзойти»12 – эти слова Ф. Ницше должны быть основопола-
гающим ориентиром по отношению к индивиду, как представителю российской попу-
ляции, носителю будущей культуры. 

Этнические русские не идеализируют «русскость» как некий чудодейственный 
сплав неповторимых духовных качеств. Они согласны во многом с теми негативными 
характеристиками, какие дают русским представители других этносов. Хотя, мало кто 
отрицает и такие добродетели русского человека, как самоотверженность, терпели-
вость, выносливость, незлопамятность, находчивость и др. Осознавая недостатки не-
идеализированной, а реальной «русскости», многие этнические русские с готовностью 

                                                
12 Ницше Ф. Так говорил Заратустра; К генеалогии морали; Рождение трагедии, или 

Эллинство и пессимизм: Сборник. Минск, 1997. С. 7. 
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осваивают другие этнические культуры. Об этом свидетельствует и опыт эмиграции 
русских на Запад, и нежелание этнических русских покидать более цивилизованную 
Прибалтику, несмотря на притеснения со стороны коренных этносов и т.п. 

Многие рассчитывают на мощь православия, как некое духовное оружие, кото-
рое даст преимущество в конкуренции с другими нациями13. Но, к сожалению, рели-
гиозное возрождение России, наблюдаемое в последнее десятилетие, не обеспечило 
адекватного морального оздоровления общества, его экономического подъема. Было 
бы преступным нигилизмом отрицать то положительное значение, которое право-
славная церковь имеет для современной России, но соответствует ли она в полной ме-
ре делу становления новой культуры? 

Православие по сравнению с другими христианскими конфессиями в большей 
мере ориентируют человека на некие неземные абсолюты, на отказ от земных благ. В 
этом плане православие более удачно, как религиозная основа непотребительской ци-
вилизации. Однако исследователи отмечают, что православие в меньшей мере по 
сравнению с другими христианскими конфессиями несет в себе мотивацию для дос-
тижений в экономической сфере. По образному выражению, если «православный 
вначале молится, а потом работает, то католик вначале работает, а потом молится, для 
протестанта в труде и есть его молитва». Если для протестанта выполнение его мир-
ской задачи есть призвание божье, то для православного подвигом является отказ от 
всего мирского. Герой православия – это монах, отшельник, юродивый. Православие в 
большей мере, чем другие христианские конфессии ориентировано на «новозавет-
ную» мораль милосердия, снисхождения к человеческим слабостям. Еще в большей 
мере православие уступает в плане социальной организации и мобилизации общества 
иудаизму и исламу. 

Было бы неверно из всего вышесказанного сделать вывод о необходимости за-
мены православия религией более социально эффективной. Видимо, необходима, ре-
лигиозно-нравственная переакцентировка православия при сохранении традицион-
ной обрядности, верности священным текстам, догматам14. 

Новая культура не должна быть культурой аскетической, наоборот, она видится 
как культура гедонистическая, ориентированная на наслаждение людьми земными 
благами, на их счастье в земной жизни. Однако это не гедонизм потребительства. 
Главными источниками наслаждения в этой культуре должны быть здоровье, душев-
ная гармония, радость творчества и выполненного долга, удовольствие от общения с 
людьми, с природой, радость познания и открытия нового, неизвестного. Это гедо-
низм не роскоши и излишеств, а эпикурейский гедонизм простых радостей жизни. Это 
не гедонизм пресыщенности, а гедонизм здорового тела и духа. Несомненно, вопло-
щение этой культуры в реальный образ жизни людей требует их существенной, миро-
воззренческой, смысложизненной переориентации. 

В обновлении российской культуры не важна роль традиционной этничности. 
Эта культура может и должна быть делом представителей всех этносов. Следует отме-
тить, что и нынешняя русская культура была создана и развивалась во многом за счет 
иноэтнических заимствований и не есть производная от некой изначальной «русско-
сти». Стержень русской духовности – православие было перенято у Византии, пись-
менность была создана на основе южно-славянской кириллицы, фундамент науки был 
заложен, в основном, немецкими учеными, в русском языке много заимствований из 
тюркских, угро-финских языков. Даже гармошка, в какой-то мере, символ русского 
фольклора, также пришла в Россию извне, из Германии. На развитие русской культу-
ры существенное влияние оказали люди с «нерусской кровью». «Солнце русской по-
эзии» – Пушкин, был потомком эфиопа Ганнибала, собиратель русских пословиц и 
составитель «Толкового словаря русского языка» В. Даль имел датские этнические 

                                                
13 См.: Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2003. 
14 См.: Кантор В.К. Русское православие в имперском контексте: конфликты и противо-

речия // Вопросы философии. 2003. № 9.  
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корни и т.п. Уже в советский период отечественное искусство развивалось, во многом, 
благодаря усилиям этнических евреев: сложно представить себе русско-советскую пе-
сенную классику без таких этнических евреев как И. Дунаевский, М. Блантер, Л. Уте-
сов, М. Фрадкин, И. Кобзон и др. 

Современные русские люди не представляют пример «чистоты крови», ибо они 
есть во многом результат смешения славян с угро-финскими и тюркскими племенами. 
Генетической открытости русского этноса соответствует и открытый, интегральный, 
незавершенный характер русской этнической культуры, восприимчивой к иноэтниче-
ским элементам. 

В российской культуре сегодняшнего дня и особенно дня будущего главными 
элементами должны быть ценности и нормы, обеспечивающие конкурентоспособ-
ность, перспективы развития человеческой популяции, осознавшей себя как россий-
ский суперэтнос. То, насколько эти нормы и ценности укоренены в истории этого су-
перэтноса, то кем привнесены эти нормы и ценности является, в данном случае не 
столь важным, ибо от многих традиций, имеющих даже тысячелетнюю историю, в 
наши дни приходится отказываться и пользоваться ценностно-нормативными разра-
ботками других этносов. Контрпродуктивно придавать некую святость отжившей ар-
хаике. Здесь уместно привести следующее высказывание Вл.Соловьева: «…Для пока-
зания своей национальной самобытности на деле нужно и думать о самом этом деле, 
нужно стараться решить его самым лучшим, а никак не самым национальным обра-
зом. Если национальность хороша, то и самое лучшее решение выйдет, а если не хо-
роша, так и черт с нею»15. 

Несомненно, пренебрежительное отношение к традициям губительно для 
единства народа. Но не должно быть и слепого преклонения перед ними. «Посеешь 
привычку, – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу». В конечном 
итоге судьба российской нации зависит от ее привычек, способа действий в различных 
сферах, жизни. Переформулирование судьбы русского и шире, российского народа за-
висит от изменения его привычек – конкретных действий в конкретных ситуациях. 
Поэтому формирование новой культуры кроме философско-идеологической состав-
ляющей имеет более мощную социально-педагогическую составляющую, которая 
предполагает разработку конкретных обрядов, социальных технологий, алгоритмов 
действия в тех или иных жизненных обстоятельствах, методику создания мотивации к 
реализации в поведении новых культурных образцов. 

Человечество накопило большой опыт создания и внедрения новых культур. 
Обычно глобальные культурные сдвиги происходили на религиозной основе, однако 
имели место и безрелигиозные или даже атеистические культурные революции 
(Франция во времена Великой революции, Германия в эпоху Третьего Рейха, послеок-
тябрьская культурная революция в России, «культурная революция» в маоистском 
Китае и др.) Так что формирование новой культуры, обновленной «русскости» не есть 
нечто экстраординарное. 

Ставка на превращение России в страну «ленивого капитализма», когда она без 
особых напряжений смогла бы существовать за счет продажи сырьевых ресурсов, не оп-
равдала себя. Все более явным становится тот факт, что главным богатством является че-
ловек. Ориентация на развитие человеческого потенциала – является  целью всех совре-
менных политических сил. Это свидетельствует не только об их стремлении к осуществ-
лению принципа гуманизма, но и отражает императив современности. В соревновании 
между странами конкурентоспособны лишь те, кто обеспечил достаточное интеллекту-
альное, нравственное и физическое развитие своих граждан. Борьба за светлые головы и 
«золотые руки» развернулась не только между отдельными компаниями, но и целыми 

                                                
15 Цит. по: Гречко П.С. К вопросу о понятии «национальная безопасность» // 

Социально-политический журнал. 1998. № 3. С. 105. 
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странами. В этой борьбе Россия последние десятилетия проигрывала. За это время Рос-
сию покинули сотни тысяч активных людей, в том числе десятки тысяч талантливых уче-
ных. Это существенно обеднило человеческий потенциал страны16. 

Создание общества непотребительской культуры есть в известной мере про-
должение движения по той ценностной официальной траектории, по которой разви-
валась Россия в советский период, ибо официально на всех партийных форумах про-
возглашалось, что главная цель общества – воспитание всесторонне развитого челове-
ка. Эта цель в качестве глобального ориентира общества новой культуры остается, но 
она добавляется экологическим императивом, ограничивающим средства развития 
человека ресурсами окружающей среды. Но существенным образом должен быть до-
полнен и даже изменен арсенал средств социального порядка: монизм общественной 
формы собственности сменяется плюрализмом форм собственности, централизован-
ное планирование дополняется рыночным регулированием и т.д.17 

При этом важно избежать формализма позднесоветского периода. Элита стра-
ны как ее творческое меньшинство должна постоянно «изобретать» ценности и нор-
мы, поддерживающие жизненный тонус общества и его стремления к самосовершен-
ствованию. Творить новые формы должно и само общество: наиболее перспективные 
культурные «находки» должны поддерживаться и находить массовое распростране-
ние. Создание новой культуры, преодолевающей рамки традиционной этничности 
совпадает, во многом, и с осуществлявшейся в недалеком прошлом задачей формиро-
вания «единого советского народа». 

Смысл истории можно представить как отбор культур, выживание наиболее 
жизнеспособных, адекватных ходу исторического процесса, ценностно-нормативных 
систем. У русского (российского) народа есть многое для создания новой, отвечающей 
вызову эпохи, культуры. Есть громадное пространство, есть достаточные материально-
сырьевые ресурсы, еще сохраняется информационный потенциал. 

Российской нации есть чем гордиться в прошлом, но чтобы надеяться на дос-
тойное будущее, она должна стать другой нацией на основе обновлённой культуры. 
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Управление по своему происхождению и по той роли, которое оно играет в че-

ловеческой деятельности, является социальным феноменом, действующем в опреде-
ленном социокультурном пространстве. Именно поэтому конфигурирование социо-
культурного пространства и социальных детерминант системы управления формиро-
ванием и развитием социально-технологической культуры современного менеджера 
представляются чрезвычайно важными. 

В социологии классический образец анализа социокультурного пространства 
был дан П. Сорокиным1. По определению П. Бурдье, социальное пространство – это 
«ансамбль невидимых связей, тех самых, что формируют пространство позиций, 
внешних по отношению друг к другу, определенных одни через другие, по их близо-
сти, соседству или по дистанции между ними. Социокультурное пространство – это не 
сколько-нибудь устойчивое состояние, а огромный комплекс ни на мгновение не оста-
навливающихся процессов, понимаемых как поток событий»2. Иначе говоря, оно име-
ет «процессуальный образ»3. Его материальное содержание – это социальные практи-
ки индивидов, объединенных в коллективы – группы и организации. 

Социокультурное пространство системы управления формированием и разви-
тием социально-технологической культуры современного менеджера предстает как 

                                                
1 Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. – М., 1992. 
2 Бурдье П. Практический смысл. – СПб: Алтейя, 2001. – 562 с. 
3 Штомпка П. Социология социальных изменений – М.: Аспект-Пресс, 1996. – С. 26. 
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динамическая сеть социальных взаимодействий, создаваемых усилиями социальных 
субъектов различного уровня (коллективных и индивидуальных), их практиками, но 
вместе с тем имеющее свое особое (системное) качество, которое репрезентируется в 
виде усвоенных социальных ролей и ценностей менеджеров. При таком понимании 
структурной единицей рассматриваемого социокультурного пространства является 
профессиональный коллектив образовательного или другого учреждения, его струк-
турные подразделения, группы, а основным механизмом создания этого пространства 
становится социальное и управленческое взаимодействие индивидов и групп. 

Управление формированием и развитием социально-технологической культу-
ры будущего менеджера происходит в рамках образовательного социального про-
странства, действующих в рамках социального пространства организации силами 
служб управления персоналом либо консалтинговых организаций, осуществляющих 
коучинговые программы на местах. 

Процесс управления в данном случае с содержательной стороны может быть 
определен как конфигурирование социальных переменных, определяющих социаль-
ную эффективность системы управления. При этом под конфигурированием понима-
ется целенаправленная управленческая деятельность, позволяющая оптимизировать 
влияние социальных детерминант на процесс формирования и развития социально-
технологической культуры современного менеджера. 

Важнейшими правилами при этом являются правила предварительности, соз-
нательности и планомерности управленческого воздействия; конфигурационного ба-
ланса, в соответствии с которым требуется соразмерность и адекватность предприни-
маемых усилий, ориентированных на их оптимальное сочетание4;тринитаризма, 
предполагающее, как упоминалось в начале главы, не только вертикальное управлен-
ческое воздействие, но и интерактивное взаимодействие, и, более того, возможность 
самонастраивания социальных взаимодействий в рамках управляемости и чувстви-
тельности к внешнему воздействию. 

А.В. Тихонов выдвигает предположение о наличии двух порогов чувствитель-
ности процесса совместной деятельности к внешнему вмешательству: первый, когда 
без внешнего управляющего воздействия не получается достаточно «ассоциированная 
социация» (Г. Беккер), чтобы достичь запланированных результатов, и второй, когда 
внешнее вмешательство выполнило свою роль и должно быть прекращено. Если по-
следнее не происходит, начинается процесс диссоциации, то есть разрушения схемы 
совместной деятельности. Положительное значение управления интеракцией пре-
вращается в свою противоположность5. 

Все социальные детерминанты системы управления формированием и разви-
тием социально-технологической культуры современного менеджера можно разде-
лить на несколько групп. 

Первая группа представлена организационными детерминантами, опреде-
ляющие культурные образцы поведения, социального взаимодействия и выраженные 
в особенностях организационной культуры. 

В современной социологии управления интерес к исследованию организацион-
ной культуры возрастает. Представлено множество определений  понятия «организа-
ционная культура», которых только в отечественной литературе насчитывается около 
ста, различные подходы и концепции ее изучения6. Мы придерживаемся рациональ-
но-прагматической концепции организационной культуры, которая разрабатывается 
ведущими зарубежными и российскими специалистами в области социологии органи-
заций и управления, такими как Э. Шейн, К. Камерон, Р. Куинн. Ю.Д. Красовский, 

                                                
4 Фомин В.Н. Конфигурационный подход в методологии социального управления. Ав-

тореферат дис … канд соц. наук. – Белгород, 2000. – С. 18. 
5 Тихонов А.В. Социология управления.– М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2007. – С. 406. 
6 См., например: Субочев, Н.С. Организационная культура: концепт, сущность, генезис / 

Н.С.Субочев. – Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2006. – 64 с. 
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А.И. Пригожин, В.А. Спивак и другими. В ней организационная культура трактуется 
как атрибут любой организации, как более или менее устойчивый комплекс базовых 
представлений, ценностей, норм и правил поведения, разделяемых членами органи-
зации и реализуемых в совместной деятельности. Культурные образцы, принятые и 
усвоенные в данной организации, оказывают значительное влияние на различные 
стороны деятельности организации и, в частности, на властные отношения, межлич-
ностные и межгрупповые отношения, на технологию деятельности, мотивацию и т.д., 
определяет специфику ролевых требований. Г.Хофстед назвал организационную куль-
туру «коллективным программированием» поведения людей, особенностей их дея-
тельности в организации. Более того, А.И. Пригожин считает тип деловой культуры и 
ее подвид организационную культуру – отношение к труду, традиции, ценности, пре-
допределяющие качество работы, мощным социально-экономическим ресурсом раз-
вития общества7. 

Организационная культура спонтанно или целенаправленно  складывается в 
любой организации, получается сложная коалиция индивидуальных культур, фор-
мирующая особенность организации. Стихийно может сформироваться не самая 
благоприятная организационная культура, но, умело управляя ее формированием, 
определив функции, мотивацию, развитие отношений между работниками, согласо-
вание интересов, и т.д. посредством специальных методов, можно развить организа-
ционную культуру до высокого уровня, когда интересы и действия работников мак-
симально ориентированы на цели организации в целом. Таким образом, организа-
ционная культура естественно-искусственное образование, развитие которого стано-
вится важным управленческим ресурсом, повышающим управляемость социальных 
процессов в организации. 

Организационная культура состоит из взаимоперетекаемых компонентов: цен-
ности или идеологемы, управленческие установки, правила, традиции или обыкнове-
ния, нормы. 

Прикладные ценности возникают в ходе сознательного выбора субъектом 
управления с большим моральным смыслом: например, для формирования и разви-
тия социально-технологической культуры менеджера это могут быть такие ценности, 
как законопослушание, дисциплина, бесконфликтность, качество, технологичность, 
рациональность, инновационность и т.д. Некоторые из этих ценностей приобретают 
особую значимость и получают статус идеологемы. Любые идиологемы работают то-
гда, когда доведены через функции и стимулы до подразделений и кадрового состава. 

Управленческие установки – решения руководителей в виде приказов, распо-
ряжений, заданий, требований, задаваемых функций, критериев оценки, которые все 
вместе предназначены для воплощения выбранных идеологем в практику деятельно-
сти организации. Они составляют первый шаг для освоения ценностей, для перевода 
их на язык конкретных требований к работникам. Например, если для формирования 
социально-технологической культуры считать главными ценностями технологичность 
и рациональность, то для кадрового состава должны быть сформулированы или раз-
работаны совместно конкретные технологии организации деятельности, основным 
содержанием которых будет рациональность действий, поощрения за следование этим 
технологиям, налажен периодический контроль за ходом их реализации, заложен ме-
ханизм их совершенствования и т.д. 

Правила – договорной порядок, необходимый для осуществления ценностей, 
идеологем и управленческих установок. Это определенный свод взаимосвязанных 
правил труда, поведения, отношений, в своей совокупности образующих договорной 
(фактический) порядок, действующий наряду с административно-правовым (фор-
мальным) порядком, но в отличие от последнего не имеющий юридической силы, а 

                                                
7 Пригожин А.И. Организационная культура и ее преобразование // Общественные 

науки и современность. – 2003. – № 5. – С. 12-22. 
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выступающий в виде «морального контакта» между сотрудниками. Его функции – ин-
теграция, повышение согласованности и взаимопонимания в целях и действиях со-
трудников, укрепление горизонтальных, вертикальных и диагональных связей в орга-
низации, введение большей определенности в организационную среду, формирование 
ожидаемых норм жизнедеятельности, спонтанно регулирующих фактическое поведе-
ние (привычки, традиции). 

Традиции или обыкновения – некоторые организационные ритуалы, специ-
ально вводимые для подкрепления правил и подтверждения ценности избранной 
идеологемы. Они представляют собой регулярные совещания, собрания, конкурсы и 
т.д. Их назначение – постоянно воспроизводить важность соответствующей ценности, 
делая процесс ее освоения необходимым. Традиции задают тонус и ритм усилиям ру-
ководства по изменению организационной культуры. 

Самая главная и самая трудная компонента организационной культуры – нор-
мы. Это сложившиеся привычные ценности, фактически определяющее повседневное 
деловое поведение работников, как складывающиеся спонтанно, неосознанно, так и 
задающееся целенаправленно в виде идеологем, правил. Нормативная среда однажды 
сложившись, саморегулируется. Нормы, кроме того, привносятся из деловой культуры 
окружающей среды, прошлого опыта, индивидуальной культуры. Если удастся раз-
вить нормы в нужном направлении, то они могут существенно подкреплять управле-
ние, становясь его естественным резервом и основой. Однако изменение нормативной 
среды дается очень трудно, встречает сильное сопротивление, обычно проявляется не 
открыто, а скорее глухо, вне наблюдаемых явных проявлений. Нормативная среда ор-
ганизации – сердцевина организационной культуры. Никакие ценности, установки, 
никакие программы и стратегии формирования и развития социально-техноло- 
гической культуры менеджера не будут реализованы, если нормативная среда органи-
зации их не принимает, с ними несовместима. 

Конфигурирование организационных социальных детерминант, ориентиро-
ванных на формирование и развитие социально-технологической культуры менедже-
ра связаны с социализацией кадрового состава к новым нормам и отношениям, к ро-
левым требованиям. Это относится как к формальным (действующим на уровне струк-
туры), так и неформальным (действующим на уровне групп) правилам и нормам, а 
также к личностному, субъективному восприятию ролевых требований. Строго говоря, 
в изменении организационной культуры есть три основных шага: ценности или идео-
логемы – правила – нормы. Социализация членов организации к новым нормам осу-
ществляется в несколько этапов, в которых реализуются указанные шаги. 

Этап 1. Появляется согласие с необходимостью введения изменений в органи-
зации, которое достигается через пропаганду и демонстрацию новых возможностей. 

Этап 2. Осуществляется первоначальное освоение новых ролей и позиций в 
структурной единице организации на основании их оценки и сравнения с традицион-
ными, уже имеющимися нормами, социальными технологиями и образами поведения. 

Этап 3. Вырабатываются установки на проведение и поддержку инноваций, 
технологий формирования и развития социально-технологической культуры менед-
жера, которые охватывают все большее число сотрудников. 

Этап 4. Происходит интернализация (принятие) норм и привыкание к ним на 
неформальном уровне. 

Этап 5. Формируются процедуры следования новым нормам и контроль за их 
исполнением, налаживаются механизмы передачи новых норм. 

Этап 6. Новые нормы и ценностные ориентации полностью замещают старые 
нормы8. 

Основной трудностью при преобразовании организационной культуры являет-
ся не освоение новых ролевых требований и ожиданий (при достаточно высоком про-

                                                
8 Фролов С.С. Социология организаций – М.: Гардарики, 2001. – С. 353-354. 
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фессионализме и наличии социально-технологических навыков у руководителей этот 
вопрос решается чисто технически), а принятие новых норм и ценностей, осознание 
того, что новые нормы, организационные перестройки и новые условия деятельности 
полезны и значимы для достижения целей в данной ситуации. Деловая культура 
очень инерционна и зачастую продолжает действовать даже тогда, когда объективная 
почва для нее уже изменилась. 

Вторая группа представлена социально-групповыми детерминантами, обу-
словленными  особенностями организации социального взаимодействия в группе. Под 
группой здесь мы понимаем организационно оформленную совокупность взаимодейст-
вующих индивидов, ориентированную на достижение определенных целей (структурные 
подразделения организации, отделы, кафедры, студенческие группы и т.д.). 

В каждой формальной организации существует сложное переплетение фор-
мальных и неформальных групп. Эти неформальные объединения часто оказывают 
сильное влияние на качество деятельности через групповые нормы, групповое созна-
ние и ролевую структуру. Групповые нормы определяют, что допустимо и недопусти-
мо в группе, желательно и нежелательно, что правильно и неправильно, включают в 
себя установки и образцы поведения, касающиеся отношения менеджеров к работе 
или к учебе. Их можно разделить на две категории: а) нормы, которые изначально за-
дает руководитель; б) нормы, выработанные группой. Если для того, чтобы выполня-
лись нормы, предложенные руководителем, зачастую требуется прилагать значитель-
ные усилия, то нормы, выработанные самой группой, защищаются членами группы. 
Группа разрабатывает собственную систему санкций за нарушение групповых норм. 
Так возникает феномен группового давления. Группа осуществляет давление на своих 
членов, заставляя их подчиняться этим нормам, используя групповое сознание. Груп-
повое сознание касается признания правильности и уместности социальных норм, ха-
рактерных только для данной группы, а также связи этих норм с нормами культуры 
организации. Разные члены группы занимают различные позиции, осознают и ис-
полняют различные роли. Ролевая структура предполагает определенное место в 
формальной и неформальной структуре группы. 

Социальные отношения, складывающиеся в группе подвижны, что порождает 
описанный в социологии управления феномен групповой динамики9. Она представля-
ет собой, на наш взгляд, процесс самоорганизации социальных отношений в группе. К 
характеристикам групповой динамики относятся: сплоченность, групповое напряже-
ние, лидерство, неформальные связи, стадии развития группы. 

Эти феномены группового давления и групповой динамики должны стать ос-
нованием конфигурирования социальных детерминант данной группы проектирова-
ния системы управления формирования и развития социально-технологической куль-
туры менеджера. 

У членов сплоченной группы развито чувство ингруппы, ингрупповой фавори-
тизм (поддержка своей группы в любых, даже самых сложных ситуациях), взаимопо-
мощь. Члены сплоченной группы эффективно работают или учатся просто в силу са-
мого членства в данной группе. 

Процесс конфигурирования социально-групповых детерминант системы 
управления формированием и развитием социально-технологической культуры ме-
неджера будет успешным, если разработаны способы поддержания высокого уровня 
идентификации в группе и групповой сплоченности; члены групп следуют определен-
ным социальным нормам (не противоречащим неформальным групповым), эти нор-
мы поведения интернализированы членами социальной группы и стали частью лич-
ностной структуры членов организации; воспринимают социальный контроль через 
групповое давление, испытывают чувство идентификации между членами группы, от-

                                                
9 Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде. – М.: Финансы и стати-

стика, 2001. – 224 с. 
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ношения взаимозависимости, влияние лидера группы. При такой культуре поведения 
члены организации выполняют свои социальные роли бессознательно, в силу привы-
чек и предпочтений, которые прививаются и культивируются контролирующей сис-
темой организации. 

Здесь важно выполнение ряда условий: 
– усваиваемые нормы, наиболее важные ценности должны быть значимыми, 

соответствовать их потребностям и желаниям; 
– нормы, ценности и правила должны доводиться до сознания менеджеров с 

помощью авторитетных руководителей, лидеров референтных групп; 
– нормы и ценности должны иметь явно положительное содержание. 
В результате социальные нормы и правила группы становятся частью личной 

структуры и нормативное поведение становится технологичным, интернализированные 
нормы выполняются уверенно и определенно. Итогом этого процесса является внут-
ренний личностный контроль за правильным поведением, менеджер полностью усваи-
вает систему ролевых отношений, экспектакции и ролевые требования, принимает их. 
Когда сформировалась система ролевых ожиданий, как отмечает сторонник теории со-
циального обмена Дж. Хоманс, вырабатывается ответственность за их соблюдение10. 

Однако слишком сплоченная группа может формировать негативные установки 
у членов группы по отношению к другим группам или к отдельным представителям 
других групп. Поэтому важно, чтобы руководитель в период формирования групповых 
норм поведения, установления отношений власти и подчинения, а также системы груп-
пового контроля мог участвовать в формировании основных характеристик группы. 

Третья группа социальных детерминант формирования и развития социально-
технологической культуры менеджера представлена статусно-ролевыми детерми-
нантами, обусловленными личностной включенностью менеджера в процесс форми-
рования и развития социально-технологической культуры. 

Именно статусно-ролевая дифференциация является основой взаимосвязи ме-
жду членами группы и организации. Роли, которые исполняют менеджеры, являются 
результатом действия организационных факторов, таких как требования к выполне-
нию поставленных задач, к стилю управления (или лидерства), позиция в коммуника-
ционных сетях, культурные нормы и ценности организации; личностных факторов – 
ценностей и установок, потребностей и мотивации, способностей и личных качеств. 

Ролевое поведение отличается от ожидаемого во многих отношениях: в интер-
претации роли, в личностных характеристиках, изменяющих шаблоны и образцы по-
ведения, в отношении к данной роли, в возможных конфликтах с другими ролями. 
Ролевое напряжение или ролевой конфликт может возникать в связи с неадекватной 
ролевой подготовкой, ролевой мотивацией или неудачами, возникающими при ис-
полнении данной роли. 

Кроме ролевых взаимосвязей с членами собственной группы и организации в 
целом, менеджер связан большим количеством взаимодействий с другими людьми, 
группами и организациями. Эти взаимосвязи составляют личностную ролевую систе-
му или социальную сеть. Эти взаимосвязи иногда оказывают весьма сильное, порой 
решающее влияние на выполнение ролевых требований. 

При конфигурировании социально-ролевых детерминант процесса формиро-
вания и развития социально-технологической культуры менеджера необходима адек-
ватная последовательная ролевая подготовка к переходу от одной роли к другой. К 
сожалению, современная система подготовки менеджеров характеризуется ролевым 
обучением, основанным на прерывности, которая делает социализирующий опыт, по-
лученный в период обучения в вузе, малопригодным для последующей менеджерской 

                                                
10 Homans G. The Human Group. – N.Y.: Free Press, 1981. – P. 177. 
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деятельности. Отсюда возникает ролевое напряжение, связанное с неправильным по-
ниманием будущей роли, а также со слабой подготовкой к ней и, как следствие этого, 
со слабым исполнением этой роли. 

Необходима смена образовательной парадигмы в профессиональной подготов-
ке менеджеров со знаниевой на знаково-контекстную (контекстную), активно разраба-
тываемую А.А. Вербицким и его научной школой11. В последнее время теория и техно-
логии контекстного обучения становятся все более востребованным образовательной 
практикой. Их смысл заключается в том, что главной целью студента как будущего 
специалиста является не  усвоение знаний, умений и навыков (они необходимы, но 
недостаточны), а овладение целостной профессиональной деятельностью специа-
листа, или, в терминах компетенстностного подхода,  системой общих, обще-
культурных и профессиональных компетенций. Задание предметного и социального 
(социокультурного) контекстов предстоящей студенту профессиональной деятельно-
сти в формах его познавательной деятельности придает учению личностный смысл, 
порождает интерес к «присвоению» содержания образования. В формах учебной дея-
тельности студентов последовательно моделируется профессиональной деятельность 
специалистов со стороны ее предметно-технологических (задавая предметный кон-
текст) и социальных (социальный контекст) составляющих. С помощью системы учеб-
ных проблем, проблемных ситуаций и задач в контекстном обучении выстраивается 
сюжетная канва усваиваемой профессиональной деятельности, превращая статичное 
содержание образования в динамично развертываемое. Основной единицей содержа-
ния контекстного обучения выступает проблемная  ситуация, хотя и для привычных 
информации, задач и заданий есть достаточно места. Овладевая нормами компетент-
ных предметных действий и отношений людей в ходе индивидуального и совместного 
анализа и разрешения «профессионально-подобных» ситуаций, студент развивается и 
как специалист, и как член общества12. 

Конфигурирование социальных детерминант является ключевым этапом в со-
циальном алгоритме управления формированием и развитием социально-
технологической культуры современного менеджера, поскольку, выступая фоном про-
цесса, обеспечивает принятие и интериоризацию ее ценностей. 
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Статья посвящена исследованию проблемы взаимодействия религии и 
киберпространства. Актуальность рассматриваемой темы не вызывает со-
мнения, поскольку в современную эпоху религиозная жизнь претерпевает 
кардинальную трансформацию под влиянием новых информационно-
коммуникационных технологий, прежде всего сети Интернет. Автор иссле-
дует специфику процесса формирования религиозной идентичности в ки-
берпространстве.  
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Введение 
 

Несмотря на то внимание, которое было уделено в научной литературе фено-
мену Интернета в последние годы, все же многие области киберпространства пока ос-
таются не исследованными. Среди наиболее интересных – недавно открытая сфера все 
более широкого использования Сети различными религиозными течениями. Не стоит 
этому удивляться, поскольку с тех пор, как Библия Гутенберга покинула печатный 
станок, религии часто использует технологические изменения в области коммуника-
ции в своих целях. Американский исследователь, один из идеологов «первой» волны» 
работ, посвященных проблеме взаимодействия религии и киберпространства, Стивен 
О'Лири подчеркивает тот факт, что новые коммуникационные технологии «представ-
ляют собой культурный сдвиг, сопоставимый по своим масштабам с революцией Гут-
тенберга»1. В современную эпоху религиозная жизнь ускоренными темпами перемеща-
ется из церквей, мечетей, синагог в сферу киберпространства, позволяющего человеку 
освободиться от пространственной референции. С 2004 года число ресурсов в Интерне-
те, посвященных религиозной проблематике увеличилось с 1,7 миллиона в 1991 году до 
51 млн. веб-сайтов. Цифровая реальность может предложить виртуальное отправление 
культа, кибер-молитвы, онлайновое общение со священником, где бы он не находил-

                                                
1 O'Leary, S. Cyberspace as Sacred Space: Communicating Religion on Computer Networks // 

Journal of the American Academy of Religion 64 (Winter 1996). P. 781. 
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ся, кибер-паломничество и многое другое. Так же появляются колоссальные потоки 
дезинформации, религиозного фанатизма и информационного терроризма. Осмысле-
ние данных процессов позволяет многим исследователям открыто заявлять о том, что 
киберпространство становится постепенно сакральным пространством. 

Интернет сегодня становится особым топосом, в котором происходит встреча 
человека с человеком, формируются новые формы социального общения. Здесь скла-
дывается особая социальная виртуальная реальность, социальное киберпространство, 
где человек сам себе архитектор. Сеть захватывает огромное количество субъектов. В 
осевой коммуникации сообщение направлено к единичному получателю, сетевой 
коммуникации – многим получателям. Киберпространство создают люди, которые 
вступают в социальные отношения и формируют особую социальную реальность. 
Представляется, что социальные отношения в Интернете, не смотря на свое виртуаль-
ное происхождение, столь же реальны, сколь реально наше собственное существова-
ние в сфере самых обычных отношений. Также как и в реальном социальном про-
странстве, в киберпространстве складываются социальные общности, в том числе и 
религиозные, которые, хотя и относятся по существу к виртуальным, на практике яв-
ляются обычными социальными образованиями, влияющими и на отдельного чело-
века и на общество в целом. Таким образом, актуальность приобретает вопрос о спосо-
бах формирования религиозной идентичности в Интернете. 

Термин «киберпространство» ввел в употребление канадский писатель-фантаст 
Уильям Гибсон в 1982 году в его новелле «Сожжение Хром» («Burning Chrome») в 
журнале Омни. Позже оно было популяризировано в «Нейроманте» («Neuromancer»). 
В данной статье понятия «Интернет», «Сеть» и «Киберпространство» преимущест-
венно используются в качестве синонимов. Киберпространство, возможно, является 
наиболее адекватной метафорой глобальной сети Интернет, хотя не его не следует пу-
тать с реальным Интернетом2. Киберпространство в чистом виде можно определить 
как пространство нелокализованного электронного текста, не связанного напрямую с 
визуально-тактильно-звуковой симуляцией реальности. В качестве базовых элементов 
киберпространства можно выделить следующие пять: дигитализация, виртуализация 
реальности, интерактивность, гиперссылка и функция распространения3. 

Дигитализация предоставляет неограниченный потенциал для доступности, 
изменчивости, связи и взаимодействия представителей различных конфессий во всем 
мире. Дигитализация – это технический процесс, который перевода аналоговых дан-
ных в цифровую форму. Эти цифровые данные подвергаются разделению, кратности, 
вычитыванию, дополнению. Математизация религиозного текста и контекста сообща-
ет гибкость процессам экспансии, деления и общности религиозных представительств 
в локальной и глобальной окружающей среде. В то время как аналоговое производст-
во  представляет собой комплекс физических свойств, которые могут быть сохранены в 
другой аналогичной физической форме, цифровое производство – это комплекс про-
дуктов, которые находятся в состоянии постоянного движения, хранящего множество 
версий его воспроизведения. 

Виртуализация религиозной реальности предполагает появление новой версии 
реальности в виртуальном пространстве. Виртуализация реальности позволяет загру-
зить социальные политические и культурные процессы, связанные с религиозной 
сферой в киберпространство. Это означает, что параллельно с презентацией религии в 
реальном мире, происходит ее кибер-потенциальное воспроизводство в кибер-мире 

Интерактивность предполагает значительный рост возможностей по обмену 
знаниями, ценностями, идеями и опытом. Киберпространство создает обширную сфе-
ру интерактивности, которая преодолевает границы нормативных ценностей и ло-
кальных норм, таких как этническая принадлежность, национальность, местные рели-

                                                
2 См.: Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. 2001. № 11. 
3 Lister, M. New media: a critical introduction, Routledge, London. 2003. P. 45. 
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гиозные традиции. В этой связи, быть интерактивный означает, что пользователь мо-
жет непосредственно вмешиваться и изменять образы и тексты, ценности и нормы, 
идеи и знания, которые ему доступны. 

Гиперссылка обладает потенциальной возможностью скреплять текстуальные 
контекстуальные положения кибер-религии. Гипермедиа также является движущей 
силой ускорения и сжатие социального процесса, который потенциально может удов-
летворить все индивидуальные и социальные религиозные потребности верующих. В 
данном случае кибер-ритуал, кибер-религиозная этика и религиозные движения мо-
гут работать синхронно и параллельно в обеих реальностях. Медиа обладают функци-
ей распространения информации, как в реальном, так и в киберпространстве, которая 
предоставляет еще одну возможность создания единства в многообразии и многообра-
зия в рамках единого пространства. Распространение данных в кибер-среде плюрали-
стично, высоко индивидуалистично и вплетено в ткань повседневной жизни. Поэтому 
в начале XXI века, не смотря на то, что многие социологи, антропологи, культурологи 
заявляли о маргинализации религии, можно констатировать тот факт, что религия 
снова занимает центральное место в различных сферах культурной жизни.4 

Очевидно, что создание веб-старницы, как одного из структурных элементов 
киберпространства, требует незначительных затрат. Достаточно инвестировать сред-
ства в современное программное обеспечение, компьютерное оборудование и подго-
товку кадров, для того чтобы создать сайт и эффективно управлять им. При соответст-
вующей кодировке «ключевых слов» страница может стать одной из первых для по-
тенциальной аудитории, которая пользуется различными поисковыми системами и 
Интернет-браузерами, позволяющими ориентироваться в огромных потоках и нахо-
дить нужную информацию. Число интересующихся подобными ресурсами растет в 
геометрической прогрессии. Второе преимущество Интернета заключается в том, что 
религиозные сообщества могут формироваться, не смотря на значительные географи-
ческие расстояния, которые существуют между их членами. Кроме того, киберпро-
странство позволяет религиозным лидерам и их последователям находиться в непре-
рывном 24-часовом он-лайн общении, так же как и последователи могут контактиро-
вать друг с другом. Интернет открывает возможность для взаимодействия между 
представителями новой религиозной организации и сочувствующими членами более 
широких общественных и профессиональных кругов. Данный вид организации позво-
ляет быстро сплотить союзников перед лицом общих проблем возникающих время от 
времени, таких как юридические разбирательства, осуждение со стороны СМИ, рас-
пространение дезинформации. 

Социальные теоретики, такие как Э. Гидденс и З. Бауман, полагали, что иден-
тичность в эпоху позднего модерна случайна, множественна и легко трансформируе-
ма5. Ш. Теркли в своей работе «Идентичность и киберпространство» выдвигает четы-
ре аргументы в поддержку данного тезиса. Во-первых, сетевая идентичность есть тек-
стуальный конструкт, то есть ее основой становятся сообщения, получаемые и отправ-
ляемые пользователями. Во-вторых, идентичность в киберпространстве формируется 
свободно благодаря отсутствию мораториев. Широкие возможности Интернета в сфе-
ре формирования идентичностей создают иллюзию полной свободы в киберпростран-
стве. Третий аргумент заключается в том, что киберидентичность расширяет границы 
реальной идентичности. И наконец, виртуальные идентичности иллюстрируют кон-
цепцию культурного многообразия6. Особое внимание Теркли уделяет игровому эле-
менту, который предоставляет больше возможностей для экспериментирования с 
идентичностью, поскольку являются полностью анонимными. Однако стоит отметить, 
что игры в виртуальных средах могут грозить зависимостью. 

                                                
4 Там же. P. 65. 
5 См.: Bauman, Z. Identity: conversations with Benedetto Vecchi. Cambridge., 2004. Giddens, 

A. Modernity and Self Identity: self and society in the late modern age. Cambridge., 1991.  
6 Turkle, S. Cyberspace and Identity // Contemporary Sociology. 1999. Vol. 28. No. 6. pp. 645. 
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Как считают многие исследователи: «Религиозный ландшафт крайне динами-
чен. В двадцать первом веке он будет продолжать постоянно идти путем изменения и 
преобразования»7. Изменения, которые наблюдаются в данной сфере за последние два 
века, связаны с эпохой модерна. Модерн, по мнению французского исследователя Да-
ниэля Эрвие-Лежера характеризуется рационализацией, появлением автономных ин-
дивидуальных субъектов и дифференциации учреждений. Эти элементы интегриро-
вались в состав религиозных общин и вероисповеданий8. 

Человек стал тем, кто, в конечном счете, не связан с Богом, церковью, социаль-
ными группами, или семьей, но как автономное существо, способен совершать поступ-
ки и нести ответственность за личный выбор. Трансляция религиозных институтов и 
ценность на данном этапе претерпевает глубокий кризис. Дети религиозных родите-
лей, должен выбрать для себя, хотят ли они верить или практиковать то же самое, что 
и их родители. Внутри церкви, особенно это касается римско-католической церкви во 
главе с Папой Римским, идет процесс реформирования основных структурных эле-
ментов, для того чтобы адаптировать их к требованиям, предъявляемым современно-
стью. В то же время, количество людей, посещающих церкви стремительно сокраща-
лось. Пространство религиозной власти также сокращалось. Свобода и более слабая 
сексуальная мораль стали господствовать в обществе. Общины распались так же, как 
исчезла и мотивация, способствовавшая активному вступлению верующих в общины. 
Особенно сильно уменьшение количества церквей было заметно в сельской местности, 
которая традиционно отличалась высокой степенью религиозности. Религия перемес-
тилась в область частной жизни, но, однако, присутствует в личных мнениях в поли-
тике, в образовании, здравоохранении и волонтерской работе. 

В процессе секуляризации общества и распространения принципа негативной 
религиозной свободы, религиозная община отделяется от социального окружения, а 
период гонений на церковь в России, данный процесс усугубляется и приводит к пол-
ной ее автономизации. Член общины и гражданин общества резко отграничиваются 
друг от друга. Обсуждению данной проблематики посвящена совместная работа Ю. 
Хабермаса и Йозефа Ратцингера «Диалектика секуляризации. О разуме и религии»9. 
Диктат секулярного дискурса современной западной цивилизации вынуждает члена 
той или иной религиозной общины вступать в публичную дискуссию с позиций обще-
гуманистических, внерелигиозных норм и ценностей. Однако универсальность подоб-
ного способа аргументации все чаще ставиться под сомнение. 

Дифференциация социальных институтов является еще одной чертой совре-
менности. Церковь долго время была центром религиозной и общественной жизни. 
Образование, социальное обеспечение, властные отношения, и это лишь малая часть 
той широкой социальной сферы, которая зачастую регулировалась клерикальной сис-
темой. Функции, такие, как социальное обеспечение и образование, были переданы 
правительству или были приватизированы. Разделение церкви и государства, не все-
гда проводившееся вполне последовательно, является одним из фундаментальных го-
сударственных и гражданских принципов всех стран Европейского Союза. Церковь не 
является более источником политической мысли, искусства, культуры и морали. Она 
потеряла множество функций, в то время как правительство увеличивает свое влияние 
на сферы здоровья, благополучия и школьного образования. Церкви лишаются своих 
полномочий и в отношении этических вопросов, таких как аборт, эвтаназия и сексу-
альная мораль. 

Религия в своей институционализированной форме приходит в упадок. Тем не 
менее, она играет важную роль в процессе формирования религиозной идентифика-
ции, и это необходимо учитывать. Духовность, по крайней мере, в Западной Европе, 

                                                
7 См.: Religion and Cyberspace by Morten Hojsgaard Margit Warburg. Routledge. 2005. 
8 Hervieu-Leger D. Le pelerin et le converti. La religion en mouvement. Paris.1999. 
9 См.: Хабермас Ю., Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Диалектика секуляризации. О разуме 

и религии. М., 2006. C. 28. 
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всегда была вписана в институционально-религиозный контекст и регулировалась по-
средством влияния со стороны церкви. Однако ситуация изменилась. Многие базиру-
ют свои религиозные убеждения, свою веру на индивидуальных основаниях. Практи-
чески все религии имеют коллективную память, которая включает в себя ритуалы, 
символы, историю, догматику и традиции. Их поддерживают и исполняют «профес-
сионалы» – священники, пасторы, а также светские люди – верующие. По сути, ве-
рующие, которые поддерживают связь с местными религиозными общинами стали 
редкостью в Западной Европе. Они, однако, выявляют некоторые аспекты, связанные 
с религией. Религия до сих пор является источником вдохновения и может предлагать 
этические конструкции. Данной позиции придерживается британский исследовать в 
области социологии религии, Дэви Грейс, которая выразила современное состояние 
религиозной идентичность формулой «вера без принадлежности»10. Она считает, что 
несмотря на сокращение присутствия церковных организаций в Великобритании, 
также как и во всей Европе, религиозны ценности и символы все еще играют в жизни 
человека и общества очень важную роль. 

В своих исследованиях Эрвие-Лежер выделяет четыре аспекта религиозной 
идентификации. Во-первых, сообщество, содержащее социальные маркеры и симво-
лы, которые отделяют людей принадлежащих и не принадлежащих к определенной 
религии. Во-вторых, в качестве аспекта идентификации может выступать религиозная 
этика. Данное измерение, часто подчеркивает ощущением того, что людей вдохновля-
ет, например, христианская этика сострадания к слабому и бедному, или человеческое 
достоинство. В-третьих, культура, понимаемая достаточно широко и включающая 
традиции, символы, практику, доктрины, книги, ритуальные коды, историю, повсе-
дневную жизнь, мораль, искусство, эстетику и многие другие культурные аспекты. В-
четвертых, эмоциональный аспект. Эрвие-Лежер приводит в качестве иллюстрации 
религиозные праздники или события, когда люди, на данный момент чувствую свою 
общность. Это могут быть традиционные службы на Рождество или Пасху, для многих 
это повод посетить церковь хотя бы один или два раза в год11. 

Хотя эти четыре аспекта во многом совпадают между собой, они могут оказать-
ся полезными инструментами для реконструкции процесса формирования религиоз-
ной идентичности. Аспекты часто объединяются, когда люди ощущают эмоциональ-
ную потребность в созерцании, когда они хотят сохранить сокровища религиозной 
культуры, нуждаются в сообществе, или борются за этику, таким образом, придавая 
специфические черты своей идентичности. Религиозные праздники и богослужения 
по-прежнему очень важны, поскольку они являются частью эмоционального и куль-
турного аспектов религиозной идентификации. Во время богослужения, формируется 
ощущение «мы», появляется чувство совместной принадлежности. Мы живем в мире, 
где духовное начало оторвано от нашей общественной жизни. Но, однако, нуждаемся 
в моментах слияния этих двух сфер, которые вырывают нас из повседневной жизни. 
Религия имеет не только личностный внутренний, но и социальный характер. 

Многие признаются, что являясь верующими, тем не менее, не причисляют себя 
ни к одной религиозной группе, поскольку считают, что религиозные взгляды являются 
их личным делом. Религиозная идентификация по-прежнему возможна на обществен-
ном, этическом, культурном и эмоциональном уровне, но, она перестала быть неотъем-
лемой частью идентичности личности в целом. Два очень важных параметра иногда 
идеализированного «старого доброго прошлого»: авторитет духовенства и регулярное 
посещение служб практически исчезли из практики повседневной жизни. 

Нарратив и образ личности являются двумя важными путями, по которым мы 
можем сконструировать значение истории и с которыми можем играть. В киберпро-
странстве люди вступают в виртуальные сообщества. Какое значение имеет это в про-
цессе идентификации? 

                                                
10 Davie, G. Religion in Britain Since 1945. Oxford. 1994. P. 78. 
11 Hervieu-Leger D. Le pelerin et le converti. La religion en mouvement. Paris. 1999. P. 38. 
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Если мы используем четыре аспекта религиозной идентификации, предложен-
ные Эрвие-Лежер для виртуальных миров, то обнаружим много сходных черт. Первый 
аспект, а именно наличие сообщества, в киберпространстве представлен наиболее от-
четливо. Люди используют свои аватары онлайн, встречают другие аватары реальных 
людей, таким образом, возникают сообщества по интересам. Социальные маркеры 
присутствуют, поскольку существуют очень четки правила в отношении того, как оде-
ваться и как вести себя. Аватары, которые не вписываются в эту картину (иногда даже 
активные), исключаются из сообщества или корректируются модераторами. Этиче-
ский аспект заключается в определенных правилах коммуникации. Вызывает сомне-
ние тот факт, что эти правила носят этический характер, но они диктуют поведение. 
Культурный аспект присутствует в истории этих сообществ, и, как показывает Рикер, 
нарративы являются частью процесса идентификации. Одежда, манеры и музыка и 
другие атрибуты так же относятся к культурному аспекту киберпространства. 

Четвертое измерение, эмоциональное, присутствует у людей, которые считают, 
что они принадлежат к сообществу. Они тратят свое время в этих мирах, поскольку это 
имеет для них определенный смысл, поскольку необходимо изучить этот мир и об-
щаться с другими аватарами. 

 
Выводы 

 

Киберпространство может быть анонимным и персонифицированным. Мно-
гие люди экспериментируют сохраняя при этом свою идентичность, осуществляют 
духовный поиск и реализуют  свои творческие способности. Примеры в этой статье 
показывают, что виртуальные сообщества могут обеспечить источники для социаль-
ных экспериментов, как это происходит в реальности, подобные примеры описывает 
в своих работах Шерри Теркли. Конечно, в Интернете возможно конструировать и 
виртуальные личности, потому что, по примеру известной шутки, которая гласит, 
что никто не узнает, что стоит за аватаром – человек или, к примеру, собака. Интер-
нет-сообщества могут обеспечить виртуальные моратории, предоставляя ресурсы 
для важных переходов. С другой стороны, Интернет представляет собой этап, когда 
отдельные лица могут представлять собой, взаимодействуют друг с другом, и формы 
их мнения и самобытность. 

Традиционные религии могут сыграть важную роль в этом процессе. Они пред-
лагают все аспекты идентификации: сообщество, этику и культуру, и особо важное 
эмоциональное измерение. Не смотря на то, что пользователь конструируя свою рели-
гиозную идентичность в сети, превращается в  паломника, они часто предпочитают 
верить, но не принадлежать ни к одной религии. 

Самоактуализация может произойти, когда люди учатся пользоваться их аватар 
и интегрируются в виртуальные сообщества. В западном мире, где великие нарративы 
в практически исчезли, виртуальные миры могут стать посредником в поиске иден-
тичности и духовности. 
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Проблема рациональности является одной из ключевых проблем философии 

науки. Хотя всякое научное знание рационально, не всякое рациональное знание на-
учно. Многие пласты обыденного, философского, религиозного знания рациональны, 
но не научны. Выработка строгого понятия рациональности чрезвычайно важна для 
науки, поскольку понятие рациональности имеет определенное методологическое 
значение. 

Ученые и научное сообщество всегда руководствуются некоторой системой эта-
лонов рациональности, которые являются критериями научности и на основе которых 
они постоянно воспроизводят оценки нового знания, определяя, способно ли оно вой-
ти в состав науки. Эти критерии позволяют также отличить науку от многих околона-
учных явлений паранауки, псевдонауки и т.д. Научная рациональность включает в се-
бя все важные свойства рационального мышления: последовательности рассуждения, 
(логичности), формальной непротиворечивости, обоснованности выводов и заключе-
ний и т.д. Однако она отличается от общей рациональности более строгой (точной) 
экспликацией этих свойств. Иными словами, научная рациональность – это «усилен-
ная» рациональность. Основными свойствами классической научной рациональности, 
по мнению С.А. Лебедева, является следующие: объектная предметность (эмпириче-
ская или теоретическая), стремление к максимально достигаемой определенности, 
точности, доказательности, проверяемости (эмпирической или аналитической), объ-
ективной истинности знания, открытость для критики, практическая применяемость 
знания1. Соответствие знаний этим критериальным признакам должно гарантировать 
объективную истинность научного знания, совпадение знания с фрагментами реаль-
ного мира, которое исследует наука. Поэтому совокупность данных критериальных 
признаков научного знания рассматривается как идеал научности. 

Однако научная рациональность является высшей, но не единственной формой 
рациональности. Для более глубокого понимания рациональности представляет опре-
деленный интерес сопоставление научной и религиозной рациональности. В общест-
венном сознании россиян под влиянием атеистической критики религии сложилось 
представление о противоположности, и даже несовместимости науки и религии, рели-
гиозного и научного познания. Исторические основания для такого представления 
есть, хотя они не совсем верны, и не учитывают разные грани взаимодействия науки и 
религии. В рамках данной статьи мы не имеем возможности исследовать все эти гра-
ни, а сконцентрируем преимущественное внимание на сопоставлении специфики на-
учной и религиозной рациональности. 

                                                
1 С.А. Лебедев. Понятие науки//Основы философии науки / под ред. проф.С.А. Лебеде-

ва: учебное пособие для вузов. М., 2005. – С. 54. 
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Прежде всего, следует отметить, что также как и наука, религия – это сложная 
социальная система. И религиозное сознание, а значит, и религиозное познание, су-
ществует на двух уровнях: обыденном и теоретическом. На теоретическом уровне ре-
лигиозное сознание представлено теологией, богословием и теософией. Каждая и этих 
форм теоретического религиозного сознания претендует на богопознание, но при 
этом в разной мере используют инструменты и критерии рациональности. Наимень-
шие претензии на инструменты и критерии рациональности выдвигает теософия. Тео-
софия осуществляет богопознание с использованием не просто иррациональных, а в 
основном мистических и эзотерических средств. К теософским принадлежат практи-
чески все религиозно-философские учения, имеющие своим происхождением Индию, 
а также незначительное число христианских трактовок богопознания. Богословие – 
это богопознание одновременно рациональными и иррациональными средствами, но 
с условием исключения из них мистики и эзотерики. Богословскими являются учения 
православного типа, как правило, только российские. Типология богопознания, таким 
образом, производится преимущественно в зависимости от используемых в нем мето-
дов. Преобладание формально-логических средств при этом наблюдается в той его 
разновидности, которую принято называть теологией. И "логия", вторая составляю-
щая термина, равнозначна здесь "рацио", а не Слову или аморфной Софии-мудрости, 
как в православном богословии. 

В наибольшей мере на использование инструментов и критериев рационально-
сти претендует теология. И рационалистический аспект теологии сближает ее с науч-
ным познанием. Поэтому сопоставление научной и религиозной рациональности, на 
наш взгляд, следует осуществлять на примере теологии. Теология (учение о Боге) – 
это высший уровень религиозного сознания, ставящий перед собой цель рациональ-
ного обоснования религиозного вероучения в той форме, как оно сформулировано 
церковью, а также приспособления этого вероучения к особенностям общественного 
сознания на том или ином этапе его развития. 

Теологические системы по форме близки научным теориям. Они, как правило, 
состоят из аксиоматической и теоремной части. Аксиоматическую часть составляют 
догматы – основные положения вероучения, принятые церковью на Вселенских собо-
рах. Догматы принимаются на веру в силу авторитета принявшего их органа. А обос-
нование этих догматов, их сопряжение друг с другом в теологии ведется с широким 
использованием логического инструментария и достижений науки. 

Теологические концепции, как правило, носят системный характер, в них соблю-
даются все правила формальной логики, обоснования и доказательства. Однако рацио-
нальность теологии, как отмечалось выше, носит специфический характер. И именно 
эта специфичность коренным образом отличает теологический путь познания от науч-
ного. Аксиоматические основания научных теорий базируются на изучении реальной 
действительности. Теологические концепции – на авторитете Священного Писания и 
церкви. Авторитаризм – самая характерная черта теологического стиля мышления. 
Теологический рационализм, подходя к мыслительному материалу с позиций автори-
таризма, приносит содержание в жертву форме. Его представители подменяют изуче-
ние реальной действительности процедурой определений, они приводят бесконечные 
дефиниции и дистинкции. Это особенно ярко проявляется на высшей стадии развития 
теологии, в средневековых схоластических системах. Научно-исследовательский поиск в 
средневековой культуре имел незначительные импульсы. Основное внимание универ-
ситетского сообщества того времени было посвящено богословским спорам о соотноше-
нии трех ипостасей божественной Троицы, о возможности доказательства бытия Бога и 
т.п. Эти споры принимали форму философских проблем о природе универсалий, о ре-
альности общего, о соотношении общего и единичного. Часто такие споры носили ка-
зуистический характер. Слабый импульс научно-исследовательской жизни, оттесне-
ние подлинно научных проблем богословской казуистикой обусловили формалист-
ский характер средневековой учености. Громадное значение в практике научной жиз-
ни средневековья и, в частности, в практике высших школ (университетов) приобрел 
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публичный диспут как форма установления и доказательства истины и, соответствен-
но, как форма установления и опровержения заблуждения. Необходимость согласо-
вать доказываемое положение с догматами церковного учения и с мнением авторите-
тов церкви, с одной стороны, крайне ограничивала поле возможного, непредвзятого и 
свободного исследования вопроса, с другой стороны – способствовала развитию фор-
мально логической культуры, искусства формального сопоставления тезисов, посылок 
и выводов и формального же мастерства умозаключения и доказательства. Такой под-
ход способствовал развитию логических исследований, совершенствования логиче-
ского инструментария познания. Известный исследователь средневековой схоластики 
В. Виндельбанд дает такую характеристику схоластическому методу: «Схоласты только 
обсуждают, систематически доказывают, выводят до бесконечности следствия, не про-
веряя оснований. Вся их логика сведена к силлогизму. Злоупотребление силлогизмом 
влечет за собой мелочность, страсть к делениям и подразделениям, низводит логиче-
ское рассуждение к словесной механике, способствует чрезмерной заботливости о 
внешнем выражении мысли в ущерб самой мысли»2. 

Авторитаризм теологического стиля познания является следствием его теоцен-
трических и сотерилогических установок. Определяющим началом всего мироздания 
с точки зрения христианских теологических концепций является сверхъестественное 
существо – Бог. В зависимости от этого существа находятся и природа, и общество, и 
человек. Смысл человеческого существования, с точки зрения христианского мировоз-
зрения, состоит в «спасении души», которое осуществляется через познание Бога, и 
обретение с ним единства в «царстве Божием». И эта установка теологического стиля 
мышления коренным образом противостоит научному пониманию объекта и целей 
познания. Наука ориентируется на познание естественного мира: природы, общества, 
человека. Цель познания – овладение силами природы, знание общественных законов 
для того, чтобы улучшить жизнь людей, создать материальные и духовные продукты, 
необходимые для потребления. Объект теологического познания – сверхъестественное 
начало – Бог, а цель познания Бога задается не материальными потребностями лю-
дей, а потребностью «спасения души», которая, согласно христианскому вероучению, 
возникла вследствие грехопадения человека. «Спасение души» осуществляется через 
процесс богопознания и трактуется в религиозных системах как обретение человеком 
своего первоначального, «догреховного облика» – «образа и подобия Бога». Поэтому 
конечной целью познавательных усилий человека признается не знание объективного 
мира – природы и общества, а обретение человеком через процесс познания своего 
первоначального облика – «образа и подобия Бога». А сам процесс познания при та-
ком подходе трактуется как процесс богоуподобления. И поскольку сущность грехопа-
дения, с точки зрения христианских теологов, состоит в том, что человек отделился от 
Бога, захотел жить по своим принципам и нормам, пожелал стать равным Богу, иначе 
говоря, свободным субъектом деятельности и познания, то уподобление Богу, обрете-
ние человеком вновь божественного образа и подобия истолковывается ими как отказ 
человека от всех своих претензий, от своей субъективности, от своего «я». Богоуподоб-
ление есть ничто иное, как самоотречение человека, полный переход в подчинение 
человека Богу. 

Формой же такого перехода, с позиций теологии, является вера. При этом тео-
логи часто прибегают к довольно расширенной трактовке феномена веры. Вера истол-
ковывается ими как универсальное измерение человеческого сознания, субъективно-
сти, духовности, в которой выражается рационально непрозрачное отношение к дей-
ствительности. Вера трактуется и как психологическая установка, уверенность, при-
верженность к чему-либо, и как вера в сверхъестественное, как религиозная вера. Ис-
пользуя первое значение термина «вера», христианские теологи рассматривают веру 
как особую, сверхъестественную, познавательно – мировоззренческую позицию субъ-
екта. Согласно их учению, вера имеет глубинные эмоционально-волевые основания и 

                                                
2 Виндельбанд В. История древней философии. СПб., 1893. – С. 36. 
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является психологически первичной по отношению к дискурсивному мышлению. 
«Если не уверуете, то не уразумеете... Познание, посредствуемое верой, – наидосто-
вернейшее»3, – утверждает Климент Александрийский. Всякий, ищущий истину, счи-
тает он, должен исходить из каких-то первоначальных положений, определяющих пу-
ти развития его поиска, занимать определенную познавательно-мировоззренческую 
позицию, верить во что-то. Таким образом, вера, как установка сознания, отождеств-
ляется христианскими теологами с религиозной верой. Она трактуется как форма 
единения человека с Богом, как канал, через который Бог воздействует на познава-
тельные способности человека, оздоравливает, оплодотворяет и совершенствует их. 

Отсюда следует, что коренное различие между теологическим и научным по-
знанием состоит в трактовке основной формы существования продукта этого позна-
ния и формы его движения. Для науки такой формой является знание. Научное зна-
ние – это высказывания, истинность которых обоснована эмпирически и/или логиче-
скими процедурами доказательств. Для теологии основной познавательной формой 
является вера: вера в содержание Божественного откровения, которое зафиксировано 
в Священном Писании (Библии) и Священном Предании (соборы и вероучительные 
документы руководства церкви). 

Следует отметить, что представители науки – ученые, не отрицают участие в 
научном познании веры как психологического феномена. В процессе научного позна-
ния ученый непременно ставится перед выбором между более убедительными и менее 
убедительными объяснениями процессов действительности. Особенно часто такая 
возможность возникает при возникновении аномалий, кризисе парадигм. И ученый в 
таком случае для принятия решения в пользу той или иной интерпретации фактов 
прибегает к вере. Вера как психологический феномен необходима ученому для моби-
лизации его духовных и физических сил при недостатке информации или отсутствии 
достаточных доказательств. Она играет компенсаторную функцию – в качестве поло-
жительной установки позволяет ученому двигаться дальше в сфере неизвестного. 

Но вера играет конструктивную роль не только при недостаточных основаниях 
выводов. Феномен веры, по мнению, Л. Витгенштейна, имеет социально-коммуни- 
кативную природу. Вера в научном познании есть необходимое следствие «нашего бытия 
среди людей». В отличие от знаний, верования не являются плодом наших размышле-
ний, мыслями или суждениями. Они – наш мир и бытие. Это наиболее глубинный пласт 
нашей жизни, все то, что мы безоговорочно принимаем в расчет, хотя и не размышляем 
об этом. В силу нашей уверенности мы ведем себя автоматически в соответствующей си-
туации, руководствуясь огромным количеством верований. Как писал Витгенштейн, 
«нельзя экспериментировать, если нет чего-то несомненного, и, экспериментируя, я не 
сомневаюсь в существовании прибора, что находится перед моими глазами – на каком 
основании я доверяю учебникам по экспериментальной физике? У меня нет основа-
ний не доверять им – я располагаю какими-то сведениями, правда, недостаточно об-
ширными и фрагментарными. Я кое-что слышал, видел и читал – эмпирические вы-
сказывания, которые мы принимаем как несомненные, сопутствуют нам всю жизнь и 
предстают как личностное знание, как «картина мира», усвоенная в детстве»4. Но тео-
логи неоправданно расширяют область применения веры, придавая вере значение 
особой познавательно-мировоззренческой позиции субъекта познания. 

Как отмечалось выше, трактовка религиозного познания в различных христи-
анских конфессиях не одинакова. Наиболее активно принципы рациональной рефлек-
сии применяются в католической теологии, которая базируется на основных установ-
ках Фомы Аквинского. Католическая теология – наиболее развитая система рацио-
нальности. В ней разум рассматривается как относительно самостоятельный путь к 
Богу, автономная познавательная способность, присущая человеку наряду с другой по-

                                                
3 Климент Александрийский. Творения учителя церкви Климента Александрийского. 

Строматы (1.5.). Перевод с первоначального текста Н. Корсунского. Ярославль, 1892.  
4 Витгенштейн Л. О достоверности// Вопросы философии. 1991. №2. С.64. 
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знавательной способностью. Фома Аквинский создал теорию гармонии веры и разума, 
которая позволила признать относительную автономию научного познания. С точки 
зрения этой теории, разум и вера – это две различных способности человека. То, что 
человек знает при помощи разума, и то, во что он верит, никогда не совпадает полно-
стью в одном и том же отношении. Есть высказывания, истинность которых человеку 
очевидна на основе логических умозаключений и логической проверки, а есть такие 
положения, истинность которых он не может проверить и должен принять их на веру. 
Принятие истин с помощью разума или с помощью веры происходит по разным осно-
ваниям. Истины разума – светские знания – принимаются человеком на основе их 
внутренней убедительности. Истина веры – религиозное знание – на основе доверия к 
выдвигаемому их авторитету. Согласие с истинами разума есть акт логической необхо-
димости, принятие же истин веры – акт свободного выбора, волевого решения. Возни-
кающие логические проблемы при обосновании ряда христианских догматов постави-
ли перед Фомой Аквинским проблему границ рациональности. В томистской теологии 
инструменты и критерии рациональности признаются лишь при обосновании догма-
тов о существовании Бога и сотворении им мира. Критерием рациональной обосновы-
ваемости здесь признается возможность непротиворечивого осмысления догмата в 
соответствии с законами формальной, аристотелевской логики. Вместе с тем, томист-
ская теология выделяла догматы, признаваемые рационально недоказуемыми. Тако-
вым, например, является догмат о Божественной Троице. При этом догматы, не под-
дающиеся такому логическому осмыслению, понимались теологами не в качестве не-
разумных и иррациональных, а в качестве сверхразумных, принадлежащих разуму бо-
лее высокого порядка. Такая позиция выглядит вполне оправданной, ведь понятие 
рациональности не сводимо к одной лишь логике Аристотеля. Как известно, помимо 
аристотелевской, существуют и иные виды логики, например, логика стоиков, индук-
тивная логика эпикурейцев, диалектическая логика и др. Таким образом, согласно то-
мистской теологии, невозможность формально-логического обоснования некоторых 
религиозных представлений вовсе не является основанием для вынесения их за рамки 
рационалистического содержания религии. Напротив, данные представления порой 
являются выражением рациональности самого высокого порядка. В таком же методо-
логическом ключе решает эту проблему и православное богословие, выдвигая идею 
познания бытия Бога с позиций "высшей духовности". 

Следует признать, что концепция гармонии веры и разума в Средние века соз-
дала возможность для развития научного познания. Однако заявленный в этой кон-
цепции принцип приоритета истин веры над истинами разума ставил под контроль 
религии и церкви истолкование результатов научного познания и направление разви-
тия науки. Все это способствовало конфликтам между наукой и религией, учеными и 
церковью. Ярким проявлением этого конфликта было «дело Галилея». Церковь осу-
дила учение Галилея и заставила его отречься от гелиоцентрических выводов из уче-
ния Коперника, Только спустя четыреста лет католическая церковь пересмотрела свои 
позиции и устами Папы Иоанна Павла II в 70-х годах ХХ в. и Папы Бенедикта ХVI в 
2009 г., признала «дело Галилея» ошибкой церкви. 

По нашему мнению, столкновение религиозного и научного познания не зало-
жено в имманентных особенностях теологического и научного способов познания, а 
возникает при условии, когда особенности этих способов познания приобретают ха-
рактер идеологических установок и провоцируется борьба религиозной и научной 
идеологии. Наиболее сильное противостояние науки и религии происходило в XVIII-
XX вв., когда религия и церковь утратили свои доминирующие позиции в обществе, а 
развивающаяся наука на основе формирования научной картины мира начала играть 
активную роль в формировании мировоззрения. В том же случае, когда религия и 
наука снимают идеологическое противостояние, между ними возможно плодотворное 
сотрудничество. Наиболее полезно такое сотрудничество в сфере научного этоса. Как 
известно, понятие научного этоса ввел Р. Мертон для обозначения комплекса норм, 
предписаний и ценностей этического порядка, господствующих в общественном мне-
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нии научного сообщества. В переводе с греческого «этос» означает, нрав, характер, 
привычку, обычай. Сам Р. Мертон связывает научный этос с внутринаучными импера-
тивами морально-нравственного порядка, регулирующих профессиональную деятель-
ность ученых. Иными словами, с точки зрения Р. Мертона, научный этос связан с 
профессиональной ответственностью, т.е. ответственностью ученых перед научным 
сообществом и обществом в целом за качество проводимых ими исследований и полу-
чаемых результатов. Мы считаем, что религия, с ее нравственной доминантой, спо-
собна помочь науке избежать таких направлений исследований и разработок техноло-
гий, которые были бы направлены против интересов человека. Иными словами, рели-
гия способна привнести гуманистический элемент в научный этос, и это, по нашему 
мнению, главная сфера сотрудничества науки и религии. Конкретным объектом тако-
го сотрудничества может служить биоэтика, генная инженерия и т.д. 

Как справедливо отмечается в литературе, возникновение и развитие биоэтики – 
это реакция на технологические «взрывы» в науке, принципиально преобразующие ре-
альность жизни и нравственного бытия человека. «Одним из важнейших итогов про-
шедшего XX столетия является осознание мировым сообществом потенциальной 
опасности необоснованного внедрения новых достижений биологии в практическую 
медицину. В конце века в силу ряда причин страх перед атомной бомбой сменился 
страхом перед «бомбой» медико-биологической. Гарантии безопасности человечества 
нынешнее поколение видит в первую очередь в создании морально-этических барьеров, 
подкрепленных правовыми актами, которые в настоящее время объединены собира-
тельным понятием биоэтика или биомедицинская этика»5. Специфика биоэтики в со-
поставлении с более широкой областью – этикой науки – заключается в преимущест-
венном внимании ее к тем граням науки и практической деятельности, которые сегодня 
претендуют на радикальное изменение природы человека или сторон его жизнедея-
тельности»6. Биоэтика обнажает такие проблемы, как медико-генетическая диагности-
ка, клонирование, прерывание беременности и, напротив, методы преодоления беспло-
дия, контрацепция, трансплантология, эвтаназия, половая распущенность и др. 

Католическая теология в последние три десятилетия уделяет самое присталь-
ное внимание вопросам биоэтики. На международных конгрессах и симпозиумах по 
данной проблематике самые многочисленные делегации представляют теологию и 
философию неотомизма. Ведутся интенсивные исследования в католических универ-
ситетах, выходит в свет огромное количество монографий, сборников, статей. В 1980 
году Римский Папа Иоанн Павел II обратился к группе итальянских врачей помочь 
теологам в исследованиях по современным проблемам медицины. В результате сфор-
мировалась Международная Группа Исследователей по биоэтике. Главная цель объе-
динения — дать критический анализ современной западной пост-христианской куль-
туре и продемонстрировать значение христианской традиции для будущей медицины 
и всего общества. В энциклике «Жизнь по Евангелию» Иоанн Павел II 25 марта 1995 
года указал на угрозу жизни, идущую от развития западной рационалистической 
культуры. По его мнению, угроза жизни сегодня преследует человека на всех этапах от 
зачатия до старости. Жизнь могут прервать в лоне матери, в палате новорожденных, в 
детском доме, в пробирке — и все это именуется научным прогрессом. Имена этих пре-
ступлений против жизни: аборт, эвтаназия, контрацепция, пренатальная диагностика, 
ведущая к евгеническому аборту, инфантицид, абортные препараты, типа француз-
ского RU-486. В связи с фармацевтическим прогрессом аборт уже не стал даже делом 
между женщиной и врачом, а лишь делом между женщиной и ее медицинской аптеч-
кой. Контрацепция и аборт — это два зла на гедонистической основе, которые по су-
ществу разделили секс и деторождение. Искусственная репродуктивная техника — это 

                                                
5 Лопухин Ю.М. Биоэтика и современная медицина / Ю.М. Лопухин // Врач. 2001.  

№ 10. С. 6. 
6 Силуянова И.В. Этика врачевания. Современная медицина и православие / И.В. Си-

луянова. – М.: Изд-во Моск. подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001. - С.263. 
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дверь, открытая для новых угроз против жизни. «Лишние эмбрионы», «запасной био-
логический материал», «евгенический аборт» — словарь нового покушения на жизнь, 
возврат к состоянию варварства, когда уничтожали ненужных детей. Папа отверг ар-
гументы в пользу эвтаназии, а также указал на зловещую опасность пересадки органов 
без объективных и адекватных критериев смерти донора7. 

Методологические подходы для решения данной проблемы содержатся в про-
екте формирования «мирового этоса», который предложил немецкий теолог, Ханс 
Кюнг в книге «Проект «Мировой этос»» (Projekt Weltethos. 1990). В этом проекте на-
ряду с идеей диалога и сотрудничества различных культур Кюнг обосновывал идею о 
необходимости сотрудничества религии и науки. Идеи Кюнга поддержал и развил 
кардинал Йозеф Ратцингер (нынешний Папа римский Бенедикт XVI) в своем выступ-
лении в Католической Академии Баварии в январе 2004 года во время дискуссии с 
философом Юргеном Хабермасом. «Мне представляется очевидным, отметил теолог, 
что наука, как таковая, не может произвести этос. То есть новое нравственное сознание 
не появится как продукт научных дискуссий. С другой стороны, бесспорно то, что 
принципиальное изменение картины мира и человека, обусловленное ростом объема 
научных знаний, сыграло существенную роль в разрушении старых моральных пред-
ставлений. Поэтому наука все же в ответе за человека как личность. Особенно это ка-
сается философии, которая призвана критически отслеживать развитие других наук, 
подвергать анализу поспешные выводы и мнимые истины относительно того, что есть 
человек, откуда он пришел и для чего существует. Иными словами, очищать научные 
суждения от нередко примешивающихся к ним ненаучных наслоений и таким обра-
зом сохранять незамутненным взгляд на целое, на более широкие измерения челове-
ческого бытия, которое наука всегда может показать лишь в его отдельных аспектах»8. 
«Особо важное значение, по мнению будущего римского понтифика, в наше время 
приобретают биотехнологии, когда «на авансцену выходит еще одна форма силы – на 
первый взгляд исключительно благодатная и достойная всяческой похвалы, но в дей-
ствительности способная стать новой угрозой. Человек теперь в состоянии «делать» 
людей, выращивая их в пробирке. Он сам превращается в изделие, и в результате ко-
ренным образом меняется его самосознание. Он больше не дар природы либо Творца, 
а продукт собственного производства. Человек нашел кладезь власти, источник своего 
существования. Искушение экспериментировать с людьми и сконструировать пра-
вильного человека, соблазн рассматривать людей в качестве непригодных и избав-
ляться от них – это не измышление моралиста-ретрограда»9. Достижения науки в раз-
ных областях, в том числе и в сфере биотехнологий, считает католический иерарх, ста-
вят перед современным обществом новые вопросы. «Если нам до сих пор не давал по-
коя вопрос, является ли, собственно говоря, религия положительной нравственной 
силой, то теперь должно возникнуть сомнение в надежности разума. В конце концов, 
атомная бомба – продукт интеллекта; выведение и селекция людей – это тоже плоды 
умственного процесса. Так не правильнее ли, наоборот, контролировать рассудок? Но 
как? Или, может быть, религия и интеллект должны ограничивать друг друга, указы-
вая допустимые пределы, и наставлять на верный путь? И реально ли найти в миро-
вом сообществе с его механизмами власти и необузданными силами, с его различны-
ми взглядами на то, что такое право и мораль, действенный и очевидный для всех 
этический императив, имеющий такой потенциал мотивации и реализации, который 
позволил бы решить обозначенные здесь проблемы?10 Из проведенной оценки ситуа-
ции католический иерарх делает два важных вывода относительно линии поведения 
религии и науки и необходимости их тесного сотрудничества. Первое. «Как мы виде-

                                                
7 Энциклика «Жизнь по Евангелию» Иоанн Павел II 25 марта 1995 года 

/http//www.catholic.ru. 
8 Йозеф Ратцингер О разуме и вере /Россия в глобальной политике. 2006. № 5. сен-

тябрь - октябрь http://www.globalaffairs.ru/numbers/22/6337.html. 
9 Там же. 
10 Йозеф Ратцингер О разуме и вере /Россия в глобальной политике. 2006. № 5. сен-

тябрь октябрь http://www.globalaffairs.ru/numbers/22/6337.html. 
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ли, в религии бывают патологии, которые в высшей степени опасны, и потому необхо-
димо рассматривать божественный свет разума в качестве, так сказать, контрольного 
органа, которому религия должна вновь и вновь позволять себя очищать и упорядочи-
вать, что, впрочем, соответствует представлениям отцов церкви. Но существуют (хотя 
человечество сегодня не в той же мере осознаёт этот факт) патологии разума, высоко-
мерие разума, представляющие в силу своей потенциальной эффективности еще более 
серьезную угрозу: атомная бомба, человек как продукт. Поэтому и разум нуждается в 
напоминаниях о его возможностях и он должен учиться у великих религиозных тра-
диций. Если он полностью эмансипируется и откажется от этой готовности учиться, от 
осознания данной взаимозависимости, то превратится в разрушительную силу… в свя-
зи с этим Я бы сказал о необходимости установления взаимозависимости между разу-
мом и верой, разумом и религией, которые призваны оказывать друг на друга очи-
щающее и оздоровительное воздействие и связаны обоюдной необходимостью и кото-
рые должны это взаимно признать. Второе. Это основное правило должно быть за-
креплено на практике, в межкультурном контексте современности. Без сомнения, ос-
новными партнерами в данном случае являются христианская религия и западный 
светский рационализм. Никакая другая культурная сила не определяет ситуацию в 
мире в такой значительной степени. Это, однако, не означает, что другими культурами 
можно пренебречь как некими «ничтожно малыми величинами». Это было бы своего 
рода проявлением западной гордыни, за которую нам пришлось бы дорого расплачи-
ваться, и за которую отчасти мы уже платим. Для обеих великих составляющих запад-
ной культуры важно начать прислушиваться к другим культурам, наладить подлин-
ную взаимосвязь с ними. Нужно привлечь их к попытке установить полифоническую 
взаимозависимость, в ходе которой западная взаимодополняемость разума и веры 
станет доступной и им. Это приведет к расширению универсального процесса очище-
ния, необходимого для того, чтобы западные ценности и нормы, о которых все люди 
так или иначе знают либо догадываются, засияли в конечном счете новым светом, с 
тем чтобы то, на чем держится мир, вновь стало действенной силой»11. 

Православное богословие по инициативе руководства Церкви также принимает 
активное участие в решении проблем взаимодействия науки и религии, и прежде все-
го, проблем биоэтики. Так, в 1998 году был образован Церковно-общественный Совет 
по биомедицинской этике, в который вошли не только богословы, но и ведущие отече-
ственные учёные, ставящие перед собой такие задачи как «морально-нравственная и 
правовая экспертиза экспериментальной и научно-практической деятельности в об-
ласти биомедицины; изучение состояния биомедицинских исследований в России; 
информирование и консультирование широких слоев общественности по всему кругу 
этических проблем современной медицины»12. Как отмечается в Правословной эн-
циклопедии, «биомедицинская этика рассматривается в Православии в рамках нрав-
ственного богословия как одна из форм защиты богоподобного достоинства и свободы 
личности»13. В сентябре 2005 года Отделом внешних церковных связей Московского 
Патриархата было проведено экспертное совещание на тему «Актуальные вопросы 
биоэтики. Церковный и общественный взгляд». Оно вновь подтвердило как остроту 
проблемы, так и необходимость привлечь к ее обсуждению широкий круг церковных и 
светских деятелей, разделяющих озабоченность проблемами существования человека 
и биосферы в современных условиях. 

Свою позицию по этим проблемам высказал крупнейший современный право-
славный богослов, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (нынешний 
патриарх Русской Православной церкви), выступивший с докладом «Достоинство че-
ловека в эпоху развития биотехнологий» на конференции «Развитие биотехнологий: 
вызовы христианской этике», устроенной в Москве 2-3 марта 2006 г. совместно Отде-

                                                
11 Йозеф Ратцингер О разуме и вере /Россия в глобальной политике 2006. № 5. сентябрь – 

октябрь http://www.globalaffairs.ru/numbers/22/6337.html 
12 Православная энциклопедия / Под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II. – М.: Церков.-науч. центр «Православ. энцикл.», 2000. – С.220. 
13 Там же. 
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лом внешних церковных связей Московского Патриархата и Фондом имени Конрада 
Аденауэра (Германия). С точки зрения будущего первоиерарха, «в некоторых сферах 
биомедицинской практики человек из субъекта, на благо которого якобы направлен 
весь прогресс современной науки и технологий, низводится до уровня своего рода 
биологического материала, сам становится объектом манипуляции. Например, чело-
веческий эмбрион иногда рассматривается как рядовой объект научных исследований 
и экспериментов, включая генетические. Аналогичная ситуация возникает в случае, 
когда из тела умершего человека изымаются внутренние органы без прижизненного 
согласия на это покойного или его родственников. По мнению Кирилла, должно быть 
достигнуто некое общее понимание того, что есть человеческое достоинство, дабы из-
бежать опасности произвольного или выборочного подхода к связанной с ним про-
блематике»14. В свое докладе православный богослов разъяснил, почему верующие 
люди не устают напоминать миру о человеческом достоинстве, почему видят в нем не-
преходящую богоданную ценность? В основе этого — постоянное памятование о том, 
что, согласно Библии, человек создан по образу и по подобию Божию. Это означает, 
что природа человека заключает в себе отображение Божественной природы, обладая 
в силу этого непреходящей абсолютной ценностью. И каждая конкретная личность 
реализует в своей жизни человеческое достоинство настолько, насколько раскрывает в 
себе этот Божественный потенциал15. Принципиально важно понимать, подчеркнул 
православный богослов, что биомедицина не вправе ставить перед собой цель полной 
победы над всеми болезнями и достижения запредельного долголетия исключительно 
техническими методами. Ибо пока существует грех, будут болезни и смерть. И никакие 
манипуляции не спасут нас от них. Специалисты способны стереть с лица земли одну 
болезнь, но на ее место обязательно явится другая, может, еще худшая. Так многие 
биоэтические проблемы возникают просто вследствие ложного целеполагания…16. 

Одним из важнейших направлений развития биоэтики является проблема 
абортов. А для современной России её разрешение, поиск выхода из сложившейся си-
туации – одна из первоочередных задач. Согласно официальной статистике мирового 
числа абортов, наша страна находится на катастрофическом первом месте – иначе и 
не определишь. Искусственным умерщвлением плода заканчиваются 57% всех бере-
менностей. Причём, наибольшие объёмы депопуляции приходятся на государствооб-
разующий этнос страны — на русских. По оценке министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ, «в России ежегодно делается 1,6 – 1,7 миллионов абортов. 
Каждый пятый аборт делается подростками до 18 лет. От 10 до 15 % абортов дают раз-
личные осложнения, 7-8 % женщин после них становятся бесплодными. Каждый год 
армия тех, кто не может иметь детей, пополняется на 200-250 тысяч. В нашей стране 
около 15% пар, состоящих в браке, не способны зачать ребенка. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 15% – это предел, после которого бесплодие становит-
ся социальной проблемой. Позиция Русской Православной Церкви по этому вопросу 
была сформулирована в ее важнейшем документе – «Основы социальной концепции», 
где говорится, что «с древнейших времен Церковь рассматривает намеренное преры-
вание беременности (аборт) как тяжкий грех. Канонические правила приравнивают 
аборт к убийству. В основе такой оценки лежит убежденность в том, что зарождение 
человеческого существа является даром Божиим, поэтому с момента зачатия всякое 
посягательство на жизнь будущей человеческой личности преступно»17. По мнению 
православных богословов, разрешение биоэтических проблем должно быть сопряжено 
с активным преобразованием в сфере нравственного просвещения народа. Особую 
роль ценностных установок православия для решения этой проблемы, имеющее зна-
чение для будущего России, отметил Президент РФ В.В. Путин, заявив, что проведе-

                                                
14 Митрополит Кирилл. Достоинство человека в эпоху развития биотехнологий / 

http.www.blagovest-info.ru. 
15 Там же. 
16 Там.же. 
17 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М.: Изд-во Моск. 

Патриархии, 2000. - С.90. 
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ние широких дискуссий, непосредственно касающихся демографической проблемати-
ки развития нашей страны сквозь призму православия «будет содействовать созданию 
в обществе атмосферы уважения к традиционным духовно-нравственным ценностям, 
формированию эффективной государственной демографической политики, отвечаю-
щей современным социальным реалиям и историческому опыту России»18. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что научная и теолого-
богословская рефлексия опираются на различные критерии рациональности. В исто-
рии общества это различие под воздействием идеологических факторов приводило к 
конфронтации религии и науки. Однако это различие не является непреодолимым 
препятствием для их диалога и сотрудничества. Развитие науки и медицинской прак-
тики на современном этапе создает угрозы для существования человечества, покуша-
ется на его природу и достоинство. Чтобы предотвратить эти угрозы, зашитить досто-
инство человека, необходим диалог и тесное сотрудничество науки и религии, ученых 
с теологами, богословами и другими деятелями церквей. 
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В статье показываются пробелы в законодательстве в сфере уголовно-
правовой охраны земли. Представлены результаты социологического ис-
следования состояния этой проблемы в 12 регионах России. Предлагаются 
и обосновываются пути совершенствования законодательства в сфере пра-
вового регулирования оборотом земельных участков. 

 
Ключевые слова: Регистрация незаконных сделок с землей; противоре-

чия в законодательстве; должностные преступления; статистика преступ-
лений; латентность экономических преступлений; злоупотребление долж-
ностными полномочиями; земельный участок; оборот земельных участков; 
нотариальное удостоверение сделок с землей; недействительность сделки; 
конкуренция, коллизия, конфликт норм уголовного права; незаконность 
сделки. 

 
 

 
Незаконные сделки с землей могут привести к возможному выведению земли 

из сельскохозяйственного оборота, неправомерной концентрации земли в одних ру-
ках, превращению ее в объект спекуляции, а также к возможному нарушению закон-
ных прав и интересов собственников и иных владельцев земельных участков.  

Судебная практика, опросы экспертов показывают, что основными причинами 
преступлений в сфере оборота земли являются: недооценка общественной опасности 
данных правонарушений; коррупция на всех уровнях власти; отсутствие у работников 
правоохранительных органов четких представлений о сущности рассматриваемого 
преступления; неясное отграничение состава ст. 170 УК РФ со сходными преступле-
ниями и административными правонарушениями; слабая техническая оснащенность 
правоохранительных органов и органов государственного земельного контроля; про-
тиворечия в законодательстве; безнаказанность должностных лиц, недостаточная 
оперативная осведомленность и другие.  

Практика показывает, что преступления в этой области правоприменительными ор-
ганами недооцениваются, о чем свидетельствуют статистические показатели. Так, в Россий-
ской Федерации было зарегистрировано преступлений по ст. 170 УК РФ: в 2002 г. – 9,  
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в 2003 г. – 2, в 2004 г. – 7, в 2005 г. – 11, в 2007 – 8, в 2008 – 112. Между тем, контент-анализ 
газеты «Коммерсант» за период с 2002 по 2008 годы показал, что частота публикаций по 
проблемам незаконных сделок с землей имеет тенденцию роста. Так, различные виды 
уголовных правонарушения с землей в газете были представлены: в 2002 году – 18 раз; 
2003 – 34; 2004 – 32; 2005 – 43; 2006 – 39; 2007 – 54; 2008 – 43. Опрос экспертов из 12-ти 
регионов России показал на несколько другие данные. Например, из 33-и экспертов 22-м 
известны случаи регистрации незаконных сделок с землей (см. табл. 1).  

Некоторые из них заявили, что это 80 % земли в Подмосковье, 15 сделок из 100. 
Один эксперт из Московской области представил такие данные: «по данным МВД в 
2006 г. выявлено 4246 преступлений с землей, направлено в суд – 2211 уголовных дел, 
привлечено к ответственности – 497 лиц. С января по сентябрь 2008г. – 14230 преступ-
лений, направлено в суд 8684 уголовных дел, привлечен к ответственности – 3231 чел. 

 
Таблица 1 

Результаты экспертного опроса 
(Опрошено 33 эксперта, работающие в сфере земельного регулирования.  

Представители г.г. Астрахани, Ахтубинска, Белгорода, Владивостока, Железногорска, Москвы, 
Магнитогорска, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Ульяновска, Ухты, Южно-Сахалинска) 

 
№ 
п/п 

Вопрос Да Нет 

1 Известны ли Вам случаи регистрации незаконных сделок с землей?  22 11 
2 Есть ли необходимость ввести в УК РФ норму, устанавливающую уго-

ловную ответственность за самовольный захват земельных участков? 
28  

 
5 
 

3 Следует ли, на Ваш взгляд, для лиц, совершивших должностные пре-
ступления в сфере экономической деятельности, определять более 
строгие меры наказания? 

26 7  
 

4 П. «а» части 2 статьи 179 УК РФ – «Принуждение к совершению сделки 
или к отказу от ее совершения» (ФЗ от 08.12.2003 № 162-ФЗ) дополнить в 
редакции: «То же деяние, совершенное: а) должностным лицом» 

24 8 

5 В ч. 2 ст. 170 УК РФ предусмотреть признаки: «совершение преступления 
группой лиц по предварительному сговору, организованной группой» 

28 5 

6 В тексте диспозиции ст. 170 УК РФ термин «земля» заменить терми-
ном «земельный участок» 

27 6 

7 В диспозиции ст. 170 УК РФ закрепить в качестве обязательного при-
знака объективной стороны – «причинение общественно опасных по-
следствий в виде существенного нарушения прав и законных интере-
сов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества и государства» 

23 10 

8 Предусмотреть в ст. 170 УК РФ наказание, связанное с лишением свободы 23 10 
9 Ввести новые показатели состава ст. 170.1 УК РФ – «Незаконное вла-

дение, пользование и распоряжение земельными участками при отяг-
чающих обстоятельствах»; ст. 170.2 – «Самовольное изменение целе-
вого назначения некоторых категорий земель» 

27 6 

10 Дополнить ст.179 УК РФ – «Принуждение к совершению сделки» по-
ложением – «совершение должностным лицом» 

25 8 

 
Этим цифрам следует доверять, так как на практике, как правило, применяются 

другие нормы, предусматривающие уголовную ответственность за совершение престу-

                                                
1 Тенденция преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы с терроризмом 

[Текст] / Под обшей ред. А.И. Долговой. – М.: Право, 2006. – С. 113. 
2 Оборот земельных участков: правовое регулирование и судебная практика [Элетрон-

ный ресурс] // Материалы научно- правтической конференции (27-28 октября 2008). – http: // 
www.statut.ru / Seminar_info.php. 
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плений в сфере земельного оборота. К тому же преступления в этой области не могут 
быть полностью отражены в статистике, т.к. многие из них совершаются в условиях не 
очевидности.  

Результаты анкетного опроса владельцев земельных участков показали на об-
щую озабоченность населения связанную с несовершенством законодательства в сфе-
ре оборота земли (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты анкетного опроса 

(205 респондентов из 12 регионов России) 
 

№ 
П/П 

Вопросы Да Нет 
Затрудняюсь 

ответить 
1 Считаете ли Вы достаточной степень совершенства орга-

низации уголовно-правовое регулирование ответственно-
сти за регистрацию незаконных сделок с землей? 

26 129 50 

2 Лично Вам приходилось ощущать на себе несовершенство 
законодательства в сфере организации уголовно-правовое 
регулирования ответственности за незаконный оборот зе-
мельных участков? 

39 159 7 

3 Приходилось ли Вам лично когда-либо участвовать в су-
дебных разбирательствах по вопросам земельного оборота 
или возникала ли у Вас потребность в этом? 

23 177 5 

4 Согласны ли Вы с тем, что уголовно-правовое регулирова-
ние ответственности за незаконные сделки с землей несо-
вершенно? 

127 22 56 

5 На Ваш взгляд, отвечает ли современным социально-
экономическим угрозам деятельность правоохранитель-
ных органов по защите земельного оборота? 

45 87 73 

6 Обеспечивает ли безопасность Вашего земельного участка 
современное российское законодательство? 

65 92 48 

7 Известны ли Вам случаи привлечения к уголовной ответ-
ственности должностных лиц, способствовавших незакон-
ному захвату, регистрации земельных участков? 

46 145 14 

9 Сколько раз за последний год Вы слышали информацию о 
незаконном обороте земли? 

97 72 36 

10 Известны ли Вам случаи регистрации незаконных сделок с 
землей (земельными участками)? 

74 102 29 

11 Есть ли необходимость ввести в Уголовный Кодекс РФ 
норму, устанавливающую уголовную ответственность за 
самовольный захват земельных участков? 

157 20 28 

12 Следует ли, на Ваш взгляд, для лиц, совершивших долж-
ностные преступления в сфере экономической деятельно-
сти, определять более строгие меры наказания? 

167 20 18 

 
Сложность регулирования земельными отношениями заключается в том, что 

оно осуществляется на основе противоречивой нормативной правовой базе. В нее, на-
пример, включены: Гражданский, Земельный, Налоговый Кодексы РФ; Законы РФ  
"О плате за землю"; "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним"; Указы Президент РФ № 198 "О праве собственности граждан и юри-
дических лиц на земельные участки под объектами недвижимости в сельской местно-
сти", № 337 "О реализации конституционных прав граждан на землю" и другие. 

Анализ УК РФ показывает, что состав ст. 285 УК РФ – «Злоупотребление долж-
ностными полномочиями», практически делает ст. 170 УК РФ заведомо непримени-
мой в уголовно-правовой практике. Законодатель разъясняет, что в тех случаях, когда 
противоправные деяния повлекли существенное нарушение прав и законных интере-
сов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или го-
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сударства, а также тяжкие последствия, содеянное следует соответственно квалифи-
цировать по ч. 1 или ч. 2 ст. 285 УК. В таком случае дополнительная квалификация по 
ст. 170 УК не требуется, учитывая особую роль и значение земли в деятельности чело-
века и общества.  

В российском законодательства за пределами уголовного преследования оста-
лись такие противоправные деяния: пользование, владение и распоряжение землей 
без правоустанавливающих документов; самовольное изменение целевого назначения 
земель сельскохозяйственного назначения, земель лесов первой группы, особо охра-
няемых земель; использование земель способами, приводящими к порче и уничтоже-
нию плодородного слоя; уклонение от восстановления нарушенных земель, после 
применения к виновному мер административного воздействия. 

Нормами административного, земельного и гражданского права защищают 
оборот земли от менее опасных посягательств. К ним, в частности, следует отнести 
принудительное прекращение права на земельный участок, предусмотренное ст. 21 
Закона РФ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 июня 2003 года, возврат 
самовольно занятого земельного участка без возмещения, затрат, произведенных за 
время незаконного пользования (ст. 76 ЗК РФ). В этой связи, является целесообраз-
ным внесение изменений в гражданское и земельное законодательство РФ. Следует 
отметить, что в ст. 130 ГК РФ земельные участки год назад уже нормативно, законода-
тельно отнесены к объектам недвижимости в гражданско-правовом смысле. Кроме то-
го, эта категория раскрыта в главе 1.1. Земельного кодекса. (Введена в действие ФЗ от 
22.07. 2008 г. № 141 – ФЗ). 

В действующем уголовном законодательстве остается пробел в части установ-
ления ответственности за самовольный захват земельных участков, причинивший 
значительный ущерб. В этой связи представляется необходимым ввести в УК РФ нор-
му ответственности непосредственно за незаконный захват земель. 

Проблемой состава ст. 170 УК РФ является то, что он непосредственно не регла-
ментирует ответственность за групповое совершение противоправного деяния или «по 
заказу заинтересованных лиц». В этой связи с целью усиления уголовной ответствен-
ности отдельных должностных лиц, которые принуждают совершать руководителей 
земельных комитетов определенные действия, необходимо совершенствование статьи 
179 УК РФ. Незаконная регистрация земельных участков, объективно, в силу сложно-
сти этого процесса не может быть реализована одним лицом. В этой связи, в ст. 170  
УК РФ следует предусмотреть такие признаки, как совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору, организованной группой. Положения ч. 5 ст. 35  
УК РФ указывают, что лицо, создавшее организованную группу или преступное сооб-
щество (преступную организацию), либо руководившее им, подлежит уголовной от-
ветственности за все совершенные организованной группой или преступным сообще-
ством (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом, 
а другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной 
организации) за преступления, в подготовке или совершении которых они участвова-
ли. Эти положения толкуются криминологами достаточно однозначно"3. 

В таком случае, является не совсем логичным то, что согласно ст. 170 УК РФ ре-
гистрация незаконных сделок с землей карается наказанием, не связанным с лишени-
ем свободы. Т.е, данное преступление относится на основании ч. 2 ст. 15 УК РФ к кате-
гории преступлений небольшой тяжести, хотя оно представляет собой нарушение кон-
ституционных прав граждан. Данное обстоятельство свидетельствует как о неуваже-
нии законодателем Конституции РФ, так и о нарушении им элементарной системно-
сти соотношения преступлений по степени их общественной опасности, отраженной в 
санкциях статей Особенной части УК РФ. В этой связи необходима новая редакция 
статьи 170 УК РФ.  

                                                
3 Волженкин, Б.В. Некоторые проблемы соучастия в преступлениях, совершаемых спе-

циальными субъектами // Уголовное право. 2000. №1. С. 14. 
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В юридической практике уже не раз выдвигались обоснованные конкретными 
исследованиями предложения об уточнении и введении в УК РФ новых составов пре-
ступлений. Так, например, В.В. Кунц предлагал ввести в УК РФ новые составы преступ-
лений: ст. 170.1. «Незаконное владение, пользование и распоряжение земельными уча-
стками при отягчающих обстоятельствах»; ст. 170. 2. «Самовольное изменение целевого 
назначения некоторых категорий земель". А также дополнить ст. 179 УК РФ «Принуж-
дение к совершению сделки»" положением – «совершение должностным лицом»4. 

Задача совершенствования законодательства в рассматриваемой сфере состоит 
и в том, чтобы как можно больше исключить основания, поводы и замыслы для осу-
ществления преступных деяний должностными лицами. Эту проблему, по мнению 
экспертов, может решить предложенное А.А. Дзугановым дополнение ст.161 Граждан-
ского кодекса РФ положением о том, что для совершения сделок с недвижимым иму-
ществом обязательно нотариальное их удостоверение.5 

Не способствует оптимальному регулированию оборота земельных участков и 
другая проблема законодательства – расхождения Федерального и Регионального за-
конодательства. На этот факт указывает и А.В. Наумов.6 Так, в соответствии со ст. 168 
ГК РФ, сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ни-
чтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает 
иных последствий нарушения. Ссылка в указанной статье на «иные правовые акты» мо-
жет быть указанием на региональное законодательство. В таком случае в регионах России 
одна и та же сделка может быть классифицирована как «ничтожная» и «оспоримая» (не-
действительной), так и наоборот – действительной. Во всех указанных случаях недействи-
тельность сделки означает ее ничтожность по основаниям, указанным в ГК РФ. С другой 
стороны, незаконность сделки может, как говорилось ранее, иметь место и при несоблю-
дении положений федерального земельного законодательства. 

Пробелом в отечественном законодательстве является и то, что законодатель 
четко не определил место состава регистрации незаконных сделок с землей в класси-
фикации экономических преступлений. Он не устранен и после внесения редакцион-
ных изменений в название отдельных статей главы 22 УК РФ. На этот факт указывал, 
например, Д.А. Керимов.7 

Сложность состава ст. 170 УК РФ обусловливает наличие и другой правовой кол-
лизии. Преступления, регламентированные ст. 170 УК РФ могут быть классифицирова-
ны как специальные виды служебного подлога (ст. 292 УК РФ). В этом случае примени-
тельно к норме ст. 170 УК РФ можно говорить о ее двойной конкуренции со статьями 
285 и 292 УК РФ. Нарушение правила логического и содержательного не противоречия 
между обшей (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и специальной нормами (ст. 170 УК РФ) обусловило 
необходимость установления по последней менее строгих мер наказания, чем по пер-
вой. Так, если в санкции ст. 170 УК РФ наказание в виде лишения свободы не преду-
смотрено, то согласно ч. 1 ст. 285 УК РФ оно может быть назначено на срок до четырех 
лет. Подобного рода решение законодателя не бесспорно, так как с одной стороны, оно 
порождает в системе уголовного законодательства избыточный запрет, содержащийся в 
ст. 170 УК РФ и, с другой, – свидетельствует о нецелесообразности установления уголов-
ной ответственности за указанные там деяния вне зависимости от наступления общест-
венно опасных последствий. Такое занижение уровня опасности в уголовном законе 
конкретных криминальных форм должностного злоупотребления создает впечатление, 

                                                
4 Кунц, В. В. Регистрация незаконных сделок с землей: уголовно-правовой и кримино-

логический аспекты [Текст]: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Челябинск, 2004. – C. 14 
5 Дзуганов, А.А. Взаимодействие органов внутренних дел Северо-Кавказского peгиона с 

учреждениями юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в раскрытии и расследовании преступлений против собственности [Текст]: Авто-
реф. дис... канд. юрид. наук. – М. 2002. – С. 12. 

6 Наумов, A.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 2. Особенная часть. [Текст]. – 
М.: Право, 2004. – С. 265. 

7 Керимов, Д.Л. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). 
[Текст]. – М.: Право, 2001. – С. 227. 
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что законодатель рассматривает их в виде «привилегированных» видов последнего. 
Представляется, что состав ст. 170 УК РФ не отвечает реалиям времени. По сути, он мо-
тивирует правовой произвол в земельных отношениях.  

Известно, что в настоящее время наблюдается усиление межотраслевых связей 
уголовного права. В то же время, эти связи не всегда способствуют улучшению прак-
тики применения уголовно-правовых норм, особенно тех, которые имеют широкую 
бланкетную составляющую, что видно на примере конструирования и применения 
нормы ст. 170 УК РФ. Например, в действующем гражданском и земельном законода-
тельстве, а также в доктрине права отсутствует единый подход к такой проблеме как 
государственная регистрация купли-продажи и мены земельных участков. В одних 
случаях они регистрируются, в других нет. Это свидетельствует о коллизии между 
нормами гражданского и земельного законодательства, создает трудности как в уяс-
нении предметного содержания нормы ст. 170 УК РФ, так и в практике ее применения 
в деятельности правоохранительных органов. Здесь уместен вопрос о законодательной 
корректировке и приведение к единому толкованию категорий и понятий во всех нор-
мах регулирующих земельные отношения, т.е. устранение коллизий.8 

Таким образом, уголовно-правовое регулирование охраны земли является не 
адекватным запросам социальной практики. В условиях, объявленной государством 
борьбы с коррупцией, в законодательстве необходимы кардинальные изменения. В 
совершенствовании законодательства необходимо учитывать и социально-психоло- 
гический, экономический, национально-психологический, социально-политический 
факторы. 

В целом, как показывает исследование, регистрация незаконных сделок с зем-
лей обусловлена следующими детерминантами: 1) несовершенством законодательства 
по разграничению полномочий в сфере регулирования оборотом земельных участков 
органами власти и управления; 2) низким уровнем профессиональной подготовленно-
сти и взаимодействия правоохранительных органов по совместному предупреждению, 
пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономической деятельности; 3) не-
совершенством системы государственных органов специального управления в области 
охраны земли; 4) отсутствием эффективного механизма участия институтов граждан-
ского общества в борьбе с экономической преступностью; 5) развитостью в стране кор-
рупции и скрытой (латентной) преступности. 

С целью противодействия криминалитету в земельных отношениях представ-
ляется необходимым: 

• внесения в Федеральную целевую программу профилактики преступлений и 
правонарушений на 2009-2012 г.г. алгоритма решения проблем с оборотом земли; 

• разграничить полномочия органов власти и управления по регулированию 
оборотом земельных участков; 

• создать эффективные механизмы социального контроля с участием институ-
тов гражданского общества в борьбе с экономической преступностью;  

• ввести в УК РФ норму ответственности непосредственно за незаконный захват 
земель;  

• уточнить состав ст.166, 170 УК РФ, принять ст. 170.1 УК РФ.  
Предполагается необходимым эти статьи изложить в следующей редакции: 
Статья 166 УК РФ: 
«1. Самовольный захват земли, причинивший значительный ущерб его закон-

ному владельцу и (или) собственнику, – наказывается штрафом в размере до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти часов до 
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок oт шести месяцев до 
одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет. 

                                                
8 Корнеев, А.П. Сделки с земельными участками: Учебное пособие. [Текст]. – М.: Право, 

2006. – С. 40-49. 
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2. Те же действия, совершенные на землях особо охраняемых территорий, в том 
числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов, землях природоохранного 
назначения, землях рекреационного назначения, землях историко-культурного на-
значения, иных особо ценных землях, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного зa период  от одного года до трех лет, либо лишением свободы  на срок от двух до 
шести лет со штрафом до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового. 

Статья 170 УК РФ «Регистрация сделок с земельными участками, заведомо про-
тиворечащих федеральному законодательству». 

«Регистрация сделок с земельными участками, заведомо противоречащих фе-
деральному законодательству, искажение государственного кадастрового документа 
земельного участка, а равно умышленное занижение размеров платежей за землю, ес-
ли эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности долж-
ностным лицом с использованием своего служебного положения и повлекли сущест-
венное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций либо охраняе-
мых законом интересов общества или государства: 

1. Наказываются штрафом в размере от сорока до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного зa период до одного года, либо 
исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо лишением 
свободы до одного года с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные организованной группой лиц по предваритель-
ному сговору, а равно с причинением крупного ущерба государству, наказываются 
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет, либо 
исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет либо лишением сво-
боды на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового. 

3. Те же деяния, совершенные организованной группой либо в особо крупном 
размере, – наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от од-
ного года до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет. 

Статья 170. 1. «Самовольный захват земельного участка» 
Самовольный захват, незаконное завладение и (или) пользование чужим зе-

мельным участком, – наказываются штрафом в размере от десяти тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период  до двух лет, либо обязательными работами на срок от двухсот до двухсот соро-
ка часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) с причинением крупного ущерба законному владельцу земли; 
б) группой лиц по предварительному сговору  или организованной 
группой; 
в) с применением насилия пли угрозы его применения; 
г) должностным лицом с использованием служебного положения – наказыва-

ются штрафом в размере от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо исправи-
тельными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет». 
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Применение способов защиты трудовых прав работников, предусмот-
ренных ст. 142 ТК РФ, имеет определенную специфику, обусловленную 
тем обстоятельством, что  работники наделяются определенной формой 
самозащиты   трудовых прав, в том числе право на  приостановление ис-
полнения трудовых обязанностей в случае задержки выплаты заработной 
платы. При этом, важным средством самозащиты трудовых прав в случае 
задержки заработной платы является коллективная защита индивидуаль-
ных трудовых прав работников. Проблемам самозащиты работниками 
своих трудовых прав путем коллективных трудовых споров в свое время 
уделялось значительное место в научной литературе. Существует точка 
зрения о том, что в ходе забастовки с целью разрешения коллективного 
трудового спора происходит приостановление действия трудового догово-
ра между каждым из работников, добровольно участвующим в забастовке, 
и работодателем. 

Принимая данную точку зрения, следует сказать, что тезис о приоста-
новлении действия трудового договора правомерен не только для забас-
товки, организуемой с целью разрешения коллективного трудового спора, 
которая заявлена в одной, и притом определенной, форме, но и в случаях, 
предусмотренных ст. 142 ТК РФ. 

 
Ключевые слова: самозащита трудовых прав работников при наруше-

нии установленных сроков выплаты заработной платы. Коллективная 
защита индивидуальных трудовых прав работников. Временное приоста-
новление исполнения обязанностей, вытекающих из трудового договора  
до восстановления  нарушенных прав работников. 

 
 
 

Одним из важных способов защиты трудовых прав работников, предусмотрен-
ных ст. 142 ТК РФ, является самозащита работниками своих трудовых прав, в том чис-
ле право на приостановление исполнения трудовых обязанностей в случае задержки 
выплаты заработной платы. 

Анализ данной нормы позволяет сделать вывод о том, что существуют опреде-
ленные противоречия ряду правовых норм, в том числе п.2 ст. 37 Конституции РФ;  
ст. 4 ТК РФ; Конвенция № 29 Международной организации труда (МОТ) о принуди-
тельном или обязательном труде 1930 г.; Конвенция № 95 МОТ об охране заработной 
платы 1949 г1. 

Поскольку названные Конвенции МОТ ратифицированы, то на основании Кон-
ституции РФ в соответствии со ст. 10 ТК РФ общепризнанные принципы и нормы ме-
ждународного права и международные договоры Российской Федерации являются со-
ставной частью правовой системы Российской Федерации. 

Согласно п. 2 ст. 37 Конституции РФ, принудительный труд граждан запрещен 
без всяких условий и исключений из правила. 

Однако в буквальном смысле ч. 2 ст. 142 ТК РФ официально легализует прину-
дительный труд, который может иметь место в течение пятнадцати дней после даты, 
установленной для выплаты работнику заработной платы, предусмотренной трудовым 
договором (ст. 57, ч. 6 ст. 136 ТК РФ) или коллективным договором (ст. 41, ч. 6 ст. 136 
ТК РФ). 

Реализация работниками права на самозащиту нарушенного права в связи с за-
держкой выплаты заработной платы допускается в весьма неоднозначных условиях, 
как в теоретическом, так и в практическом аспектах. 

                                                
1 Конвенции №29, №95 были ратифицированы СССР соответственно 23 июня 1956г. и  

4 ноября 1961 г. 
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Во-первых, когда работодателем грубо нарушаются условия трудового договора о 
своевременной и в полном размере выплаты работнику заработной платы (ст. 56 ТК РФ), 
на него фактически не распространяются меры юридической ответственности за такие 
правонарушения. 

Во-вторых, когда работодателем не выполняются обязанности, предусмотрен-
ные ст. 22 ТК РФ, работники, как правило, не решаются на такую форму самозащиты, 
как приостановление выполнения своих трудовых обязанностей, поскольку рискуют 
потерять работу вообще. 

В-третьих, когда сам факт нарушения установленных сроков выплаты заработной 
платы с одной стороны квалифицируется законодательством в качестве принудительного 
труда (ч. 2 ст. 4 ТК РФ) и с другой стороны – легализация конкретных сроков задержки ее 
выплаты, то данное противоречие всегда толкуется в пользу работодателя. 

Практика применения норм ТК РФ в условиях финансового кризиса показала, 
что реализация работниками права на самозащиту в связи с задержкой выплаты зара-
ботной платы (ч. 2 ст. 142) оценивается представителями надзорных и государствен-
ных органов неоднозначно. 

Одним из важных способов самозащиты трудовых прав в случае задержки зара-
ботной платы является коллективная защита индивидуальных трудовых прав работни-
ков. Проблемам самозащиты работниками своих трудовых прав путем коллективных 
трудовых споров в свое время уделялось значительное место в научной литературе2. 

Мы полагаем, что практически возможно наличие двух разновидностей кол-
лективных трудовых споров: 1) коллективные трудовые споры, возникающие в связи с 
коллективной защитой индивидуальных трудовых прав работников; 2) коллективные 
трудовые споры, возникающие в связи с коллективной защитой трудовых прав работ-
ников организации в целом или работников филиала, представительства, обособлен-
ного структурного подразделения (ст. 398 и ст. 399 ТК РФ). 

В ходе отдельно взятого трудового конфликта по поводу коллективной защиты 
индивидуальных трудовых прав работников, когда конфликт доходит до стадии кол-
лективной добровольной приостановки выполнения трудовых обязанностей работни-
ков, предусмотренных трудовым договором, нет юридических оснований квалифици-
ровать данную стадию в качестве «забастовки», поскольку для ее организации требу-
ются определенные примирительные процедуры. 

Таким образом, в социально-трудовых отношениях существуют реальные соци-
альные конфликты и коллективные трудовые споры работников, которые не всегда 
регламентированы действующим трудовым законодательством. 

В настоящее время работники и их полномочные представители – адаптирова-
лась к условиям, при которых правовое обеспечение взаимодействия субъектов трудо-
вых отношений не адекватно реальным явлениям, происходящим в социально-
трудовой сфере. Данный тезис может быть подтвержден фактами использования ра-
ботниками и их полномочными представителями таких способов защиты законных 
прав и интересов, которые не укладываются в рамки разрешения или урегулирования 
коллективных социальных конфликтов с помощью процедур, предусмотренных дей-
ствующим законодательством. 

К числу такого рода способов самозащиты относятся: коллективная приоста-
новка работниками выполнения трудовых обязанностей в условиях отсутствия в орга-
низации коллективного трудового спора без соблюдения примирительных процедур, 
таких как коллективная голодовка, стихийные митинги, демонстрации и др. акты не-
повиновения. 

                                                
2 Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения. – М.: Наука. 1993; Нуртди-

нова А.Ф. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О порядке разрешения коллек-
тивных трудовых споров» // Право и экономика. 1997. №11; Соловьев А.В. Практический ком-
ментарий закона «О порядке разрешения коллективных трудовых споров». – М., 1997; Курен-
ной А.М. Трудовые споры: практический комментарий. – М., 2001. 
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Здесь уместно перейти к рассмотрению такого нововведения трудового законо-
дательства, которое связано, с одной стороны с понятием «коллективный трудовой 
спор, возникающий в связи с коллективной защитой индивидуальных трудовых прав 
работников», а с другой – с реализацией права работников на самозащиту, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 142 ТК РФ. 

Споры по коллективной защите индивидуальных трудовых прав работников 
объективно могут возникать в организациях и в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 142 
ТК РФ. Однако процедура разрешения или урегулирования такого рода конфликтов не 
регламентирована действующим законодательством. 

К числу особенностей по коллективной защите индивидуальных трудовых прав 
работников можно отнести: легитимность, скоротечность их перехода в активную фазу – 
приостановление работы, сходное по своей сути с забастовкой в  целях разрешения кол-
лективного трудового спора и имеющее существенные различия от забастовки, в том 
числе по юридическим последствиям. 

Под формой забастовки в целях разрешения коллективного трудового спора 
понимается допустимость добровольного отказа работников от выполнения трудовых 
обязанностей полностью или частично (ч. 4 ст. 398 ТК РФ). 

В зависимости от выбора формы проводимой забастовки – полное невыполне-
ние трудовых обязанностей или частичное невыполнение, для сторон конфликтного 
взаимодействия могут наступать разные юридические последствия. Данное обстоя-
тельство законодателем не учтено и не привело к возложению на забастовщиков обя-
занности извещать работодателей (ч. 8 ст. 410 ТК РФ) о своем решении по выбору кон-
кретной формы забастовки. 

В научной литературе существует точка зрения о том, что в ходе забастовки с 
целью разрешения коллективного трудового спора происходит приостановление дей-
ствия трудового договора между каждым из работников, добровольно участвующим в 
забастовке, и работодателем. 

Принимая данную точку зрения, следует сказать, что тезис о приостановлении 
действия трудового договора правомерен не только для забастовки, организуемой с 
целью разрешения коллективного трудового спора, которая заявлена в одной, и при-
том определенной, форме, но и в случаях, предусмотренных ст. 142 ТК РФ. 

О приостановлении действия трудового договора речь может идти только при 
объявлении в установленном порядке такой формы забастовки в целях разрешения 
коллективного трудового спора, при которой работники коллективно и добровольно 
отказались выполнять трудовые обязанности в полном объеме, предусмотренном тру-
довым договором. 

Рассматриваемый аспект говорит о двояком положении сути дела. Во-первых, 
коллективное право на забастовку в целях разрешения коллективного трудового спора 
входит в противоречие с индивидуальными обязанностями работника и работодателя 
(ч. 2 ст. 21 ТК РФ) выполнять условия трудового договора, а также с обязанностью ра-
ботодателя выполнять условия коллективного договора (ч. 2 ст. 22 ТК РФ). 

Во-вторых, приостановление действия трудового договора влечет за собой пол-
ное прекращение выполнения работниками своих функциональных обязанностей и 
обязывает работодателя обеспечивать по отношению к каждому из участников кол-
лективного трудового спора минимум услуг, охрану труда, социальное страхование, 
технику безопасности, пенсионное обеспечение и пр. 

Действия работников в коллективном конфликте являются восстановление на-
рушенного законного права работников на получение материального вознаграждения 
за выполненную работу, и оно законно по той причине, что работники действуют в 
рамках прав, предоставленных им п. 4 ст. 37 Конституции РФ и ч. 2 ст. 142 ТК РФ. 

Однако действия работников по самозащите в коллективном трудовом споре не 
всегда преследуют цели восстановления нарушенного законного права работников, и 
не всегда основаны на законе. Порой требования работников, ставшие причиной воз-
никновения в организации коллективного конфликта, могут быть по сути квалифици-
рованы судом как неправомерные. 
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В случае возникновения коллективного трудового спора по смыслу ч. 2 ст. 142 
ТК РФ каждый работник до начала приостановления работы в целях самозащиты для 
получения вознаграждения за труд самостоятельно и добровольно обязан написать 
заявление в адрес работодателя. Особенностью рассматриваемой ситуации является 
то, что такое приостановление работы стихийно может перерасти в коллективный 
трудовой спор по самозащите трудовых прав отдельных категорий работников, либо 
коллектива в целом. 

Под стихийным действием работников в форме приостановления работы по-
нимаются такие действия, которые, по сути, не предполагают  проведение примири-
тельных процедур и организация которых предусматривает обязательное участие 
полномочных представителей работников – органов профессиональных союзов или 
иных представителей (ст. 29, 31 ТК РФ). 

Трудовым законодательством не предусмотрены какие-либо ограничения по 
количественному составу работников, участвующих в самозащите, а также не преду-
смотрены правила поведения субъектов конфликтного взаимодействия, порядок уре-
гулирования спора, его последствия, в том числе во временных границах. 

При этом одним из важных критериев самозащиты трудовых прав является ор-
ганизационный фактор действий работников, направленных на соблюдение принципа 
законности, обеспечения трудовых прав и обязанностей сторон трудового договора. 
Это обусловлено содержанием норм императивного характера, предписывающих ра-
ботникам проведение определенных действий в установленные законом сроки. 

Организационный фактор многоаспектен по сути, и для его раскрытия в более 
полном объеме необходимо рассмотреть, каким образом законодательством регламен-
тированы действия каждого из субъектов конфликтного взаимодействия – работников 
и работодателя, непосредственно в период приостановления трудовых отношений. 

Трудовым законодательством, с одной стороны, предусмотрены нормы, дозво-
ляющие право на самозащиту работников и регламентирующие условия организации 
и проведения забастовки в целях разрешения коллективного трудового спора. С дру-
гой стороны, им не предусмотрены нормы, регламентирующие порядок поведения 
субъектов конфликтного взаимодействия непосредственно в период приостановки ра-
ботниками выполнения своих трудовых обязанностей в связи с нарушением сроков 
выплаты заработной платы. 

Российское трудовое право не содержит норм, позволяющих ответить на ряд 
актуальных вопросов: исходя из смысла ст. 142 ТК РФ нельзя однозначно сказать, 
имеют ли право работники реализовать свое право на собрания, митинги, шествия и 
пикетирование; имеет ли право работодатель заменить работников, полностью пре-
кративших работу в связи с участием в самозащите своих прав, на других лиц, или они 
такими правами не наделены. 

Исходя из теории временной приостановки трудовых отношений между рабо-
тодателем и каждым работником, принявшем добровольное решение об участии в за-
бастовке, проводимой, с одной стороны, в целях разрешения коллективного трудового 
спора, а с другой – в форме отказа каждого работника от выполнения всех своих тру-
довых обязанностей, предусмотренных трудовым договором, можно предположить, 
что работники вправе в том или ином случае принимать участие в любых акциях, не-
запрещенных нормами трудового законодательства. 

Работники вправе находиться за пределами своего рабочего места и территории 
предприятия в целом. По логике теории, в случае приостановки трудовых отношений 
работодатель вправе не допускать лиц на рабочее место, поскольку на весь период 
реализации права на самозащиту последний не несет ответственности за жизнь и здо-
ровье работника, с которым трудовые отношения приостановлены. По сути, речь идет 
о самоустранении от выполнения своих трудовых обязанностей работников по вине 
администрации. 
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Работодатель при тех же условиях вправе произвести перестановку лиц, отсут-
ствующих на рабочем месте другими работниками. Действия работодателя направле-
ны, прежде всего, на обеспечение ритма производственного процесса, обеспечение в 
период конфликта общественного порядка, сохранности материальных ценностей ор-
ганизации в целом и  имущества физических лиц, бесперебойной работы машин и 
оборудования, остановка которых может представлять непосредственную угрозу жиз-
ни и здоровью людей, не вовлеченных в трудовой спор. 

Юридическим основанием для правомочия работников в установленном по-
рядке приостановить работу в целях самозащиты права является факт недобросовест-
ного (виновного или не виновного действия) работодателя, который не выполняет 
обязанности, возложенные на него, предусмотренные ст. 22 ТК РФ и трудовым дого-
вором (ст. 56 ТК РФ). 

Условия приостановления работы в целях самозащиты трудового права, преду-
смотренные ч. 2 ст. 142 ТК РФ, на наш взгляд, аналогичны условиям возникновения вре-
мени простоя по вине работодателя (ч. 1 ст. 157 ТК РФ). Более того, сама процедура приос-
тановления работы в целях самозащиты аналогична процедуре фиксирования факта про-
стоя по вине работодателя — письменная форма предупреждения работодателя. 

В ходе приостановки работы в целях самозащиты работниками своих прав каж-
дый работник, предупредивший работодателя о данном действии в установленном по-
рядке, вправе находиться как рабочем месте, так и вне его, в том числе и за пределами 
территории организации или ее структурного подразделения. 

На практике проблема завершения конфликта может решиться быстрее при 
условии нахождения работников на рабочем месте, а не за пределами организации. 
Факт присутствия работников на рабочем месте важен для восстановления за каждым 
из них нарушенного права на оплату простоя по вине работодателя, а также для со-
хранения трудовых прав и социальных гарантий, предусмотренных нормами законо-
дательства о труде. 

Государственные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством для 
работников, которые приняли добровольное решение об участии в самозащите в це-
лях разрешения коллективного трудового спора, минимальны. Они состоят в сохране-
нии за работником места работы и должности, т.е. в обеспечении государством гаран-
тии занятости работников (ч. 3 ст. 414 ТК РФ). Гарантии, предусмотренные ст. 236 ТК 
РФ в части выплаты не ниже одной трехсотой действующей на момент нарушения 
сроков выплаты заработной платы ставки рефинансирования Центробанка РФ на 
практике, как правило, отсутствуют, поскольку коллективные договоры и соглашения 
не всегда предусматривают такую ответственность работодателя. 

Вопрос о сохранении за работниками заработной платы за период проведения ими 
забастовки регламентирован законодателем не в пользу защиты интересов работников 
даже в случаях, когда забастовка является этапом разрешения коллективного трудового 
спора по поводу нарушения работодателем законных трудовых прав работников. 

Согласно ч. 5 ст. 414 ТК РФ, решение проблемы денежного содержания работ-
ников за период приостановки исполнения трудовых обязанностей может быть най-
дено в ходе примирительных процедур или коллективных переговоров, которые 
должны быть проведены задолго до начала конфликта с целью заключения (измене-
ния или дополнения) коллективного договора организации. 

Теория приостановки действия трудового договора между работником, добро-
вольно решившим принять участие в забастовке, и работодателем на весь период про-
ведения забастовки противоречива. 

По сути, приостановление действия трудового договора с каждым из работни-
ков ведет к тому, что ряд моментов, оговоренных и решенных при найме работника по 
поводу его трудовых прав и социальной защиты, не действуют в течение всей проце-
дуры самозащиты. Речь идет о сохранении заработка, о вопросах исчисления трудово-
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го стажа, в том числе для определения трудоспособности, получения работником еже-
годного оплачиваемого отпуска, пособий по социальному страхованию. 

Если институт забастовки в целях разрешения коллективного трудового спора, 
включает в себя соответствующие нормы о государственных гарантиях работникам, то 
дело обстоит иначе с регламентацией дозволения работникам осуществлять при опре-
деленных условиях самозащиту нарушенного права на получение вознаграждения за 
результаты своего труда. 

Субъективное право работников на приостановку работы в целях самозащиты, с 
одной стороны, конкретно, поскольку применение ч. 2 ст. 142 ТК РФ в отношениях 
между работником и работодателем предполагает возникновение у субъектов трудо-
вых отношений конкретных субъективных прав и обязанностей. С другой стороны, 
рассматриваемое право работников как дозволение при определенных законодатель-
ством условиях предусмотрено законодательством в отношениях между формально 
неравными субъектами взаимодействия – работником и работодателем. 

Само дозволение определенного поведения описывает минимум правомочий 
работника, по отношению к которому работодатель нарушил не одну, а несколько 
норм права. Напомним, что указанное дозволение возникает при нарушении работо-
дателем п. 2 ст. 37 Конституции РФ, ст. 4, ч. 2 ст. 22, ст. 56 ТКРФ. 

Поскольку самозащита работниками нарушенного права на получение возна-
граждения за результаты своего труда является его правом, то правомочия работника, 
добровольно принявшего решение приостановить выполнение обязанностей по тру-
довому договору надлежащим образом не регламентированы. Иными словами, зако-
нодательством не предусмотрены нормы, регламентирующие право работника на по-
лучение полной материальной компенсации за все время вынужденной приостановки 
работы в результате действий или бездействий работодателя. 

По нашему мнению, правовое регулирование в данном случае должно осущест-
вляться исходя из того, что самозащита работником в целях восстановления нарушен-
ного права на получение вознаграждения за результаты своего труда является ответ-
ной мерой на неправомерные действия работодателя. 

Трудовое законодательство должно четко и понятно гарантировать защиту ма-
териальных интересов работников, поскольку приостановление работы зачастую 
спровоцировано бездействием работодателя по цивилизованному разрешению воз-
никшего спора. 

Мы полагаем, что в условиях финансового кризиса действующее законодатель-
ство должно быть направлено, прежде всего, на создание дополнительных гарантий 
трудовых прав работников. Современное состояние самозащиты трудовых прав не в 
полной мере выполняет  защитную и компенсационную функцию, поскольку сам факт 
приостановления трудовых обязанностей в связи с задержкой заработной платы, не 
гарантирует сохранения за работником «дружеских» трудовых отношений. Такое 
средство самозащиты фактически превращается в последующее расторжение трудово-
го договора по различным основаниям, в том числе по инициативе работодателя в от-
ношении лиц, проявивших принципиальность при восстановлении нарушенных тру-
довых прав. 

 
Список литературы 

 
1. Конвенции №29, №95 были ратифицированы СССР соответственно 23 июня 1956г. и 

4 ноября 1961 г. 
2. Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения. – М.: Наука. 1993; Нур-

тдинова А.Ф. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О порядке разрешения кол-
лективных трудовых споров» // Право и экономика. 1997. №11; Соловьев А.В. Практический 
комментарий закона «О порядке разрешения коллективных трудовых споров». – М., 1997; Ку-
ренной А.М. Трудовые споры: практический комментарий. – М., 2001. 



И.А. Грабовский. Самозащита трудовых прав… 
 
 

 

103 

SELF-PROTECTION OF THE EMPLOYEE’S RIGHTS  
IN THE CONDITIONS OF THE FINANCIAL CRISIS 

 

I. A.  Grabovskiy  
 
Belgorod State  
University 
 
e-mail:  
Grabovskiy@bsu.edu.ru 

 

The use of measures of self-protection of the employees’ rights according to 
article 14R (LC RF) is quite specific and it is determined by the right of definite 
from of self-protection of the employees, such as the right of the temporary 
suspension of the job performance in case of payment salary delay. Moreover, 
the most important measure of the self-protection of the employees’ rights in 
case of payment salary delay is collective protection of the individual employ-
ees’ rights. Great attention was paid to the problems of workers’ self- protection 
of their labour rights by means of collective labour disputes in the scientific 
literature. There is the point of view that in course of the strike for the purpose 
of settling a collective labour dispute, employment freeze between each of the 
employees’ who voluntarily takes part in the strike and an employer, takes 
place. Accepting this point of view, it should be said that the thesis of employ-
ment freeze is lawful not only for strike, which is organized for the purpose of 
the collective labour dispute settling is stated in the one and definite form but 
also in cases stipulated by article 142 LC RF. 

 
Key words: self-protection of workers’ labour right with the breach of stated 

terms of salary payment, the collective protection of the individual employees’ 
rights. The temporary suspension of the job performance, following from the 
labor contract before the reinstatement of the infringed workers’ rights.  
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В статье проводится анализ прав человека в соотношении – индивид и 
государство, рассматривается положение о невмешательстве государства в 
сферы жизнедеятельности граждан, аргументируется вывод – отношения 
государства и индивидов характеризуются их свободным и равным стату-
сом, обязанностью государства не нарушать свободы и обеспечить равен-
ство людей, а также ответственностью индивидов перед согражданами и 
государством.  
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В современном мире проблема прав человека и гражданина является одной из 

самых приоритетных. Достойное существование людей связано с качеством их инди-
видуальных прав. Вместе с тем, юридические полномочия индивида представляются 
одним из элементов формы, в которую облечены его отношения с государством и дру-
гими такими же индивидами. Эти отношения определяют качество данных прав, их 
содержание и способы реализации. Однако, одни и те же права в разных государствах 
означают не одно и то же. В этой связи, качество общественного статуса гражданина 
выглядит по-разному. Это качество всегда зависит от правовой культуры населения 
страны, сложившихся культурных традиций общества и, наконец, политического ре-
жима государства. 

Закрепленные в законе права граждан, фактически, представляют собой набор 
притязаний, которые можно расценить как способ обеспечения их свободы и одно-
временно равенства в рамках общества. В этом как раз и заключается универсальная 
общечеловеческая ценность юридических прав личности. 

В этой связи, закономерен вопрос о том, что представляет собой свобода и ра-
венство как общечеловеческие ценности? 

Ответ на этот вопрос дан еще во французской Декларации 1789 года. Не станем 
цитировать этот документ, но отметим, что его определения свободы и равенства за-
имствованы и Конституцией Франции 1958 года1 и Всеобщей Декларацией прав чело-
века 1948 года и многими другими известными международными правовыми актами. 

По сути, свобода определяется в них как возможность делать все, что не вредит 
другим и определено границами закона. Это означает выбор индивидом линии собст-
венного поведения, в тех границах действующего закона, за которыми начинается 
свобода других индивидов. Но, чтобы законы были правовыми и не попирали свободу 
индивидов, в приведенных выше нормативных актах отражены допустимые пределы 
законодательного регулирования – закон может запрещать только деяния, принося-
щие вред обществу. И это справедливо. 

Индивидуальную свободу в качестве принципа нельзя рассматривать в отрыве 
от принципа индивидуального равенства, который означает не искусственное уравне-
ние всех индивидов, а предоставления людям одинаковых возможностей для жизне-
деятельности и реализации собственных возможностей. Поэтому, свобода индивида, 
есть его широкая самодеятельность на основе минимального, регулируемого строгими 
правовыми рамками, государственного вмешательства в эту самодеятельность. Право-
вое регулирование индивидуальной свободы в этих обстоятельствах предполагает 
предоставление индивидам равных правовых возможностей. 

С учетом значимости и важности тезиса о том, что права человека обеспечива-
ют свободу, и равенство людей закономерным является вопрос: следует ли рассматри-

                                                
1 Конституции зарубежных государств. М., 1996. С. 135-137. 
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вать свободу и равенство в качестве предельных ценностей, цели общества или это еще 
и средство для достижения этим обществом более значимых в отношении индивиду-
альной свободы и равенства задач? Ответ, на наш взгляд, может быть следующим. 
Свобода и равенство людей являются важными генераторами саморазвития общества. 
Чем сильнее индивиды в своей раскрепощенной самодеятельности и их внутренняя 
взаимная поддержка, тем сильнее и общество. В этой связи, закономерным выглядит 
вывод о том, что права человека являясь средством юридического закрепления свобо-
ды и равенства индивидов, в конечном итоге обеспечивают достижение общественно-
го саморазвития. 

Современный период развития России приоритетно связан с проблемой обуст-
ройства правового статуса человека. Понятно, что без вмешательства в этот процесс 
государства не возможно обеспечить свободу и равенство индивидов. И такое вмеша-
тельство должно быть минимизировано и осуществляться в строгих формах. Государ-
ство не должно вмешиваться в некоторые сферы жизнедеятельности своих членов и 
активно вторгаться в общественные отношения только в случаях нарушения свобод. 
Задача достаточно трудная как собственно для государства, так и для его граждан, по 
причине того, что она связана с необходимостью соизмерения личных и обществен-
ных интересов. 

Поэтому, отношения государства и индивидов должны характеризоваться не 
только свободным и равным статусом последних, обязанностью государства не нару-
шать свободы и обеспечить равенство людей, но и ответственностью индивидов перед 
согражданами с одной стороны и государством с другой. Индивидуальная свобода 
должна соответствовать индивидуальной ответственности. То есть общество может 
гармонично развиваться на условиях как свободы и равенства его индивидов, так и на 
их соответственности – обязанности индивидов. 

Однако не возможно представить сильного индивида вне коллектива, где реали-
зуются его основные жизненные проявления, где возможно соединять собственный жиз-
ненный опыт, индивидуальные и коллективные ценности. Отсутствие этого фактора в 
развитии индивида постепенно превратит его, свободного и равноправного, в маргинала. 
Отсюда вывод: права человека невозможно сводить только к индивидуальным правам, их 
составной частью являются права групп общества и общества в целом. Это права, наце-
ленные на обеспечение общих для членов соответствующих групп ценностей. 

Отсюда права и обязанности индивидов, их свободу и ответственность следует 
рассматривать в качестве самостоятельного явления, также в качестве коллективных 
прав, а в итоге как способ осуществления свободы, ответственности общности индиви-
дов и общества в целом. 
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В статье исследуется правовая природа обращения граждан России в 
системе местного самоуправления, они характеризуются в качестве эле-
мента системы непосредственной демократии, рассматриваются принци-
пы равенства граждан при обращении, их правовая природа и практиче-
ское значение. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 33) у гражданина 

есть право обращаться лично, а также направлять индивидуальные или коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Данное 
право закреплено в иных законодательных актах, которые развивают конституцион-
ное положение и создают тем самым механизм его реального практического примене-
ния. В этой связи можно привести, например, Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления» от 28 августа 1995 года, где п. 1 статьи 
26 прямо указывает на право граждан обращаться индивидуально или коллективно в 
органы местного самоуправления и к представляющим их должностным лицам. Фак-
тически это одна из форм участия граждан в местном самоуправлении. 

Однако, какова же правовая природа обращения граждан России в системе ме-
стного самоуправления? 

1. Безусловно, это право следует рассматривать в качестве личных субъектив-
ных прав, которое представляется важной правовой формой опосредования общест-
венных отношений между гражданами и органами местного самоуправления по уча-
стию граждан в управлении делами последних. 

2. Удовлетворение в органах местного самоуправления обращений граждан это 
одновременно защита их нарушенных прав и законных интересов и исправление не-
дочетов, устранение нарушений законности на местах, что можно рассматривать как 
реальное участие граждан в управлении делами муниципального образования. Фак-
тически в этом контексте право граждан на обращение также можно рассматривать в 
качестве их политических прав, так как они выступают одной из форм свободы слова, 
конкретизацией права на участие в местном самоуправлении и входят в систему поли-
тических прав и свобод гражданина. Такое допущение позволяет рассматривать право 
граждан на обращение составной частью их правового статуса. 

3. Рассматриваемое право граждан относится к наиболее существенным их пра-
вам, так как затрагивает главные отношения между органами местного самоуправле-
ния и гражданами. Оно закреплено в Конституции РФ и является конституционным. 
На этом основании право граждан на обращение является не только составной частью 
их правового статуса, но и конституционного статуса граждан Российской Федерации. 

4. Обращения граждан в органы местного самоуправления следует рассматри-
вать и в качестве института непосредственной демократии, так как данный вид обра-
щений представляется одной из составных частей народовластия, осуществляемого в 
виде обязательной для рассмотрения в установленном законом порядке гражданской 
инициативы, направленной на решение значимых для всего общества вопросов, со-
держащихся в обращениях граждан. 

5. Обращения граждан в органы местного самоуправления также и неотъемле-
мая часть представительной демократии, так как они необходимый элемент обратной 
связи между гражданами и органами местной власти, которые граждане формируют. 
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В обращениях граждан всегда сосредотачивается информация о происходящих в об-
ществе процессах, а эта информация интересна для решения вопросов местного само-
управления. Она позволяет оперативно и качественно реагировать на политические, 
экономические и социальные потребности отдельных граждан, коллективов и общест-
венных организаций. Обращения граждан к должностным лицам и в органы местного 
самоуправления усиливает общественный контроль за муниципальным образовани-
ем, результатами их деятельности, способствует устранению нарушения законов. 

Права граждан на обращение в системе местного самоуправления представляет 
собой правовой институт, содержание которого отчасти возможно раскрыть через 
принципы. Главными в этом ряду являются следующие принципы: демократичность, 
законность, гласность, своевременность и полнота рассмотрения обращений. 

В некоторых регионах выделяют принципы равенства граждан при обращении, 
доступность и прочие. 

Однако, к настоящему времени, вопрос о принципах реализации права граждан 
на обращение в системе местного самоуправления является еще не достаточно разра-
ботанным. Фактически эти принципы не достаточно унифицированы для всех регио-
нов Российской Федерации, что представляет собой некую научно-практическую про-
блему. Ее разрешением заняты юристы. Так, в специальной литературе, в качестве со-
ответствующих принципов реализации права граждан на обращение можно встре-
тить: всеобщность права граждан на обращение, равноправие и равную ответствен-
ность граждан и государства, гласность разбирательства, свободу подачи обращений, 
подведомственность обращений компетенции отдельных органов, законность всего 
порядка работы с обращениями, комплексный подход к работе с обращениями граж-
дан и т.д.1 

Высказываются предложения дополнить систему принципов еще одним прин-
ципом, связанным с порядком рассмотрения обращений граждан в системе местного 
самоуправления – контролем за своевременностью и глубиной рассмотрения и разре-
шения обращений граждан2. 

Значительная часть этих принципов находит свое отражение в законах субъек-
тов Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан в системе ме-
стного самоуправления. Это обстоятельство позволяет приобретать ими нормативный 
характер, так как в этом случае они определяют суть правовой регламентации прав 
граждан на обращение в органы местного самоуправления. Кроме того, это делает 
данные принципы достаточно устойчивыми по сравнению с правовыми нормами, ре-
гулирующими отношения в рассматриваемой сфере жизни общества. Правовые нор-
мы могут изменяться, но в случае изменения соответствующих принципов. 

Закономерен вывод о том, что правовое регулирование обращений граждан в 
органы местного самоуправления всегда должно соответствовать четко определенным 
и сформулированным правовым принципам. 
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На практике несовершенство  понятия «недееспособности», неразра-
ботанность ее оценочных  критериев, отождествление со смежными поня-
тиями часто приводит к грубым и недопустимым нарушениям прав и за-
конных интересов психически больных граждан, признанных в судебном 
порядке, недееспособными.  

Процесс совершенствования и развития российского законодательства 
требует более четкого научного осмысливания и нормативного определе-
ния понятия недееспособности. 
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недействительность сделки. 

 

 
 

На практике несовершенство понятия «недееспособности», неразработанность 
ее оценочных критериев, отождествление со смежными понятиями часто приводит к 
грубым и недопустимым нарушениям прав и законных интересов психически больных 
граждан, признанных в судебном порядке, недееспособными. 

Наряду с недееспособностью существуют иные правовые явления, обусловлен-
ные психическими нарушениями. Одни, как и недееспособность, вызваны неспособ-
ностью, по причине психического расстройства, понимать значение своих действий 
или руководить ими (невменяемость), другие смежные понятия имеют более отдален-
ную связь с недееспособностью (нетрудоспособность, инвалидность вследствие психи-
ческого расстройства). 

Эти правовые явления выступают в роли юридических фактов, влекущих опре-
деленные правовые последствия. Они представляют собой юридические качества пси-
хически больных, характеризуя положение лиц с неразвитой или болезненно иска-
женной психикой в той или иной форме. 

Однако указанные понятия различны по своей сущности, основаниям возник-
новения, а также правовым последствиям, порождаемым ими. 

Невменяемость отличается от недееспособности, прежде всего по своим меди-
цинским и психологическим критериям. 

Медицинский критерий невменяемости понимается значительно шире, так как 
включает в себя наряду с хронической душевной болезнью или слабоумием временное 
нарушение психической деятельности или иное болезненное состояние. 

Психологический критерий невменяемости определяется только на момент со-
вершения преступления. Аналогичный критерий недееспособности имеет значение не 
только для конкретного случая, но и для будущего времени. Отличие проявляется и в 
сфере применения и в функциональном назначении. В то время как недееспособность 
используется в различных институтах нескольких отраслей права (гражданском, се-
мейном праве), невменяемость применима в сфере уголовного права, так же ограни-
ченное применение невменяемость имеет в административном праве. 

Порождаемые невменяемостью и недееспособностью правовые последствия 
также различны. Если установление факта невменяемости служит основанием осво-
бождения лица от уголовной (административной) ответственности за конкретное пре-
ступление и применения к нему принудительных мер медицинского характера, то 
факт недееспособности порождает последствия иного рода: установление опеки и т.д. 
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Указанные различия приводят к тому, что лица, признанные невменяемыми, 
могут быть в то же время дееспособными1. 

В то же время, в отношении лиц, признанных виновными в совершении пре-
ступления и осужденных, в дальнейшем может быть вынесено решение о недееспо-
собности, вследствие психической болезни. 

Однако различие между недееспособностью и невменяемостью не исключает воз-
можности их совпадения у одного лица. Такие ситуации возникают в случаях, когда боль-
ной страдает врожденным или приобретенным слабоумием: олигофренией в стадии глу-
бокой дебильности, имбецильности или идиотии, а также старческой деменцией. 

Медицинский и психологический критерии невменяемости и недееспособности 
у таких лиц по существу идентичны. Наличие выраженной степени слабоумия свиде-
тельствует о неспособности понимать значение своих действий или руководить ими не 
только в момент совершения преступления, но и при совершении в будущем юридиче-
ских действий, так как слабоумие не имеет в своем течении периодов ремиссий. На 
практике это приводит к тому, что СПЭ слабоумных лиц, совершивших преступления, 
выходит за рамки вопросов, указанных в постановлении следователя или прокурора, 
давая помимо заключения о неспособности психически больного понимать значение 
своих действий или руководить ими в момент совершения преступления, также за-
ключение о необходимости установления над этими лицами опеки. 

Таким образом, любые правовые вопросы, затрагивающие интересы психиче-
ски больных, должны решаться дифференцированно, в зависимости от того, каким 
видом психического расстройства и в какой степени страдает больной, что способство-
вало бы эффективному использованию правовых средств при защите прав и охраняе-
мых интересов психически больных лиц. 

Рассматривая нетрудоспособность, как смежное понятие недееспособности, не-
которые авторы считают неспособность к труду составной частью недееспособности2. 
Однако с этим трудно согласиться. Лица с ненормальной психикой остаются в области 
трудовых правоотношений правосубъектными. Различен лишь объем их трудовой дее-
способности.3 Недееспособные лица часто сохраняют способность к труду и продолжают 
трудиться, но лишь в специально создаваемых лечебно-производственных мастерских. 

При психических расстройствах труд выступает не только важнейшим социаль-
ным, но и лечебным фактором. Включение психически больного в трудовой процесс 
положительно влияет на течение болезни, тогда как отрыв от деятельности ведет к уг-
лублению болезни. Задачи трудоустройства психически больных заключаются в фор-
мировании новых или сохранении прежних трудовых навыков. 

В настоящее время трудоустройство граждан, страдающих психическими рас-
стройствами, практически невозможно. Сегодня многие предприятия прекратили свое 
сотрудничество с учреждениями, оказывающими психиатрическую помощь. В резуль-
тате лица, страдающие психическими расстройствами, но владеющие высококвалифи-
цированными профессиями, вынуждены заниматься неквалифицированным трудом. 
Даже такие спасительные для этой категории больных профессии, как дворник, убор-
щица, грузчик, в современных условиях роста безработицы становятся недоступными. В 
существующих при психиатрических учреждениях лечебно-производственных мастер-
ских резко сократился ассортимент работ. 

В связи с этим заслуживает внимание точка зрения, по которой решением ор-
ганов местного самоуправления назначаются предприятия, обязанные сотрудничать с 
психиатрическими учреждениями. Взаимоотношения этих предприятий с учреждени-

                                                
1 Больной Н. (шизофрения) актом СПЭ от 18 октября 2001 г был признан невменяемым, 

а позднее суд не нашел оснований для признания его недееспособным (исп. бол. № 2620,  
2001-2003 гг.). Архив Томской психиатрической больницы. 

2 Мицкевич А.В. Субъекты советского права. М., 1962. С. 76,79,80; Смирнов О.В. Приро-
да и сущность права на труд в СССР. М., 1980. С. 24. 

3 Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан. М., 1972.С. 180. 
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ем, оказывающим психиатрическую помощь, могли бы определяться договором о со-
вместной деятельности, которым бы предусматривались обязанности предприятия по 
обеспечению трудом лиц, страдающих психическими расстройствами, размер отчис-
лений от прибыли указанным учреждениям и другие условия, которые стороны по-
считают существенными для своих взаимоотношений. 

Нетрудоспособность является самостоятельным правовым явлением. Призна-
ние нетрудоспособности составной частью недееспособности способствовало бы ухуд-
шению правового положения психически больного. Ее отличие от смежных понятий 
коренится, прежде всего, в основаниях возникновения. Вызванная психическим рас-
стройством неспособность трудиться получает оформление в акте МСЭК (медико-
социальная экспертная комиссия Минсоцзащиты России)4. Недееспособность конста-
тируется только судом. Сравниваемые состояния различны также по содержанию. Не-
дееспособность означает неспособность понимать значение своих действий или руко-
водить ими, т.е. обладать достаточным уровнем интеллекта и воли, памяти, критиче-
ски оценивать жизненную ситуацию и предвидеть последствия. Нетрудоспособность 
же понимается как неспособность трудиться независимо от осознания значения своего 
труда. Их несхожесть проявляется в порождаемых ими правовых последствиях. Не-
трудоспособность влияет, в основном, на динамику трудовых правоотношений. 

Другое сходное с недееспособностью – правовое явление, упомянутое в ст. 177 и 
ст. 1078 ГК РФ, предусматривающих такое состояние дееспособного лица, когда он не 
способен понимать значения своих действий или руководить ими. В юридической ли-
тературе существуют различные мнения по поводу такого правового состояния. Одни 
авторы относят такое состояние к невменяемости5. Специалисты в области судебной 
психиатрии полагают, что оно является недееспособностью. Причем недееспособность 
носит временный характер, в момент совершения сделки,6 без наложения опеки.7 Су-
ществует точка зрения относительно природы рассматриваемого правового явления, 
согласно которой – это адееспособность.8 

Вряд ли правильно называть состояние предусмотренное ст.ст. 177 и 1078 ГК РФ 
невменяемостью. Справедливо, что оба состояния совпадают по психологическому 
критерию, т. к. и в том, и в другом случае имеет место неспособность осознавать свои 
действия в конкретный момент. В теории и практике господствует мнение об их бли-
зости и по медицинскому критерию. Юристов же такие правовые состояния интересу-
ют прежде всего как юридические факты, порождающие определенные правовые по-
следствия. Если невменяемость влечет освобождение от уголовной ответственности 
(ст.21 УК РФ) и возможность применения принудительных мер медицинского харак-
тера (ст.97 УК РФ), то состояние неспособности понимать значение своих действий или 
руководить ими в момент совершения сделки – к признанию сделки недействитель-
ной и освобождению от возмещения имущественного вреда. Я.Р. Веберс в своих рабо-
тах подчеркивает различие этих понятий.9 

Позиция авторов, определяющих состояние, предусмотренное ст. 177 ГК РФ, 
как недееспособность, по нашему мнению, противоречит положениям закона и сло-
жившимся представлениям правовой науки. Традиционно под недееспособностью по-

                                                
4 Приказ Минздравмедпрома Российской Федерации от 14.03.1996. №90 «О порядке 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицин-
ских регламентах допуска к профессии» // Экономика  и жизнь. №2. 1997 г.  

5 Советское гражданское право. /Под ред. В.А. Рясенцева. М., 1965. С. 209; Веберс Я.Р. 
Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. Рига, 1976. С. 162.  

6 Фрейеров О. Судебно-психиатрическая экспертиза по делам о дееспособности при 
олигофрении //  Проблемы судебной психиатрии. Сб.7. М., 1957. С. 102. 

7 Шостакович Б.В. Дееспособность больных шизофренией и проблема реабилитации // 
Реабилитация больных нервными и психическими заболеваниями. Л., 1973. С. 69. 

8 Советское гражданское право. Т.1/ Под ред. О.А. Красавчикова. М., 1968. С. 262-264. 
9 Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. 

Рига, 1976. С. 162. 
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нимается только длящееся правовое состояние, вызванное не способностью понимать 
значение своих действий или руководить ими вследствие психического расстройства. 
Его возникновение связывается, в частности, с судебным решением о признании не-
дееспособным, после чего над лицом устанавливается опека. Поэтому, в медицинский 
критерий недееспособности в отличие от «адееспособности», не включаются кратко-
временные психические расстройства и иные болезненные состояния, к тому же не-
дееспособность всегда должна влечь установление опеки. Последствия адееспособно-
сти носят одномоментный характер и имеют значение лишь для признания сделки 
недействительной или для освобождения от возмещения вреда. 

О.А. Красавчиков справедливо рассматривает адееспособность как специфиче-
ское правовое состояние, отличное от невменяемости и от недееспособности.10 В юри-
дической литературе употребление термина «адееспособность» подверглось критике, 
акцентируемой внимание на терминологическом тождестве недееспособности и адее-
способности. Однако суть анализируемого правового состояния не в том как оно назы-
вается, а в том что оно достигает своей цели, т.е. показывает специфичность обозна-
чаемого им понятия. Возможно, что термин «адееспособность» не совсем удачен, но 
удобен в научном обороте. 

Инвалидность, как правовое состояние лица так же неоднозначна с недееспо-
собностью. Недееспособный гражданин может и не быть инвалидом. Возможна и про-
тивоположная ситуация, когда инвалид вследствие психического расстройства являет-
ся дееспособным. Отождествление недееспособности и инвалидности могло бы при-
вести в ряде случаев к необоснованному получению недееспособными-неинвалидами, 
пенсии и иных видов материального обеспечения. Психически больным инвалидам, 
являющимся дееспособными, наоборот, могло быть отказано в предоставлении благ 
социального обеспечения. Но, с другой стороны, признание всех инвалидов вследст-
вие психического расстройства недееспособными влекло бы неправомерное ограниче-
ние правового статуса тех из них, чье психическое состояние не может быть критерием 
недееспособности. 

В то же время очевидна производность инвалидности от нетрудоспособности. 
Это проявляется в том, что инвалидность может возникнуть лишь на основе стойкой 
частичной или полной утраты трудоспособности. Но в отличие от всех иных состоя-
ний, обусловленных психическими нарушениями, инвалидность направлена на раз-
витие правоотношений по социальному обеспечению нетрудоспособных лиц. 

Четкое понимание и разграничение названных правовых явлений имеет как тео-
ретическое, так и практическое значение при защите гражданских прав и охраняемых 
законом интересов недееспособных граждан. А также позволяет определить сущность и 
роль каждого из этих состояний, что способствует их правильному применению. 

Процесс совершенствования и развития российского законодательства требует 
более четкого научного осмысливания и нормативного определения понятия недее-
способности. Несовершенство норм права о понятии недееспособности, неразработан-
ность вопросов о ее медицинских и психологических критериях и юридической при-
роде, о соотношении со сходными понятиями часто на практике приводит к недопус-
тимым нарушениям прав и законных интересов недееспособных граждан. 
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Изложен один из элементов гражданской правоспособности – право 
завещать имущество. Завещательная правосубъектность представляет 
собой право и способность гражданина своими действиями определять на 
случай смерти судьбу своих прав и обязанностей, которые могут перехо-
дить по праву наследования, а также сделать другие распоряжения на 
случай смерти. Определено, завещательной правоспособностью в полном 
объеме обладают полностью дееспособные граждане, достигшие возраста 
18 лет, а также эмансипированные несовершеннолетние. Рассматривается 
предоставление несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет права за-
вещать. Исследована возможность предоставления завещательных прав 
лицам, признанным в судебном порядке ограниченно дееспособными.  
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Право завещать имущество является элементом гражданской правоспособно-

сти, которая признается за всеми гражданами, возникает в момент рождения и пре-
кращается со смертью. Вместе с тем, в силу строго личного характера завещания как 
сделки, оно может быть реализовано только при наличии дееспособности в полном 
объеме. Поэтому в юридической литературе часто используется термин «завещатель-
ная правосубъектность», представляющий собой ничто иное, как право гражданина и 
способность его своими действиями определять на случай смерти судьбу своих прав и 
обязанностей, которые могут переходить по праву наследования, а также сделать дру-
гие распоряжения на случай смерти1. 

Даже в Древнем Риме право на завещание или завещательная способность (tes-
tamenti factio) было важным элементом общей гражданской правоспособности римля-
нина. Подразумевалось, что не все лица могут совершать завещательные распоряже-
ния, т.е. обладать активной завещательной способностью, и не все лица могут прини-
мать наследство по завещанию, т.е. имеют пассивную завещательную способность. 

Активной завещательной способностью обладали только совершеннолетние 
полноправные римские граждане, признававшиеся лицами sui iuris, а также не под-
вергшиеся ограничению в правах; не могли делать завещаний расточители, безумные 
(т.е. находившиеся или должные находиться под опекой или попечительством, при-
чем римское право допускало и признание такой необходимости post factum, что дава-
ло возможность объявить уже данное завещание недействительным), лишенные права 
быть свидетелем (в качестве публичного ограничения в правах). Ограниченной заве-
щательной способностью обладали женщины (требовалось согласие опекуна; в более 
позднем римском праве женщины стали обладать почти совершенной свободой заве-
щания в отношении лично ей принадлежавшего имущества, но никаких других прав и 
обязательств наследство по женской линии не передавало), сыновья в римской семье, 
сословно неполноправные лица. Подразумевалось, что лишаются права делать заве-
щания еретики, обвиненные в преступлениях «оскорбления величия» народа или мо-
нарха, состоящие в браке запрещенных степеней родства, клеветники, осужденные на 
политическую смерть. 

Активной завещательной способность необходимо было обладать  непрерывно 
в течение всей жизни, в противном случае обладание ею на момент смерти требовало 
специального удостоверения2. 

                                                
1 Андрияхина А.М. Все о наследственных спорах. М., 2008. С. 8. 
2 Омельченко О.А. Римское право. М., 2007. С. 147-148. 
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По российскому законодательству завещательной правоспособностью в полном 
объеме обладают лишь лица полностью дееспособные, т. е., в частности, достигшие 
возраста 18 лет, а равно эмансипированные несовершеннолетние. 

Данная норма ГК РФ вызывает бурные научные дискуссии. Так некоторые авторы3 
(Б. Антимонов, С. Герзон, Б. Шлифер) считают, что лица в возрасте от 14 до 18 лет также 
обладают завещательной дееспособностью. 

Законодатель не случайно в ст. 26 ГК РФ предусмотрел право несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно распоряжаться своим заработком и 
стипендией. 

По справедливому мнению М.Ю. Барщевского, несовершеннолетний может за-
вещать денежные средства и имущество, «источником накопления которых являются 
его личные заработок и стипендия, а также гонорары автора изобретения или рацио-
нализаторского предложения либо иные авторские вознаграждения». Вместе с тем в 
отношении имущества и денежных средств, полученных несовершеннолетними иным 
путем (наследование, дарение и т.п.), подростки в возрасте от 14 до 18 лет не должны 
обладать свободой волеизъявления, в том числе не должны обладать правом состав-
лять завещательные распоряжения4. 

Завещательная дееспособность эмансипированных несовершеннолетних, по 
мнению П.С. Никитюк5 не порождает у него права завещать свое имущество. Аргумен-
тируя высказанную точку зрения, П.С. Никитюк ссылается на два обстоятельства: 

Во-первых, в ч. 1 ст. 21 ГК РФ говорится о гражданской дееспособности как 
«способности гражданина своими действиями приобретать гражданские права и соз-
давать для себя гражданские обязанности», что по сравнению с «завещательной дее-
способностью, как способностью создавать права и обязанности на случай смерти для 
других» не является одним и тем же. 

Приведенный аргумент, по мнению М.Ю. Барщевского нельзя признать убеди-
тельным, так как он основывается на неверном, казуистическом толковании закона. Ис-
ходя из смысла ст. 21 ГК РФ, необходимо сделать вывод: законодатель имел в виду, что с 
момента вступления в брак лица, не достигшего 18-летнего возраста, у последнего возни-
кает полная гражданская дееспособность, включая, разумеется, и право завещать6. 

Во-вторых, П.С. Никитюк говорит о том, что вступление в брак лица, не дос-
тигшего восемнадцатилетнего возраста, не порождает у него права избирать и быть 
избранным, не изменяет его правосубъектность с позиций гражданского процессуаль-
ного права и т.д. Но, очевидно, что нормы других отраслей права не могут являться 
критерием определения гражданской дееспособности в данном случае, хотя бы в силу 
того, что, во-первых, вопросы гражданской дееспособности и, в частности, право за-
вещать имущество, регулируется исключительно нормами гражданского законода-
тельства, а во-вторых, право завещать и право избирать и быть избранными сравни-
вать нельзя, поскольку они являются разными отраслевыми субъективными правами. 

Против предоставления несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет права 
завещать выступает Т.Д. Чепига7. Ст. 26 ГК РФ, устанавливая право несовершеннолет-
него самостоятельно распорядиться своей стипендией или заработком, предусматри-
вает возможность ограничения или лишения несовершеннолетнего этого  права.  При 
таких условиях нельзя допустить расширительное толкование вышеуказанной ст. 26 
ГК РФ и признать за несовершеннолетним право завещать свое имущество, приобре-
тенное за счет зарплаты или стипендии. 

В.И. Серебровский отмечает, что совершать сделки в отношении принадлежа-
щего несовершеннолетнему имущества он может только с согласия своих родителей, 

                                                
3 Антимонов Б., Герзон С., Шлифер Б. Наследование и нотариат. С. 27. 
4 Барщевский М.Ю. Наследственное право. М., 1996. С. 66. 
5 Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев, 1973. С. 119. 
6 Барщевский М.Ю. Указ. соч. С. 62. 
7 Чепига Т.Д. К вопросу о праве завещать // Вестник МГУ. 1965. № 2. С. 48. 
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усыновителей или попечителей, что неприменимо к завещанию, являющемуся сдел-
кой, непосредственно связанной с личностью завещателя, сделкой, в которой должна 
найти точное и полное выражение личная воля завещателя, свободная от чего – либо 
влияния. К тому же у гражданина, не достигшего 18 лет, полной сознательности к су-
ществу совершаемых завещательных распоряжений может и не быть8. 

Остается не до конца разрешенным в литературе и вопрос о возможности пре-
доставления завещательных прав лицам, в судебном порядке признанным ограничен-
но дееспособными. Так, большинство авторов9 (В.В. Гущин, Ю.Н. Власов, В.В. Кали-
нин, И.Л. Корнеева и т.д.), основываясь на действующем законодательстве, приходят к 
выводу о том, что частично дееспособные граждане правом завещать не обладают. По 
мнению же ряда других авторов10 (Т.Д. Чепига, П.С. Никитюк и др.), в отечественном 
законодательстве можно усмотреть правовые основания, позволяющие говорить о 
возможности для таких лиц реализовать свою волю и самостоятельно распоряжаться 
своим имуществом на случай смерти. 

Ограничение дееспособности возможно в случаях, прямо предусмотренных  
ст. 30 ГК РФ: гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками 
или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положе-
ние, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном граж-
данским процессуальным законодательством. В рассматриваемом случае ограничение 
дееспособности гражданина выражается в том, что в соответствии с решением суда 
над таким лицом устанавливается попечительство и совершать сделки по распоряже-
нию имуществом, а также получать заработную плату, пенсию или иные виды доходов 
и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Гражданин, ограничен-
ный судом в дееспособности, вправе совершать лишь мелкие бытовые сделки. 

Противоположного мнения придерживается Т.Д. Чепига считая, что этой кате-
гории лиц должно быть представлено право завещать и исходить при этом надо из 
следующего: 1) лицо, злоупотребляющее спиртными напитками или наркотическими 
веществами, не лишается законом полностью гражданской дееспособности, но лишь 
ограничивается в ней, 2) цель назначения попечительства над указанным лицом за-
ключается в том, чтобы не допустить такого использования гражданином своего иму-
щества, которое идет во вред ему самому, его семье и которое, наконец, по своим це-
лям является антиобщественным использованием имущества; 3) завещание осуществ-
ляется после смерти наследодателя и при жизни последнего не может быть средством 
использования имущества в целях злоупотребления спиртными и наркотическими 
веществами11. 

Однако, предоставив ограниченно дееспособным гражданам право завещать с 
согласия попечителей, нарушается личный характер самой сделки, что неизбежно 
приведет к ее недействительности. 

Что же касается лиц, полностью недееспособных, то они, согласно закону, за-
вещать не могут. Лица, признанные недееспособными, не могут совершать никаких 
сделок, в том числе и составлять завещания. При этом, исходя из строго личного ха-
рактера сделки-завещания, не может быть удостоверено завещание от имени недее-
способного, даже с согласия опекуна. 

Следует отметить, что в соответствии со ст. 43 Основ законодательства РФ о но-
тариате одной из главных обязанностей нотариуса при удостоверении сделок (в том 
числе и при удостоверении завещаний) является проверка дееспособности граждан. 

                                                
8 Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М., 

2003. С. 119. 
9 Гущин В.В. Наследсивенное право. М., 2002. С. 19-22.; Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наслед-

ственное право. М., 2007. С. 38.; Корнеева И.Л. Наследственное право РФ. М., 2008. С. 99-102. 
10 Чепига Т.Д. Указ. соч. С. 51.; Никитюк П.С. Указ. соч. С. 121. 
11 Чепига Т.Д. Указ. соч. С. 63-64. 
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Дееспособность определяется путем проверки документов, удостоверяющих 
личность (в случае заключения гражданином брака до достижения 18 лет нотариус 
дополнительно истребует свидетельство о заключении брака). В дальнейшем нотариус 
беседует с участниками сделки с целью определения их намерений и разъяснения им 
последствий совершаемого нотариального действия. 

Г.Г. Черемных полагает, что, если у нотариуса возникают сомнения, что участ-
ник сделки не может понимать значение своих действий или руководить ими нотариу-
су необходимо отложить удостоверение сделки и выяснить, не выносилось ли судом 
решение о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным. В случае 
отсутствия такого решения нотариус о своем предположении сообщает лицам, наде-
ленным законом правом поставить перед судом вопрос о признании лица недееспо-
собным или ограниченно дееспособным. В зависимости от решения указанных лиц 
нотариус или удостоверяет сделку или приостанавливает ее до рассмотрения вопроса в 
судебном порядке12. 

А. Сафонов считает, что нотариус имеет право отказать в совершении нотари-
ального действия при условии, если он обладает сведениями о недееспособности гра-
жданина или ограничении его в дееспособности. В остальных случаях нотариус сооб-
щает гражданину о характере сделки и ее последствиях. Если гражданин адекватно 
будет отвечать на вопросы, явно понимать смысл и последствия совершаемых им дей-
ствий, то нотариус не имеет право отказать в удостоверении сделки, так как отказ в со-
вершении нотариального действия будет признан недействительным, и нотариус бу-
дет нести имущественную ответственность. Вместе с тем А. Сафонов отмечает, что но-
тариус будет отвечать и в случае, если гражданин, обратившийся за совершением но-
тариального действия, был недееспособен13. 

Действующее законодательство не предоставляет нотариусу возможности более 
объективно определять способность гражданина понимать характер совершаемых им 
действий, руководить ими и осознавать их правовые последствия путем назначения 
психиатрической экспертизы. Нотариус не имеет право и на обращение в медицин-
ские учреждения с запросом о предоставлении необходимых данных, а также специа-
листу-психиатру с просьбой о проведении соответствующей справки14. 

В заключении следует отметить, что положение норм ГК РФ, определяющие за-
вещательную дееспособность граждан, не лишено недостатков. Так, в целях совершен-
ствования наследственного законодательства и устранения существующей несправед-
ливости по отношению к несовершеннолетним, способным своими собственными тру-
довыми или интеллектуальными усилиями приобретать имущество, п. 2 ст. 1118 ГК РФ 
целесообразно дополнить, положением расширяющим завещательные права несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и допускающим в силу п.п. 1-2 ст. 26 ГК РФ 
возможность составлять завещания и распоряжаться судьбой имущества, источником 
которого являются средства, упомянутые в п.п. 1 и 2 п. 2. ст. 26 ГК РФ. 
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На основе аналитического обобщения имеющихся представлений о 
формах государственной деятельности в статье обосновывается авторская 
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Юридические формы государственной деятельности под влиянием объективно-

диалектических и волеустановленных факторов развиваются в содержательном и ви-
довом смыслах, что дает методологические основания выделять наряду с традицион-
ными новые подходы к их систематизации. 

В теории права юридическая форма представлена и как деятельность, и как 
структура права, и как совокупность источников права, и как процедура. На наш 
взгляд, для корректной в научном смысле трактовки данного вопроса следует четко 
понимать философское значение категорий «форма» «содержание» и «деятельность». 
Задачи и функции государственной деятельности реализуются в конкретных действи-
ях органов и должностных лиц, ее осуществляющих. Эти действия находят внешнее 
выражение в определенных формах государственной деятельности. 

Следовательно, форма есть объективированное выражение сущности деятель-
ности органов и должностных лиц, которые осуществляют государственную деятель-
ность. Так как посредством форм практически реализуются задачи и функции госу-
дарства, то от использования тех или иных форм в значительной мере зависит успех 
государственной деятельности. Формы призваны обеспечивать наиболее целесообраз-
ное выполнение функций государства. 

Многообразие задач и функций государства обусловливает существование раз-
личных форм государственной деятельности, которые предусматриваются законами и 
иными правовыми актами. По нашему мнению, целесообразно в качестве критери-
альной основы классификации юридических форм исходить из вида осуществляемой 
государственной деятельности. 

Юридическая форма государственной деятельности соответствует способу пра-
воприменения, виду юридического процесса и характеризует процессуальное урегули-
рование властной деятельности субъектов. 

Методология подхода к  обоснованию содержания правоуправленческой фор-
мы государственной деятельности не может быть полноценной вне рассмотрения ее на 
соответствующем уровне компетенции в процессе осуществления всеми ветвями госу-
дарственной власти. Очевидно, что они реализуют единые цели государства, проводя 
определенную стратегическую линию внутренней и внешней политики. В процессе 
демократизации гражданское общество все более актуализирует роль и значение пра-
воуправленческой деятельности, фактически принуждая государство выполнять все 
больший объем общих и всеобщих дел наряду с государственными потребностями. 

Ни одно общество не может функционировать и развиваться без системы орга-
низационных ценностей, поскольку превращается в хаотичную толпу, в совокупность 
атомизированных индивидов. Одно из основных мест в формировании организацион-
ных ценностей общества занимают его стабильность и устойчивость, которые немыс-
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лимы вне государственного управления. В период кризиса многие стороны жизни рос-
сийского общества находятся в неустойчивом состоянии и вне процесса эффективного 
управления государство не сможет его преодолеть. 

Содержанием правоуправленческой формы государственной деятельности ох-
ватывается комплекс задач, решаемых в процессе правоисполнительной и организа-
ционно-распорядительной деятельности. Это обусловлено усложнением и динамиз-
мом общественной жизни, укрупнением объектов правового воздействия, увеличени-
ем доли концентрации частных интересов в публичном праве, что неизбежно приво-
дит к изменениям в понимании природы и функций публичной власти. 

Правоуправленческая форма государственной деятельности озна-
чает способ осуществления функций государства по оказанию населению государ-
ственных услуг в сферах экономики и культуры, социального обеспечения и здраво-
охранения, транспорта и связи, охраны общественного порядка, обороны страны и 
т.д. в соответствии с установленными административными процедурами и рег-
ламентами. 

Очевидно, что категория «правоуправленческая форма», имея в виду ее значи-
мость и строго научное толкование, не может использоваться для обозначения всего 
спектра разнородных действий, осуществляемых органами государственной власти. 
Участие этих органов в отношениях, связанных с реализацией различных субъектив-
ных прав граждан, не означает, что данные отношения относятся к правоуправленче-
ской деятельности. 

В правовой литературе советского периода под государственным управлением в 
узком смысле, как правило, понималась исполнительно-распорядительная деятель-
ность органов государственного управления. 

Ц.А. Ямпольская в 50-е гг. ХХ века впервые дала развернутое определение го-
сударственного управления, отождествляя его с исполнительной и распорядительной 
деятельностью, т. е. формой подзаконной деятельности государства, которая «состоит 
в непосредственном руководстве проведением законов в жизнь, проверке исполнения 
законов и других государственных актов, планировании, учете и контроле и находит 
юридическое выражение в актах государственного управления (нормативных актах 
управления и индивидуальных актах)»1. 

Обобщая существовавшие в советской юриспруденции подходы к пониманию 
государственного управления, Г.В. Атаманчук указывает на основные характерные 
черты рассматриваемого понятия: 

1) государственное управление – это деятельность государственных органов ис-
полнительно-распорядительного характера; 

2) государственное управление – это деятельность подзаконная и государствен-
но-властная; 

3) по своему содержанию государственное управление – это деятельность орга-
низующая, направленная на практическое исполнение законов; 

4) государственное управление – это деятельность специально выделенных ор-
ганов государства – органов государственного управления2. 

Государственное управление уже тогда рассматривалось в качестве одного из 
видов государственной деятельности, а именно деятельности исполнительно-
распорядительной, наряду с такими ее видами, как законодательная деятельность, 
правосудие, прокурорский надзор, и наравне с государственным руководством всеми 
процессами, происходившими в хозяйственной, социально-культурной и администра-
тивно-политической сферах. 

                                                
1 Ямпольская Ц.А. Органы советского государственного управления в современный пе-

риод. – М., 1954. C. 48. 
2 Атаманчук Г.В. Государственное управление: проблемы методологии правового ис-

следования. – М.: Юрид. лит, 1975. C. 14. 
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В содержание государственного управления включались организационно-
распорядительные функции, в том числе функции государственного регулирования и 
государственного контроля. Одновременно к функциям государственного управления 
не относили выполняемые государством правоохранительные функции, в частности 
такие, как выявление и пресечение административных правонарушений, обеспечение 
государственной и общественной безопасности. 

Ю.Н. Старилов различает следующие виды социального управления: 
 Государственное (управление в области организации и функционирования 

государства, в том числе государственной исполнительной власти); 
 Местное (муниципальное управление, местное самоуправление, комму-

нальное управление); 
 Общественное (управление в общественных объединениях и некоммерче-

ских организациях); 
 Коммерческое (управление в коммерческих организациях)3. 
Необходимость введения категории «правоуправленческая форма государст-

венной деятельности» в настоящее время обусловлено усложнением социального ор-
ганизма, его прогрессирующей дифференциацией, усиливающей в свою очередь инте-
гративные тенденции. Правоуправленческая форма является одним из видов регули-
рования деятельности современного российского общества, обеспечивающим его оп-
тимальное функционирование и развитие. 

Государственное управление, по мнению В.Е. Чиркина, это, прежде всего, 
управление людьми. Обращаясь к людям, государственные органы воздействуют на 
них индивидуально и через их различные коллективы – естественно сложившиеся 
группировки (например, социальный слой интеллигенции) и созданные по воле лю-
дей (например, партии)4. 

Не соглашаясь с этим, мы считаем, что в первую очередь следует говорить не об 
управлении людьми или конкретными организационными структурами, а об управ-
лении процессом государственной деятельности, рассматривая субъект и объект 
правоуправленческой формы в присущей им динамичности. Управление в кибернети-
ческом понимании представляет собой, как известно, целенаправленное воздействие 
на систему и ее элементы для сохранения структуры и состояния системы или перево-
да ее в другое состояние в соответствии с целью функционирования и развития этой 
системы. 

Существование и развитие, содержание, направления и формы государственно-
го управления определяются, прежде всего, объективными потребностями общества в 
организованно-властном согласовании поступков и действий людей, обеспечении 
взаимосвязи и упорядоченности множества активно функционирующих социальных 
коллективов. 

Учитывая, что управление как процесс подразделяется на субъективные и объ-
ективные воздействия и может осуществляться с помощью самых различных средств, 
оно часто приобретает четырехкомпонентную форму: субъект, субъективная сторона, 
объект, объективная сторона. 

Думается, нет необходимости произвольно расширять диапазон компонентной 
формы процесса управления и неоправданно усложнять ее, тем более, что это не обо-
гащает его содержание. Простое наделение правами и обязанностями вовсе не делает 
личность субъектом управленческих отношений. Вполне достаточно понимать, что 
управление представляет собой целенаправленное взаимодействие со средой, которое 
позволяет реализовать цель управления или получить возможность движения в из-
бранном направлении. 

                                                
3 Старилов Ю.Н. Курс общего административного права: в 3 т. – Т. 1. – М.: Норма, 

2002. C. 145. 
4 Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление. – М., 2003. C. 48. 
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В то же время, используя идею об активном и реактивном в деятельности орга-
низации, мы рассматриваем правоуправленческую форму в качестве механизма вос-
производства внешних регуляционных воздействий, и, одновременно, в виде имма-
нентно обусловленного способа осуществления государственной деятельности по 
управлению обществом. 

В начале 90-х гг. XX века в связи с началом формирования рыночной экономи-
ки, становлением демократической модели развития государства несколько измени-
лись и подходы к пониманию государственного управления, его места и роли в меха-
низме государственной власти России. Одновременно Конституция РФ 1993 г., закре-
пившая принцип разделения властей, вводит в политико-правовую сферу новое поня-
тие «исполнительная власть», исключая тем самым из официального обращения по-
нятие «государственное управление». 

Система исполнительной власти в России отражает федеративный характер 
российского государства, наличие в нем местного самоуправления. Многоуровневый 
характер управления обусловливает особый порядок формирования структуры право-
управленческой деятельности, в которой есть подсистема федеральных органов ис-
полнительной власти. Система органов исполнительной власти, порядок ее организа-
ции и деятельности предусматриваются п. «г» ст. 71, ч. 2 ст. 77, ч. 1 и 2 ст. 78 и др. Кон-
ституции РФ. 

Правоуправленческая форма как термин не может использоваться ни в значе-
нии системы, ни в значении вида деятельности (процесса). Она заключается в сово-
купности целей и принципов воздействия государственных органов на общество (об-
щественную жизнедеятельность), которая объединяет в себе совокупность органов го-
сударственной власти и государственного управления вместе с их персоналом. 

Исходными моментами в понимании сути правового регулирования общест-
венных отношений государственного управления в современную эпоху признания де-
мократических ценностей правового государства и гражданского общества служат 
представления об их месте и роли в создании условий для развития свободной и от-
ветственной личности. От этого во многом зависит, каковы будут последствия строи-
тельства государства и управления им. Естественной основой понимания правоуправ-
ленческой формы государственной деятельности становится рассмотрение государст-
ва, осуществляемой им власти и управления как правовых явлений, т.е. обусловлен-
ных правом и законом. 

Мы разделяем мнение ряда ученых, что «управление было и остается полити-
ческим процессом согласований, достижения общественного консенсуса, примирения 
конфликтующих между собой ценностей – свободы и равенства, справедливости и 
эффективности»5. 

Правоуправленческая форма государственной деятельности носит государст-
венно-властный характер, является организующей и непосредственной в межотрасле-
вой, социально-политической, социально-культурной, хозяйственной и других облас-
тях и осуществляется специально на то уполномоченными субъектами управления. 

Все стадии управленческого процесса, охватываемого понятием правоуправ-
ленческой формы, направлены, прежде всего, на реализацию определенных задач для 
осуществления поставленной цели в соответствии с установленной процедурой (рег-
ламентом). От реализации определенных подфункций в дальнейшем зависит и общая 
эффективность управленческого процесса, и его результат. 

Именно управленческие процедуры создают устойчивый и четкий порядок 
управленческой деятельности. Четко организованная процедура предполагает совер-
шение органом управления таких действий и «включение» в процесс таких его участ-
ников, которые действительно необходимы и достаточны для правильного и законно-

                                                
5 Теория и практика государственного и муниципального управления политико-

правовые, социальные и экономические факторы развития: Монография. В 3-х т. / Под общ. 
ред. Мерцалова А.А. – Орел: Изд-во ОРАГС, 2003. – Т. 1. C. 30. 
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го разрешения дел. Тем самым обеспечивается эффективность управления – достиже-
ние оптимального результата при разумной экономии сил, времени и средств. 

И.Н. Барциц связывает совершенствование государственного механизма и ин-
ституциональные преобразования государственной власти, в первую очередь, с совер-
шенствованием и практическим обеспечением активных и постоянно действующих 
управленческих взаимосвязей между гражданами и органами государственной власти 
и местного самоуправления 6. 

Ценностные ресурсы общества, являясь компонентом не только общественного 
сознания, но и поведения граждан, не ограничиваются рациональным предпочтением 
или выбором той или иной ценности. Ценность становится таковой лишь после пре-
вращения в убеждения личности, перехода в ее эмоциональный потенциал. Понятие 
ценностной ориентации некоторые исследователи отождествляют с понятием уста-
новки, что нельзя поддержать в полной мере. 

Вместе с тем, не подлежит сомнению взаимосвязь установки и ценностной ори-
ентации, что обусловлено воздействием ориентаций на все стороны человеческой пси-
хики: от познавательной деятельности до мотивации каждого из поступков личности. 

В процессе осуществления правоуправленческой формы государственной дея-
тельности в качестве внешнего фактора, воздействующего на интересы общества и на-
правляющего его на достижение позитивных целей, выступает политический или 
правовой стимул, а соответствующая мотивация построена на основе привлекательно-
го имиджа благоприятных последствий. 

Понимание мотивации как предмета раскрывается в общем контексте версии о 
предметности как исторически фиксированной функции. Предметная сфера, в кото-
рой живет и действует человек, рассматривается не как совокупность физических объ-
ектов, существующих безотносительно к субъекту, а как мир предметов человеческой 
деятельности, проявляющих себя через призму их восприятия субъектом. 

Деятельность в отечественной науке имеет широкую трактовку как динамиче-
ская система взаимосвязи субъекта с миром и включает такие формы, как предметно-
практическая (по производству материального продукта); теоретическо-
мыслительная (оперирующая идеальными конструкциями, моделирующими мир); 
идеологическая (связанная с рефлексией, выделением целевых ориентиров и т. д.). 

Государственная деятельность в правоуправленческой форме тесно взаимосвя-
зана с ценностными ориентациями, с характером принятых ролей, динамическим со-
стоянием личности, содержанием мотиваций деятельности, которые определяют ха-
рактер и направленность поведения граждан. Содержание и направленность ценност-
ных ориентаций являются устойчивыми регуляторами как индивидуального поведе-
ния, так и состояния социума. 

В основе ценностного содержания любого процесса, протекающего в жизни 
общества, находятся интересы и потребности граждан. При анализе интересов как од-
ного из основных факторов развития общества нередко обращают внимание на смеж-
ные социальные и психологические явления, в том числе генетически предшествую-
щие интересу. Такова, в частности, категория потребности. Человеческие потребности 
бывают неосознанными (их называют влечениями) и осознанными. Именно потреб-
ности инициируют образование ценностей, а осознание потребности служит форми-
рованию интереса, мотива, ориентации, установки, цели, решения, действия. Эффек-
тивное государственное управление невозможно без социально-правовой активности 
граждан в данном процессе, реализации их потребностей и интересов. 

Формирование государственной политики без учета интересов и потребностей 
населения, управленческого потенциала государственного аппарата, характера разви-
тия отношений в обществе, может свести управление на уровень манипулирования 
сознанием и межличностными отношениями, инициировать возврат к командно-
административной системе. 

                                                
6 Барциц И.Н. Реформа государственного управления в России: правовой аспект. – М., 

2008. C. 68. 
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Рассматривая интерес как избирательную, целеустремленную направленность 
человека на выполнение той или иной деятельности, В.И. Бырлэдяну отмечает, что 
«сила интереса проявляется в настойчивости человека в интересующей его области, 
направленной на удовлетворение данного интереса; действенность интереса заключа-
ется в воздействии, оказываемом им на социальную жизнь индивида»7. 

Основным внутренним критерием в реализации жизненных установок граждан 
в правоуправленческом процессе является их социально-правовая активность. Осоз-
нание целей своей деятельности, активно-положительное отношение к ней способст-
вуют актуализации личностных качеств, создают условия для самосовершенствования 
и самоутверждения. В то же время нельзя не учитывать и психические особенности 
человека, его склонности, способности, характер, темперамент, которые играют нема-
ловажную роль в целеполагании деятельности. В свою очередь, формирование по-
требностей общества обусловлено влиянием индивидуальной и социальной среды. 

Однако этим не исчерпывается объективная детерминация правоуправленче-
ской деятельности. В целеполагании отражаются также объективные возможности, 
условия как предпосылки тех изменений, на осуществление которых направлена дея-
тельность. При постановке целей государство исходит не только из необходимости 
удовлетворения многочисленных потребностей населения, но и из самих объективных 
возможностей их реализации, поскольку имеющиеся фактические условия предостав-
ляют возможность поставить и реализовать только ограниченные цели. Поэтому пра-
воуправленческая деятельность, как всякое явление действительности, имеет свои 
объяснимые причины, которые инициируют деятельность государства не непосредст-
венно, а через целеполагание, через постановку цели. 

Однако в процессе развития общества часто можно обнаружить те или иные 
объективные причины, способствующие столкновению интересов социальных субъек-
тов. Причины этого кроются в противоречиях, закономерно вытекающих из объек-
тивно сложившейся ситуации в обществе, когда вступают в противодействие различ-
ные потребности социальных групп и слоев. 

Познание сущности ценностей правоуправленческой формы помогает рас-
крыть их взаимосвязь с другими категориями реальности, причем важное место зани-
мает процесс осознания того, какова при этом иерархия жизненных и профессиональ-
ных ценностей, каков механизм их влияния на процесс формирования гражданского 
общества. Общественные ценности утверждаются в жизни не спонтанно, а зависят от 
социально-экономических и политических отношений в государстве. 

Совокупность ценностей правоуправленческой формы государственной дея-
тельности носит целостный характер и представляет собой познавательно-
действующую систему. Кроме того, ценности объективны. Они формируются истори-
чески в ходе развития общества и фиксируются в науке как форме общественного соз-
нания в виде специфических образов и представлений, находящих отражение в идеях 
и концепциях. 

Участвуя в процессе управления государством, общество овладевает ценностя-
ми, то есть фактически «субъективирует» их. При этом уровень субъективации ценно-
стей рассматривается как индикатор готовности общества к восприятию и участию в 
осуществлении правоуправленческой формы государственной деятельности. 

Вместе с тем, Н.В. Варламова справедливо обращает внимание на «неюридич-
ность» любой социальной ценности, так как «ценность в своем деятельностном аспек-
те, т. е. функционирующая в качестве ориентира для деятельности, обладает весьма 
ограниченным и своеобразным регулятивным потенциалом»8. 

                                                
7 Бырлэдяну В.И. Публично-правовые интересы населения муниципальных образова-

ний: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 1998. С. 5. 
8 Варламова Н.В. Права человека как предмет юридической интерпретации // Государ-

ство и право. – 2009. – № 2. C. 27. 
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Ценности не определяют нормы, конкретные параметры и стандарты желаемого 
государством поведения граждан, а только задают общую направленность деятельности. 
Ценность фактически санкционирует тот или иной вид деятельности, направленной на 
достижение определенного результата. Уровень субъективации определяется развито-
стью общества, самосознанием граждан, их внутренней социальной позицией. Зависи-
мость уровня субъективации от состояния общества обусловлена тем, что установление 
ценности общественного явления осуществляется в процессе его оценки гражданами. 

Ценностные ресурсы служат ориентирами социальной и профессиональной ак-
тивности. Принимая их за основу классификации, можно предложить следующую со-
вокупность ценностей, составляющих ценностную сущность правоуправленческой 
формы государственной деятельности: 

 ценности, связанные с утверждением личности в обществе, социальной сфере; 
 ценности, связанные с удовлетворением потребности населения в общении; 
 ценности, связанные с самосовершенствованием общества; 
 ценности, связанные с самовыражением граждан; 
 утилитарно-прагматические ценности общества; 
 целевые и инструментальные ценности общества. 
Данная классификация не только представляет определенный интерес в плане 

исследования сущности правоуправленческой формы, но и создает теоретические 
предпосылки для усвоения и оценки ценностных ресурсов государства, конструирова-
ния социальной технологии с их возможным использованием в качестве элементов-
ориентиров государственного управления. 

Учитывая, что субъектами процесса формирования и реализации правоуправ-
ленческой формы являются общество и государство, основу их взаимодействия, на-
правленного на решение поставленной задачи, составляет гражданский диалог. Он 
представляет собой субъект-субъектные отношения, лежащие в основе процесса раз-
решения конфликтных противоречий и определяющие диалогические формы госу-
дарственной и общественной деятельности. 

Важное место в структуре ценностей правоуправленческой формы занимают 
знания. Специальная подготовка руководителя позволяет ему не только ориентиро-
ваться в поступающей информации о положении дел, но и решать управленческие за-
дачи с использованием многообразных приемов и методов. Знания заключаются для 
субъекта управления в определенности для него тех средств, которые необходимы для 
достижения поставленной цели и получения соответствующего ей результата. 

Процесс овладения знаниями рассматривается в нескольких плоскостях: 
 концептуальной, основывающейся на теории государственного управления; 
 операционной, в которой научные категории представлены как совокупность 

стратегий правоуправленческой деятельности; 
 проблемной, раскрывающей диалектичность, противоречивость обыденного 

и научного мышления; 
 рефлексивной, объясняющей логику и средства познавательной и практиче-

ской деятельности общества. 
Эффективность управленческой деятельности во многом зависит от соотноше-

ния присвоения (субъективации) и отдачи (объективации) руководителями органов 
государственной власти ценностей-знаний. 

Вместе с тем, очевидно, что наличия знаний в системе ценностей государствен-
ного управления недостаточно. Ее необходимыми элементами являются также ценно-
сти-цели и ценности-средства. 

Цель как правовая категория давно находится в поле зрения исследователей. 
Л.Д. Чулюкин подчеркивает, что цель связана с категорией ценности (идеала) через 
соотношение желательности, но она не сводится к желательности субъективной, при 
этом цели субъектов правовой деятельности связаны не с ценностями вообще, но с со-
циальными ценностями9. 

                                                
9 Чулюкин Л.Д. Природа и значение цели в советском праве. – Казань, 1984. С. 15. 
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Цели должны стать результатом воплощения требований, предъявляемых че-
ловеку обществом, в конкретные требования к интересам, стремлениям, чувствам и 
поступкам, составляющим главную характеристику облика личности. Цель – это же-
лаемый результат, недостижимый в данный промежуток времени, но доступный в бу-
дущем при выполнении определенных условий. 

Не любая цель имеет социальную ценность, но только та, которая находится в 
«древе целеустремления», включающем итог, задачу, цель и социальный идеал10. 

Важное место в системе ценностей занимают управления ценности-качества, 
характеризующие как потенциал субъекта управления, так и качества общества. Цен-
ности-качества включают в себя систему деловых и личностных характеристик госу-
дарственного служащего, среди которых: 

 общественно-гражданская зрелость; 
 отношение к профессиональной деятельности (чувство личной ответствен-

ности за порученное дело, чуткое и внимательное отношение к гражданам, дисципли-
нированность и требовательность); 

 уровень знаний (квалификация, знание основ управления, общая эрудиция); 
 организаторские способности; 
 способность к руководству (умение своевременно принимать решения, спо-

собность обеспечивать контроль за исполнением решений, умение разрешать кон-
фликтные ситуации, уверенность в своих силах, умение владеть собой); 

 морально-волевые качества характера (честность, добросовестность, уравно-
вешенность, скромность, коммуникабельность). 

Ценности-знания дают возможность субъекту правоуправленческой деятельно-
сти с помощью ценностей-качеств, исходя из ценностей-целей, обеспечить выбор цен-
ностей-средств, реализация которых обусловливает достижение намеченного государ-
ством общественно-значимого результата. 

В процессе правоуправленческой деятельности происходит изменение внут-
реннего мира граждан, их ценностей-качеств, в результате чего человек приобретает 
возможность соизмерять свои потребности и запросы с целями общества, стремиться к 
установлению с другими людьми конструктивных межличностных отношений. 

Обеспеченные системой ценностей-средств взаимодействия людей преломля-
ются в общественном сознании, способствуют его позитивной трансформации, что, в 
свою очередь, благотворно влияет на эффективность государственной антикризисной 
политики. 

Однако «возможность именно юридического истолкования той или иной цен-
ности (сведения ее к принципу права) зависит от ее содержания, от того, заключает ли 
она в себе элементы именно правовой нормативности, что, в свою очередь, обусловли-
вается типом правопонимания, в рамках которого предпринимаются попытки такого 
истолкования»11. 

Таким образом, юридизация ценности – это ее преобразование в принцип, 
который уже имеет нормативное содержание в отношении действия или вынесе-
ния правоуправленческого решения. 

Правовое регулирование предполагает проектирование целостного процесса 
государственного управления, а в его исполнительной части – приведение движущих 
сил развития общества. Одновременно оно включает в себя и корректировку поведе-
ния граждан, что обеспечивает единство объективного и субъективного в процессе 
управления. 

                                                
10 Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах: Пер. с англ. – М., 2008. C. 63-65. 
11 Машаров И.М. Государственное управление как категория российского администра-

тивного права: исторический аспект и современное понимание // История государства и пра-
ва. – 2006. – № 9. 
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Для повышения эффективности государственной политики очень важны сред-
ства интеграции, под которой подразумевается процесс достижения единства усилий 
всех подсистем общества для реализации его задач и целей. Важнейшее условие обес-
печения эффективности – это единство целей. Разработка целей общества также вхо-
дит в ценностное содержание государственного управления. Современная наука вы-
двигает цели общества на одно из первых мест по значимости. 

Непременным исходным условием обеспечения конструктивности государст-
венной политики является технология постановки целей, которая предполагает их 
формулировку через результаты управления, выраженные в действиях, прогнозируе-
мых, осознаваемых и определяемых с достаточной степенью надежности. 

Цели в когнитивной (познавательной) сфере разрабатываются на разных уров-
нях: знания, понимания, принятия, синтеза, оценки. При этом определяющее значе-
ние имеет форма выражения целей. 

Реализация целей в аффективной сфере связана с разными видами и уровнями 
их восприятия гражданами, адекватностью реакций, усвоением и организацией цен-
ностных ориентаций. Достижение целей в таких условиях предполагает стремление к 
распространению своего влияния на иное объективированное пространство и полно-
стью исключает позицию laissek faire (невмешательства). 

Совместная деятельность граждан предполагает наличие целей разного уровня: 
цели-задания, цели-ориентации и цели-системы. 

Цели-задания – это провозглашенные от имени государства поручения и 
указания органов власти, оформленные в качестве официальных документов с ус-
тановленными сроками исполнения. Цели-задания являются приоритетными и опре-
деляют основные направления деятельности государственных и общественных орга-
низаций. 

Цели-ориентации – это совокупность целей граждан, реализуемых через об-
щество. К ним относятся обобщенные цели социума, включающие и личные цели ка-
ждого человека. Важным моментом является совпадение целей-заданий и целей-
ориентаций. В случае их расхождения эффективность осуществления государственной 
стратегии заметно снижается. 

Цели-системы – это стремление государства сохранить общество как са-
мостоятельное целое, т. е. способность обеспечить равновесие, стабильность и 
целостность. Цели-системы должны соответствовать двум предыдущим видам целей 
во избежание деструктивности их взаимоотношений. Без главной цели (сохранение и 
развитие своей целостности, упорядоченности, устойчивости) система не существует. 

Стабильность в обществе во многом зависит от соотношения формальных и не-
формальных социальных ролей. 

В системе формальных социальных ролей прежде всего находят свое воплоще-
ние отношения власти, формальной (законной, официальной) структуры общества. 
Вне формальной системы социальных ролей трудно представить упорядоченное взаи-
модействие субъектов и объектов управления. Одновременно с этим в обществе скла-
дывается и воспроизводится разветвленная система неформальных ролей, основан-
ных на отношениях родства, участия в общих социальных группах, многочисленных 
видах неформальных, спонтанных взаимодействий. 

Требования формальных и неформальных социальных ролей могут не совпа-
дать и выражаться в следующих разновидностях поведения: 

 Формально ориентированное поведение. Основано на требованиях фор-
мальной социальной роли, что обеспечивает реализацию властно-государственных 
отношений, исключает учет требований неформальных ролей и структур. Такое пове-
дение содействует стабилизации организационной структуры общества, но может ос-
лабить роль согласия в социальных взаимодействиях, а в ряде случаев препятствовать 
своевременной переоценке устаревших или неэффективных элементов. 

 Неформально ориентированное поведение игнорирует требования фор-
мальных ролей; в крайнем случае, ведет к социальным отклонениям, нарушениям за-
конности, протекционизму, коррупции и преступности. 
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 Смешанный тип поведения учитывает требования формальных и нефор-
мальных ролей по параметрам законности и целесообразности. 

Правовые границы, определяющие пределы допустимого поведения, основы-
ваются на степени опасности и характере отклонения действий от приемлемых для 
данного общества социальных стандартов. Эффективность норм, в совокупности со-
ставляющих систему правового регулирования, определяется правильностью выбора 
специальных требований, установленных законодателем, уточнением и детализацией 
перечня правовых ограничений, регламентированием административных процедур и 
комплексным развитием института государственной службы. 

Фундаментом совместной деятельности государства и общества является вза-
имное доверие в рамках справедливого социального обмена, повышение результатив-
ности управления путем гибкого применения механизма оценки результатов деятель-
ности государственных институтов и управленческих процессов, своевременное об-
новление норм государственной деятельности. Высшая компетентность государства 
при этом состоит в осознании границ своих полномочий в правовом пространстве и 
степени влияния на общество на уровне стабильных партнерских отношений между 
населением и органами государственной власти. 

Например, в настоящее время федеральное и региональное вмешательство в 
деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований допус-
тимо в тех случаях, когда они не справляются с исполнением переданных им государ-
ственных полномочий и не могут обеспечить эффективное осуществление антикри-
зисных мероприятий. 

Тем не менее, как справедливо замечает по этому поводу И.В. Бабичев, «данное 
властное вмешательство государства в деятельность муниципального образования 
должно быть направлено исключительно на исправление дефектов программно-
целевого управления деятельностью по реализации функциональной цели, в том чис-
ле широко понимаемой, и носить ограниченный во времени характер»12. 

В условиях происходящей в стране политико-правовой модернизации именно 
правоуправленческой форме государственной деятельности свойственно целесообраз-
ное расширение способов правового регулирования, в том числе за счет партнерского 
договора, который, более характерный для отношений равностатусных субъектов, спо-
собствует единению и повышению эффективности публично-правовой деятельности 
вообще, а правоуправленческой, в частности. 

Правоуправленческая форма предназначена для упорядочения государствен-
ной деятельности и обеспечивает юридическое сопровождение перевода ее в новое ка-
чественное состояние, основанное на толерантном понимании сущности властеотно-
шения, неотъемлемым элементом которого является партнерский договор как способ 
правового регулирования. 
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Свою задачу мы определяем внешним образом как выяснение соотношений 

понятий самосознание, террор и революция, что находит выражение в названии ста-
тьи. Она же (эта задача) скрывает за собой определение той роли, которую могут иг-
рать террор и революция в формировании самосознания. Для решения означенного 
остановимся на трех ключевых понятиях: самосознание, террор и революция. 

 
Самосознание 

 

Исходным в нашем анализе самосознания будет апелляция к словарному опре-
делению, которое фиксирует за самосознанием переживание единства, самости, от-
дельности, автономности «Я», которое наделено мыслями, чувствами, желаниями, ак-
тивностью. Складывается самосознание из процессов самопознания, самоидентифи-
кации и самоопределения. 

Как определять того или то, что подлежит процедуре автономизации и само-
ограничения: индивид, субъект, «Я» или сознание? Исходя из определения не вполне 
ясно, но четко выражен именно аспект «процедурности», некоей операции по нанесе-
нию границы между существующей единичностью и противостоящим (такими же 
единичностями?). Важен момент констатации самости и наличия единичности (что 
находит выражение в процессах самопознания – констатация единичности для себя), 
из чего можно сделать заключение о такой необходимости, порожденной обратным, 
то есть изначальной слитостью, неразделенностью или же (крайняя позиция) отсутст-
вием единичностей. 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ  
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Самосознание, тем самым, несет вполне определенную функцию, констатации 
несамодостаточности единичности, которая должна стать такой лишь осуществив оп-
ределенную процедуру (самосознания). Однако то, что ранее мы обозначали как еди-
ничное, стоит именовать более конкретно, и раз речь идет о самосознании, то некий 
минимум названности мы определим как человек. Именно человек должен стать еди-
ничностью посредством процедуры само-осознания. Не забывая, что такая диспози-
ция есть условно нами принятое как исходное, мы не отказываем себе в попытке усом-
ниться в ней. Тезис о несамодостаточности единичности должен быть подвергнут со-
мнению уже с позиции непосредственного опыта, убеждающего нас посредством те-
лесности в наличии единичности, в явном существовании той границы между само-
стью в пределах конкретного тела и иным, как бы оно не определялось. 

Самоочевидность самости или единичности разрушает предложенное исходное 
определение самосознания, вынуждающего искать автономности единичности от 
множества, и позволяет нам предложить другое: самосознание есть способ связи еди-
ничности с множеством. Такое определение самосознания противоположно исход-
ному, поскольку не нужно доказывать самость; возникает иная проблема, связи еди-
ничности и множества. Самосознание в этом смысле есть действительно процедура, 
как действие применимое ко многим, стандартизированная операция, некий «конвей-
ер» или механизм подведения/приведения единичности под множественность. 

Прежде чем мы попытаемся раскрыть характер указанной связи (единичности 
и множества), стоит остановиться на самой ее возможности, ведь автономная и само-
достаточная единичность может в ней и не нуждаться. Тот же вопрос, сформулиро-
ванный иначе, ставит проблему оснований совместного бытия людей, сути общества. В 
качестве таковой (основы совместного бытия) признавалось производство благ, эко-
номические отношения, политическая воля, приводящие к «коллективному телу». Все 
эти теоретические конструкции основывались на идее несамодостаточности человека, 
неспособности обеспечить себя или же выразить свою волю. Так или иначе, предста-
вив себе противоположное, мы должны искать другие основания множественности 
людей. Об этом пишет Жан-Люк Нанси, говоря о существовании сообщества: «впрочем, 
мир и не создан из простых атомов. Необходимы еще и отклонения (clinamen). Сущест-
вуют наклонения или склонения друг в сторону друга, друг из-за друга или друг к другу. 
Сообщество, по крайней мере, – это отклонение «индивида»»1. Эти отклонения и скло-
нения атомарных индивидов не есть нечто случайное или нарушающее принцип само-
достаточности. Атомарный абсолютизм, утверждающий единичность, в самой своей ло-
гике содержит противоречие, заявляющее о том, что не может быть абсолютной еди-
ничности существующей наряду с другими абсолютными единичностями: «…нельзя 
создать связей ни между двумя или множеством абсолютов, ни абсолют из этих связей. 
Абсолютность абсолюта разрушается. Эта связь (или сообщество), когда она существует, 
представляет собой нечто, что в принципе разрушает автаркию имманентности в ее за-
крытости или пределе»2. То есть абсолютизация абсолюта невозможна, единичность и 
полная автономность человека исключается необходимостью сообщества. Также следу-
ет отметить, что сама возможность «абсолютности абсолюта» или «завершения имма-
нентности» содержит угрозу поглощения единичности множеством, что также недос-
тижимо, хотя и не исключает движения в этом направлении. 

Единичность, субъект, если можно в данном случае его так идентифицировать, 
как бы совершает колебательные движения в пространстве бытия или находится 
между двумя полюсами: абсолютной единичностью и абсолютной множественно-
стью, – которые, впрочем, сливаются в единый и недостижимый горизонт имма-
нентности3. Такая весьма условная и несколько странная визуализация человека как 

                                                
1 Нанси Ж.-Л. Непроизводимое сообщество М., 2009. – С. 27. 
2 Там же. – С. 28. 
3 Имманентность здесь следует понимать, скорее не как внутреннее стремление или не-

кую предзаданность, а как подразумеваемое status qwo, присущее изначально. 
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единичности, по Нанси, позволяет провести параллели с образом «субъектом по-
верхности» у Делеза. 

«Субъект поверхности» или же это субъект, располагающийся на «поверхности» – 
это позиция единичности над планом имманентности. Так же как и имманентность, «по-
верхность» как бы упраздняет дуальность, отменяет ее и делает не существующей. Но на 
самом деле это не так. Дуальность, оппозициональность существования сохраняется, но 
функционирует иначе, говоря словами Делёза «глубина» сменяется «поверхностью». 
Поверхность сохраняет дуализм, как имманентность соединяет, или точнее стремится к 
соединению единичности и множества, их взаимному растворению. 

У Делеза такой «странный» субъект выполняет функцию разграничения между 
дуальностями, у Нанси единичность отстаивает свою от-граниченность от множества и 
сопричастность ему же. Возможность сообщества (Нанси) кроется именно в этой 
«странности», незавершенности, оборачивающейся совершенством: «это символиче-
ская значимость нуля, то есть, знака, которым помечена необходимость символического 
содержания, дополнительного к тому содержанию, что уже наполняет означающее, но 
которое при том может принять какое угодно значение, лишь бы последнее находилось 
в доступном резерве… это буквально пустая клетка, постоянно перемещающееся место 
без пассажира…»4. Эта «пустота/наполненность» есть условие коммуникации сингу-
лярностей (единичностей), или сообщество, о котором говорил Нанси. 

Возвращаясь к проблеме самосознания, которое как мы определили, сводится к 
стремлению к множеству, стоит указать, что реальность противится сообществу и 
предпочитает ему общество. Указанная нами логика движения индивида, находяще-
гося между единичностью и множеством, должна быть дополнена постоянной воз-
можностью (пусть по Нанси и недостижимой) имманентности, к которой, несколько 
утрируя, мы можем приблизить самосознание. 

Остановимся на том, чем является имманентность. По сути, она представляет 
собой упразднение единичности, коммуникации и сообщества (по Нанси) или же 
«глубину» поверхности (по Делезу). Но помимо этого, она (имманентность) отождест-
вима со смертью: «в смерти, если расценивать ее как реализацию имманентности (де-
композиции, возвращающей к природе: «все идет под землю и приходит в движение» 
или же райских версий того же самого «движения») и предать забвению ее неизмен-
ную единичность, больше нет сообщества или коммуникации – есть только непрерыв-
ная идентичность атомов. Поэтому политические или коллективные предприятия с 
доминированием желания абсолютной имманентности в качестве истины содержат 
истину смерти. Соединяющий синтез не содержит иной логики, нежели логика само-
убийства сообщества, сообразующаяся с имманентностью»5. Мы пришли к обоснова-
нию наличия некой связи между самосознанием, которое есть стремление к множест-
ву, имманентностью заключающейся в поглощении множеством единичности, и смер-
тью/самоубийством как итогом или реализацией имманенции. 

 

Террор 
 

В культурно-идеологической практике понятие «террор» и «терроризм» в со-
временном значении стали употребляться в период Французской революции 1791-1794 
гг. Современная семиотика и лексикология связывает с террористическим дискурсом 
прежде всего жестокие насильственные действия в сфере политики и реализации прав 
субъектами власти. 

В частности, террор как отношение государства к своим оппонентам, репрес-
сивное и жесткое, исследуется отечественным политологом И.М. Ильинским. А. Берн-
гард в работе «Стратегия терроризма» указывает на связь терроризма с силой, но по-
нимает его как применение силы слабыми в отношении сильных. Американские ис-
следователи В. Маллисон и С. Маллисон определяют терроризм как систематическое 

                                                
4 Делёз Ж. Логика смысла М., Екатеринбург, 1998. – С. 76. 
5 Нанси Ж.-Л. Непроизводимое сообщество М., 2009. – С. 40. 
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использование насилия и угрозы насилия для достижения политических целей. Схо-
жее определение терроризма дает сотрудник Государственного департамента США  
Д. Лонг, который сводит феномен терроризма к действиям по изменению существую-
щего политического строя, существующего мирового порядка. Ф. Уилкокс, координа-
тор по борьбе с терроризмом Госдепартамента США, видит в терроризме политически 
обусловленное насилие, направленное против мирного населения. 

Общим для всех перечисленных определений является взгляд на терроризм 
как на политически, социально обусловленное насилие. Хотя применение понятия 
«террор» исключительно к политической сфере значительно суживает реальное поле 
феномена терроризма, акцентирует внимание на политической власти, имеющей ап-
парат принуждения, и относит «террор» к оппозиционным власти силам. 

Нередко отождествление терроризма с таким явлением как война, партизан-
ская война или гражданская. Ряд авторов, М. Либиг, Ф. А. Фрайхер фон дер Хейдте,  
П. А. Шерер, Д. Стерлинг, Л. Ларуш, говорят о терроризме как особой форме войны, не 
выделяя его как самостоятельный феномен. М. Либиг не отрицает социально-
экономическую, национальную, этническую и идеологическую обусловленность тер-
роризма, однако истинные причины, по его мнению, кроются в политической заинте-
ресованности государств в таком эффективном средстве реализации своих интересов 
как терроризм. Фон дер Хейдте определяет терроризм как современную нерегулярную 
малую войну, которая характеризуется нерегулярными боевыми действиями, дли-
тельностью, специфическими «террористическими» тактиками. Необходимо отметить 
общую основу для сопоставления войны и терроризма – насилие. Подчас схожи цели 
и методы войны и терроризма, особенно при сопоставлении политического террора и 
войны в ее классическом понимании. 

Все вышеперечисленные смыслы террора и терроризма, так или иначе, возво-
дят проблему на уровень взаимодействия государства и его политических оппонентов, 
тем самым не рассматривается ни религиозная природа терроризма, ни его глобали-
зационная специфика в эпоху постмодерна, которая характеризуется «метагосударст-
венностью» и не всегда обусловлена политической борьбой. Остается в стороне и не-
посредственное отличие терроризма от других форм насилия. Под непосредственно-
стью мы понимаем тот эффект, который терроризм оказывает на общество. За опреде-
лением терроризма как нелегитимного насилия, насилия оппозиционного законной 
власти кроется, на наш взгляд, некий неявный смысл, указывающий на отождествле-
ние законной власти и самого общества с одной стороны, и «исключенными» (терро-
ристами), с другой. 

События 11 сентября 2001 года, равно как и события связанные с русским терро-
ризмом XIX века и многими другими проявлениями терроризма свидетельствуют в поль-
зу этой идеи. Ничто не оказывает столь мощного фасцинирующего действия на человека 
как террористическая угроза. Можно сказать, что террор отторгает единичность в пользу 
более комфортного множества. В этой перспективе несколько иначе выглядит наша ран-
няя попытка выявления мифо-архетипической и культурно-антропологической природы 
современных и постсовременных форм терроризма, характеризующихся «метагосударст-
венностью» и «цивилизационной метафизичностью», обусловленными не столько поли-
тической борьбой, сколько сакрально-культурными кризисами и ментально-антропо- 
логическими переворотами последних столетий6. 

Тем не менее, в ракурсе данной работы важно то, что, не углубляясь в суть фе-
номена терроризма, мы можем говорить о его бесспорном эффекте, заключающемся в 
фасцинации, под которой мы понимаем связывание, собирание в единое «тело» еди-
ничностей. Эта тенденция объединения есть выражение стремления к тотальной мно-
жественности, которое не только недостижимо, но также таит в себе угрозу смерти, по-
глощения единичности. Здесь террор, понимаемый как эффект, смыкается с темой 
самосознания. Тотальность множественности стягивает к себе и то и другое сходящее-
ся в «точке» смерти. 

                                                
6 См. Борисов С.Н. Философско-культурологический анализ феномена терроризма в 

мире традиционализма и современности: монография. – Белгород, 2007. 
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Тем самым сутью самосознания, равно как и эффектом террора оказывается 
внутреннее стремление к тотальной множественности, а также смерти\ убийству или 
самоубийству как следствию. Если попытаться выстроить некую схему из этих эле-
ментов (самосознание, множественность – единичность, терроризм), то выйдет сле-
дующее: самосознание реализуется в колебательном движении от единичности к 
множественности, а террор выступает внешним фактором, который интенсифициру-
ет этот процесс в пользу множественности. Если же учесть «подтекст» множества – 
смерть как таковую, то террор, создавая «пустоту» посредством уничтожения\ смер-
ти, приводит к фасцинации и росту самосознания. Рост в данном случае следует по-
нимать как поглощение единичности множественностью или идеей множественно-
сти. Чтобы различать этот смысл с более традиционным (самосознание как позитив-
ное), можно говорить о «тотальном» самосознании (как аналогия с тотальной мно-
жественностью Нанси). 

 

Революция 
 

Возможно, что последний наш тезис о росте самосознания прозвучал несколько не 
обоснованно, однако в этой части мы постараемся его обосновать. Так конец XIX века в 
России дает нам массу примеров выстроенных нами схем. Среди них то, что именно 
новым человеком, новым революционером позиционирует себя русский революцио-
нер-террорист 1894-1917 годов. Принимая это утверждение, мы должны выявить ос-
нования, на которых оно основывается, или иначе, исследовать то, что позволяло ре-
волюционерам так себя называть и чувствовать. 

Минимумом такой обоснованности будет ощущение разрыва некоторых инди-
видов и остального общества, о чем мы можем прочитать в революционном «манифе-
сте» – «Катехизис революционера» Сергея Нечаева. Новый человек «нечаевского раз-
лива» обладал строго определенными качествами, в которых мы можем четко рас-
смотреть как стремление к смерти (убийству), так и тотальность, касающуюся само-
сознания и множественности: «Революционер – человек обреченный. У него нет ни 
своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже 
имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единою 
мыслью, единою страстью – революцией…»7. 

Стремление к уничтожению общества путем революции, мы рассматриваем как 
стремление к некой иной множественности, отличающейся от существующей. Если же 
рассматривать множественность в ее «сильном» варианте, как тотальность, отсутствие 
единичности и ее полное растворение, то новый человек активно созидает множест-
венность, отвергая сообщество и единичность. 

Первый «успешный» террористический акт, «дело студента Иванова», совер-
шенный революционной организацией «Народная расправа» в ноябре 1869 г. под 
предводительством Сергея Нечаева, обрел широкий резонанс в обществе как раз бла-
годаря публикации «Катехизиса революционера». Ни общество, ни даже русская ре-
волюционная эмиграция не приняли Нечаева и его идей. Новому человеку было отка-
зано не только в праве на существование. Произошло то, что мы назвали ранее фасци-
нацией. В обществе начинается процесс собирания единичностей в пользу множества 
(которое в данном случае объединило даже революционеров). 

Можно сказать, что революционер, провозгласивший своей целью коренное 
преобразование общества и обличающий его порочность, оказался слишком далек от 
общества, в столь радикальном, как у Нечаева, виде он оказался невостребованным. 
Однако реакция общества состояла именно в фасцинации, в данном случае соедине-
нии против «исключенных» (террористов). Это можно назвать первым этапом процес-
са. Логика фасцинации диктует стремление к тотальной множественности и самосоз-
нанию. Такая тотальность находит выражение и в том, что общество стремится понять 

                                                
7 История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях. Ростов-на-

Дону, 1996. – С. 43-54. 
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террористов, заново включить их в свой круг, возможно даже оправдать. Наиболее яр-
ким примером может служить дело В. Засулич, когда российское общество само оп-
равдало того же «нового» человека, революционера-террориста. 

После этого поистине знакового, события мученик-революционер стал наиболее 
активной фигурой на политическом поле России. За 1879 г., следующий после суда над 
В.И. Засулич, по той же схеме был совершен целый ряд терактов, направленных на госу-
дарственных служащих: киевского прокурора М.М. Котляревского, главу киевской жан-
дармерии Г.А. Гейкинг, начальника Третьего отделения генерала Н.В. Мезенцева, харь-
ковского генерал-губернатора князя Д.Н. Кропоткина. Углубление кризиса российского 
общества в начале XX в. еще более усиливает революционера. Губительная для престижа 
российского правительства русско-японская война 1904-1905 годов привела к революции. 
Несмотря на установление конституционного строя, после опубликования Манифеста  
17 октября 1905 года террор только нарастал. Так за 1905 год было убито и ранено 3611 го-
сударственных чиновников. К концу 1907 года это число достигло 4500. Общее же число 
жертв терактов за 1905-1907 года составило более 9000 человек8. 

Причина нарастания террора кроется не только в утрате властью легитимности, 
и неспособности локализовать насилие. Террор создавал некую пустоту, вокруг кото-
рой происходило сцепление и смешение единичностей обреченных на убийство самой 
множественностью. И в данном случае совершенно не важно кто займет какую сторо-
ну, исключающих (легитимная власть) или исключенных (террористы). Номинирова-
ние террора не затрагивает сути, заключающейся в том, что стремление к множеству 
порождает убийство или самоубийство. Растворение единичности в пользу тотального 
самосознания ведет к террору. Странным образом цели террора и общества, подверг-
шегося террористической угрозе, совпадают в стремлении к множеству. 
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В работе рассматривается проблема антропологии виртуальной реаль-
ности, выявляются онтологические основания виртуального субъекта 
сквозь призму концепций М. Фуко и Ж. Делеза. Отмечается, что вирту-
альный субъект является неотъемлемой частью структуры бытия, децен-
трирован, выполняет функцию разграничения и смыслопорождения.  
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В данной статье мы ставим своей задачей выявить онтологию виртуального 

субъекта, при этом сознательно ограничивая «фокус» рассмотрения конкретными ав-
торами и работами. Два взгляда на проблему субъекта в работах Делёза и Фуко мы по-
пробуем применить к нашей проблеме сквозь призму «Логики смысла» (Делёз) и 
«Герменевтики субъекта» (Фуко). 

Оба избранных нами автора имеют ряд схожих черт, несмотря на очевидные 
различия. Одной из них является частое привлечение для анализа литературных источ-
ников, «Логика смысла», где Жиль Делёз часто ссылается на Л. Кэррола, не является 
исключением. Обращение к произведениям Л. Кэррола Делёз объясняет заключенным 
в них «договором» между «хаосом и космосом», языком и бессознательным. Это дает 
возможность обосновать теорию смысла, что Делёз ставит целью своей работы. 

В работах Кэррола (Алиса в Стране Чудес, Алиса в Зазеркалье) Делёз усматри-
вает события, которые он называет «чистыми». Их «чистота» заключается в соедине-
нии двух смыслов, которые сопровождают эти события. Так Алиса становится больше, 
чем была, но, в то же время, меньше, чем она есть теперь. Серия парадоксов, приводи-
мых Делёзом, связана с идеей становления, трактуемой следующим образом: «сущ-
ность становления – движение, растягивание в двух смыслах-направлениях сразу: 
Алиса не растет, не сжимаясь, и наоборот. Здравый смысл утверждает, что у всех ве-
щей есть четко определенный смысл; но суть парадокса состоит в утверждении двух 
смыслов одновременно»1. 

Такое же разделение смыслов Делёз находит у Платона, который фиксирует 
наличие двух измерений: «(1) измерение ограниченных и обладающих мерой вещей, 
изменение фиксированных качеств…, а затем (2) чистое становление вне какой-либо 
меры, подлинное и непрерывное умопомешательство, пребывающее сразу в двух 
смыслах. Оно всегда избегает настоящего и заставляет будущее и прошлое, большее и 
меньшее, избыток и недостаток слиться в единовременности непокорной материи»2. 
Именно такое становление, по нашему мнению, свойственно виртуальным объектам, 
равно как и виртуальному субъекту. Из такой мировоззренческой позиции следует ис-
ходить при рассмотрении онтологических оснований изучаемого субъекта. 

Различие двух указанных Делёзом становлений у Платона основано различии 
копии и симулякра. Второе основание присуще симулякру, который не связан с Идеей 
и не зависит от нее. Тем самым платоновская схема становления сущего дополняется 
или же уточняется Делёзом: «Обладающие мерой вещи лежат ниже Идеи; но нет ли 
ниже этих вещей еще какой-то безумной стихии, живущей и действующей на изнанке 
того порядка, который Идеи накладывают, а вещи получают»3. 

                                                
1 Делёз Ж. Логика смысла:Пер. с фр. – Фуко М. Theatrum philosophicum: Пер. с фр. – М, 

1998. – С. 13. 
2 Там же. – С. 14-15. 
3 Там же – С. 15. 
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Применительно к онтологии субъекта речь должна идти о действительно 
странном существовании – не существовании. Виртуальный субъект есть, и в то же 
время его нет. Это то, что Делёз называет «парадоксом чистого становления». Тоталь-
ное тождество сопровождает само виртуальное и становление в нем человека. Алиса, 
на примере которой иллюстрируется такой порядок становления, является безуслов-
ным примером виртуального субъекта. 

Фуко в «Герменевтике субъекта» преследует во многом схожие цели, пытаясь 
выяснить, что есть субъект и истина, соединенные в проблеме «заботы о себе». Если у 
Делёза проблема смысла упирается в онтологию, а точнее в проблему становления, то 
Фуко отправляется на поиски истины сквозь «двери» практики. «Забота о себе» пред-
ставляет собой, безусловно, практику, но эта практика онтологична, посредством ее 
различных проявлений становится возможен субъект. «Забота о себе» или «концеп-
ция epimeleia» трактуется Фуко довольно обширно: «в концепции epimeleia следует 
различать такие аспекты: – во-первых, налицо тема некоего общего отношения, свое-
образной манеры смотреть на мир, действовать, вступать в отношения с другими 
людьми. Epimeleia – это все: некое отношение к самому себе, к другим, ко всему на 
свете; – во-вторых, epimeleia seauton – это своего рода форма внимания, взгляда. За-
бота о себе подразумевает переключение взгляда, перенесение его с внешнего, окру-
жающего мира с других и т.д. на самого себя… – в-третьих, epimeleia также всегда оз-
начает определенный образ действий, осуществляемый субъектом по отношению к 
самому себе, а именно, действие, которым он проявляет заботу о самом себе, изменяет, 
очищает, преобразует… и преображает… себя… Наконец, понятие epimeleia содержит 
свод законов, определяющих способ существования субъекта, его отношение к окру-
жающему, определенные формы рефлексии, которые, благодаря своим собственным 
характеристикам, делают из этого понятия исключительный феномен не только исто-
рии представлений, но и истории самой субъективности или, если угодно, истории 
практических применений субъективности»4. 

То есть, путь Делеза и Фуко в результате сходится и местом схождения является 
субъект, только в одном случае он синтезирован через категорию становления, в дру-
гом через категорию практики. Причем в последнем случае, категория «epimeleia» не 
позволяет выйти ни к «странному» существования субъекта, ни в перспективе к вир-
туальному как реальности. 

Признание парадоксальности существования «странного» субъекта должно со-
провождаться возможностью его описания. Бесконечное становление, ведущее к та-
кому же бесконечному тождеству всех мыслимых различий, позволяет говорить об од-
ной весьма важной черте виртуального субъекта, избегания любой определенности и 
любых определений. В том числе и само-определенности, что проблематизирует само 
определение субъекта как статичного, самотождественного: «все эти взаимообратимо-
сти – в том виде, как они проявляются в бесконечном тождестве, – имеют одно следст-
вие: оспаривание личной самотождественности Алисы, утрату ею собственного имени. 
Потеря собственного имени – приключение, повторяющееся во всех приключениях 
Алисы»5. Подобно Алисе виртуальный субъект так же лишен имени, который есть по-
казатель укорененности в бытии, статичности и стабильности. Вместо одного имени, 
много имен. И речь в данном случае может идти не только об имени в непосредствен-
ном значении, как имени конкретного индивидуума, но имени как определенности 
вообще. 

Может возникнуть вопрос об истоке «много-именности». Возможно, что сам 
человек пришел к такой необходимости, и в ней не следует усматривать онтологиче-
ских значений. Однако Делёз отметает такие сомнения, не человек изыскивает воз-
можность отказаться от имени (что равнозначно получению многих имен), само бытие 

                                                
4 Фуко, М. Герменевтика субъекта. М., 2008. – С. 34. 
5 Делёз Ж. Логика смысла:Пер. с фр. – Фуко М. Theatrum philosophicum: Пер. с фр. – М., 

1998. – С. 16. 
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позволяет это сделать: «…личная неопределенность является не сомнением, внешним 
по отношению к происходящему, а объективной структурой самого бытия, поскольку 
последнее всегда движется в двух смыслах-направлениях сразу и разрывает на части 
следующего за ним субъекта»6. 

Есть как бы два смысла и два субъекта, есть копия идеи и симулякр. Но это не 
значит, что действительно существуют два типа субъектов или два вида людей, вирту-
альных и не виртуальных. Но значит, что есть два различных бытия, соответствующих 
виртуальному и не виртуальному. Цитируя Эмиля Брейе, Делёз поясняет: «Когда 
скальпель рассекает плоть, одно тело сообщает другому не новое свойство, а новый ат-
рибут – «быть порезанным». Этот атрибут не означает какого-либо реального качест-
ва…наоборот, он всегда выражен глаголом, подразумевающим не бытие, а способ бы-
тия…»7. Виртуальность не новое бытие, а способ бытия. Виртуальный субъект 
причастен той же реальности, что и любой другой, но отличается способом суще-
ствования. Он иначе делает это. 

Нельзя сказать, что субъект у Фуко соответствует и этой характеристике субъек-
та Делеза – ускользанию от определенности, в том числе и самоопределенности. Ско-
рее он стремится к ней и желает ее. В значительной степени определенность в практи-
ках «заботы о себе» достигается посредством Другого. Таким Другим должен быть на-
ставник, который и «конструирует» субъекта: «забота о себе невозможна без наличия 
наставника. А позиция самого наставника определяется заботой о том, какую заботу о 
себе проявляет его подопечный. Наставник – это тот, кого заботит забота, которую 
субъект проявляет по отношению к самому себе. Любовь к ученику выражается в воз-
можности заботиться о той заботе, которую тот проявляет о самом себе»8. В данном 
случае субъект это не конструкт бытия как совокупности сингулярностей, это фигура, 
возникающая в поле социального, где действительно значим Другой как фактор само-
определения. 

Вопросу как он (виртуальный субъект) существует, предшествует вопрос: где? 
Мы можем ответить словами Делёза: на «поверхности бытия». Анализируя концеп-
цию стоиков, Делёз говорит о возможности существования на «грани бытия», где 
помещаются «бестелесные сущности», «эффекты», симулякры. Субъект здесь стано-
вится объектом, тем, что изменяется и делает это беспрерывно. Объектом, так как 
является «эффектом» бытия, его производным, а точнее произведен-
ным\производимым. Будучи существующим и рассматриваемым как объект, объект-
субъект должен рассматриваться как становящееся, а, следовательно, как событие: 
«неограниченное становление само становится идеальным и бестелесным событием 
как таковым с характерной для него перестановкой прошлого и будущего, активного 
и пассивного, причины и эффекта, большего и меньшего, избытка и недостатка, уже 
есть и еще нет. Бесконечно делимое событие всегда действенно. Непреложно лишь 
то, что уже случилось или вот-вот случиться, но не то, что происходит…Будучи бес-
страстным, событие позволяет активному и пассивному довольно легко меняться 
местами, поскольку само не является ни тем, ни другим, а, скорее, их общим резуль-
татом…»9. Такой ракурс рассмотрения человека позволяет говорить о нем как об объ-
екте и субъекте, как о становящемся и уже ставшем, неизменным и изменяющимся, 
недостаточным и в то же время избыточном. 

«Точка отсчета» определения виртуального субъекта будет оказываться точкой 
его завершения. Можно сказать поэтому, что виртуальный субъект, он же объект, рас-
полагается на «поверхности». 

                                                
6 Делёз Ж. Логика смысла:Пер. с фр. – Фуко М. Theatrum philosophicum: Пер. с фр. – М., 

1998. – С. 17. 
7 Там же. – С. 19. 
8 Фуко, М. Герменевтика субъекта. М., 2008. – С. 45. 
9 Делёз Ж. Логика смысла:Пер. с фр. – Фуко М. Theatrum philosophicum: Пер. с фр. – М., 

1998. – С. 23. 
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Место локализации субъекта у Фуко в самом общем смысле уже определено на-
ми, это социум. Однако если пытаться определить его более конкретно, то им оказыва-
ются те сферы, в которых разворачивается практика «заботы о себе». Сферы, в которых 
субъект созидается наставником, в которых он возникает именно как субъект, немного-
численны; и они же у Фуко представляют собой направления эволюции самой «забо-
ты»: «вот три основных линии эволюции понятия заботы: диететика (связь между забо-
той и основным режимом существования тела и души), экономика (связь между заботой 
о себе и социальной деятельность) и эротика (связь между заботой о себе и любовными 
взаимоотношениями). Диететика, экономика и эротика выступают как сферы самореа-
лизации субъекта»10. Очевидно, что здесь нет акцента на специфичность существования 
субъекта. Эти сферы никак не согласуются с Поверхностью Делеза и его субъектом. Фуко 
решает вопрос о возникновении субъекта как такового, так как для него очевидно, что 
он не является константой, субъект историчен, так же как и практики его делающие. Хо-
тя за фактом необходимости его конструирования кроется подозрение в его «разорван-
ности» и частичности. Возможно, что тот, кто у Фуко остается «за кадром» и есть наш 
искомый «ускользающий» и номадический виртуальный субъект. 

Итак, виртуальный субъект, по нашему мнению, отождествим с «Субъектом по-
верхности» Делеза, или же это субъект, располагающийся на «поверхности». Создает-
ся впечатление, что «поверхность» и отождествляемая нами с этой поверхностью вир-
туальность упраздняет любую дуальность, отменяет ее и делает не существующей. Но 
это не так. Дуальность, оппозициональность существования сохраняется, но функцио-
нирует иначе, говоря словами Делёза «глубина» сменяется «поверхностью». Поверх-
ность сохраняет дуализм, но он меняет смысл, а по Делёзу отождествляется с поверх-
ностью. Позиция равно сторонняя дуализму и монизму11. 

И субъект поверхности, он же виртуальный субъект, занимает такое специфи-
ческое и даже можно сказать привилегированное положение. Делёз его выражает сле-
дующим образом: «Шалтай-Болтай категорично различал два типа слов: «Некоторые 
слова очень вредные. Особенно глаголы! Гонору в них слишком много! Прилагатель-
ные проще – с ними делай, что хочешь. Но глаголы себе на уме! Впрочем, я с ними 
справляюсь. Световодозвуконепроницаемость! Вот, что я говорю!»… Фактически, све-
то-водо-звуко-непроницаемость говорит еще о чем-то. Шалтай-Болтай противопос-
тавляет бесстрастности событий действия и страдания тел, непоглощаемой природе 
смысла – съедобную природу вещей, световодозвуконепроницаемости бестелесных 
сущностей без толщины – смешение и взаимопроникновение субстанций, сопротив-
лению поверхности – мягкую податливость глубины… Световодозвуконепроницае-
мость говорит как о границе между этими парами, так и о том, что лицо, расположив-
шееся на границе, – как Шалтай-Болтай на своей стене, – может распоряжаться ими, 
само будучи световодозвуконепроницаемым мастером артикуляции их различия 
(«Впрочем, я с ними справляюсь»)»12. 

Шалтай-Болтай выступает своеобразным аналогом Трикстера, в том смысле, 
что для того и другого границы прозрачны («Впрочем, я с ними справляюсь!»), однако 
в случае Шалтая-Болтая, расположившегося на поверхности, нет необходимости их 
нарушения, перехода который совершает Трикстер. Субъект поверхности не «наруши-
тель» границы, он просто расположился на ней, о чем и говорит световодозвуконе-
проницаемость. Более того, он «мастер артикуляции их различия», т.е. он утверждает 
различия на поверхности, лишает их»глубины», разоблачая их иллюзорность. 

Его функциональность есть следствие его парадоксальности существования – 
беспрерывная изменчивость позволяет сохранить единство. Форма Шалтая-Болтая, 
которая по мнению Д.А. Толпыгина не случайна, позволяет провести аналогию с ря-

                                                
10 Фуко, М. Герменевтика субъекта. М., 2008. – С. 69. 
11 Делёз Ж. Логика смысла:Пер. с фр. – Фуко М. Theatrum philosophicum: Пер. с фр. – 

М., 1998. – 480с. – С. 44. 
12 Там же. – С. 44-45. 
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дом мифологических сюжетов, в которых перво-существа или же само бытие имеет 
схожую форму. Основной смысл сферического тела заключен в принципе самодоста-
точности, это единство содержащее в себе множество. Также и субъект поверхности 
есть точка пересечения множества, а точнее двух их разновидностей «подходящих» к 
субъекту как бы с разных сторон: с одной стороны- предметы; с другой – события. 
Предметы образуют мир материальный с присущими ему свойствами. События обра-
зуют сферу смысла. В первом случае речь идет о действии, во втором о речи, говоре-
нии. Виртуальный субъект действительно находится «на границе», различая предме-
ты и значения/слова, оперируя ими. 

Можем ли мы найти соответствие у фукианского субъекта этим характеристи-
кам виртуального субъекта («пограничности», равной децентрированности, и мастер-
ством артикуляции различий, дуальностей). Касательно первого, децентрированности, 
достижения состояния «пограничности», то в первом приближении можно сказать, 
что целью практик «заботы о себе» является достижение целостности, обретение того 
единства, которое называет себя «Я». Однако в случае субъекта поверхности речь идет 
не только о состоянии раздвоенности, но и о состоянии единства в разделенности. 
Шалтай-Болтай пример нестабильной сверхстабильности, парадоксального состояния. 
И возможность разграничения доступна знающему и то, и другое, и единство и раз-
двоенность. Артикуляция различий есть следствие и право дающееся исходя из бы-
тийственного статуса. По функциональности может быть опознан субъект поверхности 
или его «аналог» у Фуко. 

В «Герменевтике субъекта» мы встречаем только двоих, учителя и ученика, на-
ставника-философа и научаемого. Второй есть объект приложения «заботы» и стремя-
щийся к обретению единства. Первый, исходя из этого, мы можем предположить, уже об-
ладает знанием о единстве, но и о множестве, он тот, кто преобразил себя и постиг исти-
ну13. Функция наставника именно в изменении статуса подопечного, и статуса не соци-
ального, а бытийственного, так как речь идет о формировании в итоге субъекта. 

Виртуальный субъект возникает где-то на пересечении вещей (предметов, тел) 
и слов (предложений). В точке пересечения образуется смысл, который наряду с субъ-
ектом обладает световодозвуконепроницаемостью. А это означает то, что он равноуда-
лен и независим и от вещей, и от предложений. Он сам по себе: «смысл абсолютно не 
меняется от предложения к предложению, противопоставляемых с точки зрения каче-
ства, количества, отношения или модальности. Ведь все эти точки зрения касаются 
обозначения его различных аспектов осуществления, то есть, воплощения в положе-
нии вещей. Но они не влияют ни на смысл, ни на выражение»14. Смысл по Делёзу все-
гда проявляет себя как «двойной смысл»: «Смысл – это всегда двойной смысл. Он ис-
ключает возможность наличия в данном отношении «здравого смысла». События ни-
когда не являются причинами друг друга. Скорее, они вступают в отношения квази-
причинности, некой нереальной, призрачной каузальности, которая бесконечно вновь 
и вновь проявляется в этих двух смыслах. Я не могу быть моложе и старше в одно и то 
же время, в одном и том же отношении, но именно в одно и то же время, и в одном и 
том же отношении я становлюсь таковым»15. «Здравый смысл» о котором упоминает 
Делёз, основан на бесконечных отсылках одного предложения к другому, связи между 
предметами. Но сам смысл находится вне всякой связи, изолированно. Это смысл сам 
по себе, парадоксальный и двоящийся. Удвоение возникает в качестве эффекта по-
верхности, которая имеет две стороны. Именно поэтому свой смысл находится у ве-
щей/предметов, свой у предложений. Одно без другого не существует и, более того, 
эти смыслы взаимообратимы: «…нужно ли излагать события дважды, – ведь оба (слу-
чая) всегда существуют в одно и то же время, так как они – две неразрывные стороны 

                                                
13 Фуко, М. Герменевтика субъекта. М., 2008. – С. 52. 
14 Там же. – С. 53-54. 
15 Делёз Ж. Логика смысла:Пер. с фр. – Фуко М. Theatrum philosophicum: Пер. с фр. – 

М., 1998. – С. 54. 
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одной и той же поверхности, чье внутреннее и внешнее, чье «упорство» и «сверх-
бытие», прошлое и будущее всегда находятся во взаимообратимой связности?»16. 

Таким образом, смысл находится вне всякого деления и вне любых оппозиций. 
В свою очередь, это утверждение позволяет находить смысл там, где его раньше не 
было. Абсурд становится о-смысленным, наделяется смыслом. И это еще одна отличи-
тельная черта поверхности и расположившегося на ней субъекта. Для него это своеоб-
разная «воля к нереальному». В нем вмещается все то, чего нет в мире предметов – это 
грань между реальным и возможным/потенциальным: «…предложения, обозначаю-
щие несовместимые объекты, имеют смысл. Однако их денотация при этом совершен-
но не выполнима. Нет у них и сигнификации, которая определила бы саму возмож-
ность такого выполнения. Эти объекты существуют без значения, то есть они абсурд-
ны. Тем не менее, они имеют смысл, и нельзя смешивать два понятия – абсурд и исти-
на. Абсурдные объекты – то же, что квадратный круг, материя без протяженности, 
perpetuum mobile, гора без долины – это объекты «без места», они вне бытия. Однако, 
они имеют четкое и определенное положение в этом «вне»: они из «сверхбытия» – 
чистые, идеальные события, не реализуемые в положении вещей»17. Это действитель-
но особый способ существования, сводящий реальное к минимуму и поэтому находя-
щийся «на границе» предметов. Однако компенсирующий эту «недостачу» знаково, 
«утверждающий себя в предложении». 

Упразднение дуальности на поверхности противостоит ее утверждение на сто-
ронах поверхности. Это связано с процессом смыслопорождения, который имеет место 
только в рамках существования вещей и предложений. Означающее предмет имеет 
смысл, который обозначается другим означающим со своим смыслом и так далее. В 
результате образуются серии или мультисерии18. Это вечное противоборство озна-
чающего и означаемого, разворачивающегося на поверхности; за ним кроется цирку-
ляция амбивалентностей; избытка и недостатка, сакрального и профанного и т.п. Сам 
Делёз оценивает ее следующим образом: «каковы же характеристики этой парадок-
сальной инстанции? Она непрестанно циркулирует по обеим сериям и тем самым 
обеспечивает их коммуникацию. Это двуликая инстанция, в равной степени представ-
ленная как в означающей, так и в означаемой сериях. Она – зеркало. Она сразу и вещь 
и слово, имя и объект, смысл и денотат, выражение и обозначение, и так далее. Следо-
вательно, это она обеспечивает схождение двух пробегаемых его серий, но при усло-
вии, что сама же вынуждает серии все время расходиться. Ее свойство – всегда быть 
смещенной относительно самой себя…»19. 

Неустойчивость как главное свойство, отсутствие своего места, неуловимость 
отличает виртуального субъекта от других, но это же можно сказать и о виртуальных 
объектах. Отсутствие везде («субъект без места») в нашем случае означает присутствие 
везде, что вполне согласуется с пониманием виртуальных частиц в физике. 

Возникновение такого субъекта не является случайным или аномальным, по-
верхность нуждается в нем, в границе между дуальностями. Такое понимание субъекта 
несколько отличается от большинства антропологических воззрений, которые акцен-
тируют одну из сторон человека, одну сторону поверхности. Человек оказывается су-
ществом избыточным или недостаточным, но не тем и другим сразу. Между тем, как 
избыточность и недостаточность есть неразрывное целое, так же как духовное и телес-
ное в человеке. Делёз показывает, что любая дуальность имеет границу – это структу-
ра, которая применима и к человеку – который становится субъектом поверхности и 
находится всегда «между»: «это символическая значимость нуля, то есть, знака, кото-

                                                
16 Там же. – С. 56. 
17 Делёз Ж. Логика смысла:Пер. с фр. – Фуко М. Theatrum philosophicum: Пер. с фр. – 

М., 1998. – С. 57. 
18 Там же. – С. 59. 
19 Делёз Ж. Логика смысла:Пер. с фр. – Фуко М. Theatrum philosophicum: Пер. с фр. – 

М., 1998. – С. 63. 
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рым помечена необходимость символического содержания, дополнительного к тому 
содержанию, что уже наполняет означающее, но которое при том может принять ка-
кое угодно значение, лишь бы последнее находилось в доступном резерве…»20. 

Построение антропологии виртуального возможно только с этих позиций; по-
зиций баланса на грани избытка и недостатка, обозначающего и обозначаемого, ре-
альности и потенциальности. Если вспомнить аристотелеву структуру существования: 
возможность- энергия – энтелехия, то онтология виртуального покоится на равновес-
ном перетекании, циркуляции энергии по всей структуре. Энергия оказывается тем 
«пассажиром без места», о котором говорит Делёз, виртуальным субъектом-объектом 
и эзотерическим словом. 

Еще раз вернемся к тому, чем для нас является виртуальный субъект: 
1. Это элемент системы-структуры, под которой понимается как сущее, так и 

слово о сущем, то есть теория. 
2. В качестве элемента структуры субъект выполняет функции коммуникации 

серий структуры, их разделения и соединения, а также «ветвления». 
3. Виртуальный субъект (субъект поверхности) обеспечивает распределение 

сингулярностей между сериями. 
4. Также наделяет смыслом (сообщает смысл) каждой из серий. Означающая 

становится, в результате, означающей; означаемая означаемой. 
Субъект у Фуко, возникающий через практики «заботы о себе», тоже обладает 

схожими характеристиками: 
1. Это часть социума, о чем говорят практики, создающие субъективность как 

таковую. 
2. В качестве субъекта выполняет функции преобразования и преображения 

самого себя. 
3. Наставник-философ («аналог» виртуального субъекта) помогает овладеть 

практиками ведущими в созиданию субъекта (и в итоге овладению истиной). 
4. Это, в свою очередь, свидетельство знания о различии единства (субъек-

тивности) и частичности (до-субъективности). 
Вместе с тем, способность различия или знание о возможности личностного и 

до личностного не могут служить основанием для отождествления субъекта поверхно-
сти Делеза и философа-наставника Фуко. Практика как определяющая категория для 
данного субъекта ничего не позволяет сказать как о виртуальности, так и актуально-
сти, хотя последнее бесспорно применительно к фукианскому субъекту в «Герменев-
тике субъекта». В плане сущности, таким образом, мы не находим сходства, но в плане 
существования, функционирования вполне возможно. 

Подводя итог сравнению трактовок субъекта у Делеза и Фуко, мы можем ска-
зать, что искомый нами виртуальный субъект отождествим с делезовским «субъектом 
поверхности». Его онтологический статус раскрывается в категориях становления, 
сингулярности, структуры, смысла и ряда других. Субъект у Фуко конституируется, 
преимущественно, с помощью категории практики, что не позволяет прийти к базо-
вому для нас противопоставлению актуальное – виртуальное и, соответственно, опре-
делить его как виртуального. 

Онтологические основания виртуального субъекта определены нами следую-
щим образом: это элемент системы-структуры, под которой понимается как сущее, так 
и слово о сущем, то есть теория; виртуальный субъект децентрирован, что соответству-
ет ускользанию от определенности, в том числе и самоопределенности; в качестве 
элемента структуры субъект осуществляет коммуникации серий структуры, их разде-
ления и соединения, а также «ветвления»; также наделяет смыслом (сообщает смысл) 
каждой из серий, означающая становится, в результате, означающей; означаемая оз-
начаемой (артикуляция различий). 

                                                
20 Делёз Ж. Логика смысла:Пер. с фр. – Фуко М. Theatrum philosophicum: Пер. с фр. – 

М., 1998. – С. 76. 
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В работе проводится анализ современных научных теорий, претендую-
щих на описание сознания как объективно существующего объекта реаль-
ности. Показано, что основные их них не являются корректными с точки 
зрения критериев научности и не могут рассматриваться как доказанные 
теории. По этой причине проблема описания сознания по сей день остает-
ся открытой.  
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В последние годы появляется все больше и больше различных физических теорий, 

претендующих на описание сознания как реально существующей физической системы в 
виде некоторого информационного поля. В поле философских исследований эта идея 
оформляется все отчетливей. Приведем несколько наиболее ярких примеров. 

Так, в диссертационном исследовании В.Б. Гухмана, посвященном философ-
ской сущности информационного подхода, отмечается: «При отсутствии бесспорных 
физических доказательств существования несиловых взаимодействий и информаци-
онного поля рефлексивно обоснована целесообразность введения философского поня-
тия информационного поля»1. Методом философской рефлексии В.Б. Гухман выска-
зывает гипотезу о том, «что онтологическим фундаментом всех физических полей вне 
зависимости от их энергетики может быть информационное поле, из которого каждое 
конкретное физическое поле черпает порцию информации в объеме, необходимом 
для управления силовой функцией данного физического поля»2. В конечном итоге он 
приходит к выводу, что информация присутствует в живой и неживой природе, в ма-
терии и сознании. 

Анализируя, информационный подход, В.Е. Пеньков пишет, что в его контексте 
«сознание можно рассматривать как высшую форму организации материи, способную 
создавать или генерировать новую информацию. Если принять существование ин-
формации как некой субстанции, это будет аналогом религиозного утверждения, что 
человек создан «по образу и подобию», с той разницей,  что информация есть некая 
объективная, а не запредельная реальность»3. 

Фактически здесь идет возврат к объективному идеализму Платона, причем без 
должного экспериментального обоснования. 

Еще дальше идет Ж.К. Кениспаев. В одном из положений, выносимых на защиту, 
диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук, он утверждает 
следующее: «Сознание представляет собой определенное энерго-информационное по-
ле, законы становления и функционирования которого науке пока мало известны. Но в 
науке существует достаточно много фактов, свидетельствующих о заметном влиянии 
сознания человека, силы его мысли на окружающий мир. Сознание в этой связи следует 
рассматривать не только в качестве источника разнообразных знаний о мире, но и как 
органическую, и деятельную часть этого мира»4. 

                                                
1 Гухман В.Б. Философская сущность информационного подхода. Дисс… докт. филос. 

наук, Тверь-Москва, 2001 – С. 142.  
2 Там же, С. 133. 
3 Пеньков В.Е. Концепции сознания в современном естествознании // Философия, вера, 

духовность: истоки, позиция и тенденции развития: Монография / Под общей ред. проф.  
О.И. Кирикова. – Книга 7. – Воронеж: Воронежский госпедуниверситет, 2005 . –С. 6. 

4 Кениспаев Ж. К. Философия сознания: онтология, гносеология, праксиология… Авто-
реферат ..  диссертации... д-ра филос. Наук, Барнаул, 2006. – С. 10. 
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С точки зрения философских течений это несколько иной подход. Сознание в 
этом случае рассматривается как порождаемый информацией феномен. Информация 
же при этом выступает как некая философская категория, существующая изначально в 
мироздании наряду с материей. Это, так называемая, философия дуализма, прини-
мающая за первооснову бытия две субстанции. Либо же, сознание – это одна из форм 
материи, которая современной науке неизвестна. Так, А.Е. Акимов представляет соз-
нание, психику человека как особую форму материи, которая имеет свой материаль-
ный носитель. Тогда оказывается, что вообще невозможно оторвать сознание от мате-
рии, невозможно противопоставлять материальное и идеальное. Они являются нераз-
рывными, различными проявлениями одной и той же реальности5. 

Последний подход вызывает множество попыток описывать сознание как некий 
физический объект. Ставится задача, ни много, ни мало: вписать сознание в современ-
ную физическую картину мира. «Сегодняшней научной картине мира недостает суще-
ственного компонента, – отмечает Р. Пенроуз. – Научное мировоззрение, которое игно-
рирует проблему сознания, не может претендовать на свою полноту. Поскольку созна-
ние – часть Вселенной, то любая физическая теория, которая не отводит ему должного 
места, фундаментально не полна ... Хотя пока нет физической, биологической или вы-
числительной теории, которая бы близко подходила к объяснению сознания и, следова-
тельно, разума, это не должно удерживать нас от поиска такой теории»6. 

Сегодня в таких теориях нет недостатка. Вопрос заключается в том насколько 
они являются объективными и отражающими физическую реальность. Проанализи-
руем наиболее существенные из них. 

Еще в 50-х годах ХХ века Х. Эверетт разработал интерпретацию квантовой ме-
ханики, основанную на понятии относительного состояния, которая позднее стала на-
зываться многомировой интерпретацией. Ее главная идея состоит в том, что на уровне 
квантовых процессов происходит реализация множества различных возможностей, 
однако, «в каждом из классических миров наблюдатель видит (осознаёт) то, что имен-
но в этом мире произошло»7. При этом, какой мир наблюдается, зависит от состояния 
сознания наблюдателя. При изменении состояния меняется и наблюдаемая реаль-
ность. То есть, «сознание наблюдателя расслаивается, разделяется в соответствии 
с тем, как квантовый мир расслаивается на множество альтернативных класси-
ческих миров»8. 

В работе М.Б. Менского, рассматривается возможность расширения концепции 
Эверетта, заключающееся в том, что разделение квантового состояния на компоненты, 
соответствующие альтернативным результатам измерения, не только связывается с 
сознанием наблюдателя, но полностью отождествляется с ним.  «Есть только один 
мир, этот  мир квантовый, и он находится в состоянии суперпозиции. Лишь каждая из 
компонент суперпозиции по отдельности соответствует тому, что наше сознание вос-
принимает как картину классического мира, и разным членам суперпозиции соответ-
ствуют разные картины. Каждый классический мир представляет собой лишь одну 
«классическую проекцию» квантового мира. Эти различные проекции создаются соз-
нанием наблюдателя…»9. По мнению автора, такой подход  может привести к расши-
рению теории сознания и пролить свет на важные и до сих пор не понятые явления в 
сфере сознания. 

Как отмечает М.Б. Менской, в его концепции также находит объяснение про-
блема неполноты описания сознания: «Отождествление сознания и разделения аль-
тернатив, т.е. двух явлений из качественно различных сфер, объясняет, почему оба эти 
явления плохо поддаются пониманию при обычном подходе. Понимание не достига-

                                                
5 А.Е. Акимов. Облик физики и технологи в начале ХХI века. – М., 1999. – C. 52. 
6 Penrose R.  Shadows of the mind. Search of missing science of consciousness. – Oxford, 

1994. – XVI, р.8. 
7 Менский М.Б. Концепция сознания в контексте квантовой механики // Успехи физи-

ческих наук. Том 175, № 4. Апрель, 2005. – с. 423.  
8 Там же.  С. 424.  
9 Там же. С. 424.  
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ется потому, что анализ каждого из этих явлений производится в рамках лишь одной 
сферы и тем самым упускается важный аспект, лежащий в другой сфере»10. 

Отсюда следует, что для более адекватного описания и понимания сущности 
сознания необходимо найти какой-то более глубинный слой бытия, порождающий 
сознание как одну из форм объективной реальности. Причём, если в классическом 
описании макросистем происходит четкое разделение сознания и материи, то на 
уровне микромира такое разделение отсутствует. 

Современная наука никакого «более глубинного слоя бытия» не обнаружила, и 
многомировая интерпретация квантовой механики не нашла своего эксперименталь-
ного подтверждения. Поэтому данная концепция может рассматриваться лишь как 
гипотеза, и не более того. 

В работе М.И. Беляева описывается еще один подход к описанию сознания, а 
именно – теория торсионных полей (или полей кручения), разрабатываемая А.Е. 
Акимовым11. Согласно этой теории физический вакуум может находиться в разных 
фазовых, точнее, поляризационных состояниях (EGS-состояниях). Эта среда в состоя-
нии с зарядовой поляризацией проявляет себя как электромагнитное поле (Е), в со-
стоянии спиновой продольной поляризации – как гравитационное (G), а в состоянии 
спиновой поперечной поляризации – как торсионное поле (S). 

Предполагается, что торсионные поля играют в физике первостепенную роль и 
что явление инерции связывает классическую и квантовую физику не только на фор-
мальном уровне, но и на уровне физических принципов. Он заменяет материю кручением 
пространства и переходит к чисто пространственному описанию полей и к их взаимодей-
ствию. Причем первичное торсионное поле представляет собой поле сознания. 

Как замечает А.Е. Акимов, это поле обладает программой, матрицей возможного. В 
ней заложены структура и свойства всех уровней реальности. «Для того, чтобы эта матрица 
возможного, этот план был реализован, необходимо некоторое активное воздействие или, 
как бы мы сказали, для этого нужны воля и сознание. Помимо наличия самих матриц, воля и 
сознание – это те два свойства, которыми неотвратимо должен обладать данный уровень. Их 
роль состоит в осознанной реализации (в эзотерике сказали бы – в воплощении) тех планов и 
возможностей, которые в Абсолютном Ничто потенциально существуют»12. 

Рассматривая данный вопрос, В.Е. Пеньков подчеркивает, что согласно Акимову, 
«воздействуя на физический вакуум, поле сознания поляризует его, переводя в возбуж-
денное состояние, которое  представляет собой материальные объекты, находящиеся в 
потенциальном (возможном) состоянии. Возбужденное состояние вакуума уже может 
характеризоваться энергетически. При соответствующих условиях энергия возбужден-
ного состояния вакуума может перейти в материальные вещественные объекты»13. 

На сегодняшний день подобного перехода никто не наблюдал, не было зафик-
сировано никакого проявления торсионных полей, к тому же данная теория подверга-
ется резкой критике Комиссии Президиума РАН по борьбе с лженаукой. Вот выдержка 
из протокола заседания бюро физической секции РАЕН: «Бюро секции физики за-
слушало на своем заседании отчет директора Института теоретической и прикладной 
физики г-на Акимова и констатирует, что г-ном Акимовым не было дано удовлетвори-
тельного обоснования научного направления исследований особенно в той его части, 
которая касается так называемых торсионных волн и их практического использова-
ния, извлечения энергии из вакуума и т.д. Поскольку подобные изыскания дискреди-
тируют РАЕН, то Бюро предупредило г-на Акимова, что в случае публикации и пропа-
ганды результатов он должен снять указание на то, что работа выполнена под эгидой 
РАЕН. В случае нарушения этого запрета Секция возбудит вопрос о лишении Институ-
та статуса подразделения РАЕН»14. 
                                                

10 Там же. С. 426. 
11 Беляев М.И. Феномен сознания. http://milogiya.narod.ru/morazm.htm. 
12 Акимов А.Е. Облик физики и технологий в начале ХХI века. – М., 1999. – С. 52. 
13 Пеньков В.Е. Информационный подход как философско-методологическое основание 

диалога эволюционизма и креационизма. Белгород: изд-во Белгор. гос. ун-та, 2007. – C. 88. 
14 Кругляков Э.П. “Ученые” с большой дороги-3 / Э.П. Кругляков. Комиссия по борьбе с 

лженаукой и фальсификацией науч. исслед. РАН. – М. : Наука, 2009. – С. 53.   
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Таким образом, и эта концепция остается на уровне гипотезы и не находит экс-
периментального подтверждения. 

Существуют также попытки описывать сознание отдельно взятых систем коли-
чественно. При этом мерой «сознательности»  выступает, так называемая, виталь-
ность, под которой понимают информацию, приходящуюся на единицу энергии, или 
удельную информацию. По словам Г.И. Шипова, «такое общее определение сознания 
позволяет считать сознательным любую физическую систему, начиная от элементар-
ной частицы и до Творца»15. 

Понятие витальности при таком рассмотрении соответствует представлениям 
В.Н. Волченко. «Совокупность всех возможных систем Вселенной с их характеристи-
ками информативности I и энергетичности E образуют некоторое информационно-
энергетическое пространство, в котором системы можно ранжировать по величинам 

соотношения 
E
IV  , где V — витальность или жизнеспособность системы. A priori 

предполагаем, что эволюция Вселенной происходит в сторону развития высокоин-
формативных, но малоэнергетичных “экономных” систем. Рост сложности систем 
принимаем как основной закон Вселенной»16. 

Для неживых систем витальность будет минимальной, для живых несколько 
больше. Причём, как отмечает Г.И. Шипов, существует некоторая пороговая виталь-
ность Vп, которая разделяет живые системы от неживых. При повышении витальности 
мы переходим к человеку и более высокому уровню, на котором располагаются выс-
шие духовные сущности «и доходим до Творца, системы, которая обладает бесконеч-
ной витальностью и бесконечным сознанием»17. 

Такое утверждение вызывает множество вопросов. 
Первый из них: а что собственно мерить, как выразить информацию количест-

венно? Мера информации – бит, введенная Шенноном,  не дает в данном случае ниче-
го конструктивного. Количество информации в битах равно минус двоичному лога-
рифму от вероятности события. То есть, мы можем оценивать информацию количест-
венно только при известной вероятности совершения того или иного события. Если же 
мы рассматриваем какой-то предмет, оценить его насыщенность информацией вряд 
ли представляется возможным. Более того, при таком подходе эрудированный чело-
век будет «сознательнее» менее эрудированного, а новорожденный ребенок вообще 
будет иметь нулевую витальность с точки зрения его сознания. 

Следующий вопрос заключается в том, на каком основании делается вывод, 
«что эволюция Вселенной происходит в сторону развития высокоинформативных, но 
малоэнергетичных “экономных” систем». Принимаемое а priori положение можно 
рассматривать как гипотезу, требующую экспериментального подтверждения. Конеч-
но, наблюдения Космоса и теоретическая реконструкция прошлого Вселенной указы-
вает на то, что со временем структура Вселенной усложняется, но говорить о том, что 
это «основной закон Вселенной» весьма спорно. Это безосновательная экстраполяция. 

Еще один вопрос связан с тем, что Г.И. Шипов утверждает возможность описы-
вать все физические системы буквально одной формулой. Такая глобалистика в науке 
также вызывает сомнения. Будет ли такой подход отражать суть дела? Ведь даже при 
рассмотрении энергии различных систем мы говорим о ее разных формах. По поводу 
количественного измерения информации уже было сказано выше. К тому же если 

                                                
15 Шипов Г.И. Теория физического вакуума в популярном изложении. Развитие про-

граммы Единой Теории Поля, выдвинутой А. Эйнштейном. – Россия. Москва: издательство 
ООО «Кириллица-1», 2002. – С. 120.  

16 Волченко В.Н. Современное миропонимание и экоэтика ХХI века. Режим доступа 
http:// www.facets.ru/articles1/voltchenko.htm.  

17 Шипов Г.И. Теория физического вакуума в популярном изложении. Развитие про-
граммы Единой Теории Поля, выдвинутой А. Эйнштейном. – Россия. Москва: издательство 
ООО «Кириллица-1», 2002. – С. 121. 
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чисто формально применить формулу витальности для самых различных систем, мы 
получим резкие скачки между неживой и живой природой, между неразумной и ра-
зумной. Отсюда напрашивается вывод, что формально одна и та же величина характе-
ризует разные качественные параметры системы, поскольку и понятие информации и 
формы энергии в таких системах принципиально различны. Поэтому неслучайно от-
мечает В.А. Лефевр, что характер исследования психических явлений принципиально 
иной, нежели физических18. Подход же Г.И. Шипова можно рассматривать как один 
из вариантов редукционизма. 

Таким образом, на сегодняшний день, ни одна из концепций, претендующих на 
включение сознания в современную физическую картину мира, не находит экспери-
ментального подтверждения и не может рассматриваться как научная, в связи с чем 
проблема объективного описания сознания остается открытой и требует дальнейших 
разработок и уточнений. 
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Одной из наиболее острых социальных проблем в Российской Федерации явля-

ется широкое распространение бездомности, негативно влияющей не только на самих 
бездомных, но и на общество в целом. Под термином «бездомный» в Толковом слова-
ре В.И. Даля понимается тот, «у кого нет своего дома, крова, пристанища, приюта». 
Глагол «бездомничать» в его словаре означает «проживать в людях, на стороне, без 
своего дома, избы, жилья, крова, приюта, шататься по заработкам, батрачить, бобыль-
ничать, выживать в людях»1. Это определение подчеркивает специфику образа жизни  
не имеющего дома человека, отношение его к труду и обществу в целом. 

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова дается другая трактовка 
бездомного человека, перекликающаяся с определением Даля: «человек, не имеющий 
жилья, приюта»2. 

Бездомность, отсутствие определенного, законного места жительства всегда 
связана с неустроенностью, неблагополучием, низким социальным статусом, социаль-
ным дном. Именно по этой причине бездомность человека можно назвать состоянием 
ценностной и смысловой неопределенности, особенно в те периоды, когда происходит 
потеря старых и приобретение новых культурных ориентиров. 

Дефиниция «дом», являющаяся антиномичной по своей сути бездомности, в 
культурах различных народов мира является способом бытия личности, отличающей-
ся ощущением целостности и единства мира. В культурном пространстве дома челове-
ка не покидают чувства обустроенности, нахождения своих собственных смыслов и 
ценностей. Владение домом – одно из условий полноценного гражданства в антично-
сти, Средневековье, Новом времени и современном обществе. Принадлежность дому, 
включенность в его пространство защищает физически и юридически. 

Если говорить о социальном пространстве дома, то следует отметить, что дом 
политизирует и социализирует человека, вводит его в морально-этическую плоскость, 
где господствуют человеческие ценности. Если у человека нет паспорта, это может ос-
ложнить жизнь на время оформления документов, но если в паспорте нет прописки, 
то, можно сказать, и нет человека. Во все времена человеческие общества отличались 
трепетным отношением к дому, имеющий свое жилье человек обладал определенны-
ми правами. И по сей день в России прописка, регистрация определяет факт существо-
вания человека как юридического лица, несмотря на то, что европейцы считают про-
писку рудиментом ушедших времен. 

Каждый человек, имея свой уютный теплый дом, боится оказаться на улице, 
стать бездомным. Ведь бездомность всегда подразумевает под собой неуютность, не-
пристроенность, маргинальность. Общее представление о бездомности у «нормаль-

                                                
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.1. М., 1978. С. 61. 
2 Ожегов. С.И. Толковый словарь русского языка. М., 1972. С. 40. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               № 8 (63) 2009 
 
 

 

150

ных» граждан сводится к набору общепринятых, как правило, негативных, клише-
образов: бездомный – это нищий, Без Определенного Места Жительства, без пропис-
ки, без прошлого и будущего. Подобное мнение основано во многом на представле-
нии, которое было сформировано русской литературой и общественным мнением3. 

С конца XX века количество бездомных людей увеличилось с 73,4 тыс. человек 
до 300 тыс. человек, а к 2003 году, по данным Министерства внутренних дел РФ и Ин-
ститута социально-экономических проблем народонаселения Российской академии 
наук, количество бездомных достигло 3,3 млн. человек. В нормативно-правовых актах 
РФ отсутствует не только само определение социального явления бездомности, но и 
единый для всех ведомств статистический учет бездомного населения. Бесспорно, 
принятие мер и решений, направленных на преодоление бездомности среди населе-
ния должно опираться на научную исследовательскую основу. Поэтому возрастание 
практического значения исследования проблематики существования и развития без-
домности населения является бесспорным. 

Бездомных можно назвать людьми,  находящимися в ситуации риска, возник-
шей в обществе риска. С появлением человека как разумного существа его стремление 
к преодолению риска так же неистребимо, как и стремление к свободе. В данном слу-
чае актуальны слова К. Ясперса: «осознание риска остается во времени условием рас-
тущей свободы»4. 

Можно выделить основные исследовательские контексты, значимые для пони-
мания феномена бездомности в социокультурной среде. Экзистенциальный контекст 
обозначает значимость и устойчивость в атрибутивных качеств человека, таких как 
свобода, истина, высшее благо и красота. 

Контекст цивилизационный, из-за своей неразделенности с границами сущест-
вования субъекта цивилизационных процессов, открывает способность к созидатель-
ной деятельности. Г. Маркузе отмечал, что нарастание рисков в обществе может при-
вести к катастрофе человеческой сущности, а также к потере способности вступать в 
качестве субъекта исторического процесса и формированию разрушительного субъек-
та, способного лишь к деструктивному противостоянию социальной системе. В связи с 
этим вопрос о том, являются ли бездомные социально исключенными из общества 
окончательно, либо же благодаря властным структурам и негосударственным органи-
зациям их созидательные способности и возможности могут быть актуализированы, 
остается открытым. 

В гуманитарном контексте общество несет ответственность за судьбы бездомных 
людей, существование которых связано с наличием социальных пороков, недостатков в 
самой системе общественного устройства. Обществу также, как и самим бездомным не-
обходимы помощь и соучастие в судьбе бездомных. Отношение к слабым всегда форми-
рует вектор качественного развития общества, а поиск механизмов включения асоци-
ального элемента в социальный контекст укрепляет возможности самого социального 
контекста. Таким образом, исследование феномена бездомности как проявления суще-
ствования человека в обществе риска позволяет определить перспективы прогрессивно-
го развития общества и выявить пути оптимизации человеческого ресурса. 

Находясь в исследовательском поле социальных наук, в том числе, психологии и 
социологии, дефиниция бездомности обретает свои области поиска определения. К ним 
можно отнести правовую, психологическую, идентификационную, институциональную 
стороны. В данном контексте уместно выделить работы западных исследователей Ч. Бу-
та и Ф. Ле Пле, которые, рассматривая структуру общества, исходят из конкретных эм-
пирических данных, а именно изучении плотности расселения отдельных кварталов и 
анализа бюджетов жителей. Опираясь на данные исследований, авторы говорят о самом 
низшем классе, к которому относятся в частности и бездомные (бродяги)5. 

                                                
3 Достоевский Ф.М., Горький М., Толстой А.и мн. др. 
4 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., Республика, 1994. С. 454. 
5 см. Американская социологическая мысль: Тексты / Р. Мертон, Д. Мид, Т. Парсонс,  

А. Шюц. М., 1996. 
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Также интересна типология классов американского общества, которая была 
предложена и разработана социологом Л. Уорнером. Исследователь выделил 6 клас-
сов на основе разделения общества, исходя из критериев различного  уровня образо-
вания, места жительства, дохода и происхождения. Эти классы он обозначил как: 
верхний-верхний, нижний-верхний, верхний-средний, нижний-средний, верхний-
нижний, нижний-нижний (или социальное дно). 

Говоря о российском обществе, можно сказать, что данная социальная структу-
ра, которая обозначалась выше, перекликается с исследованиями, проводимыми 
ВЦИОМ России еще в 1993-1995 годах, включающих базу данных «Мониторинга эко-
номических и социальных перемен в России». На основе уже перечисленных в теории 
Л. Уорнера критериев, структура российского общества включает верхний-средний, 
средний и нижний социальные слои6. Интересно выделение таких еще пока неиссле-
дованных слоев, как правящая элита и так называемый «андеркласс», то есть соци-
альное дно. 

Определение понятия «андеркласс» основывается на делении общества на не-
кие страты, классы, и таким образом, проводится в рамках стартификационного под-
хода в изучении общества. Данная категория способствует наиболее точному опреде-
лению положения такой группы  в социальной структуре, как бездомные. Первыми 
данное понятие использовали в своих трудах английские и американские исследова-
тели второй половины ХХ века, оно обозначало характеристику неких антисоциаль-
ных элементов, включающих в себя национальные меньшинства и жителей бедных 
кварталов. Интересно то, что данная часть населения определяется как та, которая не 
может преодолеть определенный уровень нищеты и бедности в силу определенных 
социальных либо индивидуальных обстоятельств. 

Российский экономист В.Л. Иноземцев занимает несколько иную позицию по 
отношению к определению положения низшего класса и андеркласса. Исследователь 
относит к представителям низшего класса 13-15% всего населения, которое находятся 
за гранью бедности (включая в себя и андеркласс). Кроме того, в выделенную группу 
относится 15% населения, доходы которого не превышают половины среднего дохода 
современного работника по найму. Таким образом, в подходе отечественного исследо-
вателя, категория людей андеркласса не выпадает из структуры общества и его жизни. 
Отмечается, что консолидация данного класса несет в себе, прежде всего, разруши-
тельную силу, что может привести к нарастанию социальной опасности7. 

В рамках стратификационного подхода, представляется интересным исследо-
вание Е.С. Балабановой, в котором отмечается два типа систем: социально-классовая и 
культурно-нормативная. Благодаря первой мы можем рассмотреть положение данной 
группы относительно других, прежде всего, по социально-экономическим показате-
лям (а именно: размер доходов, степень принятия участия в различных институтах со-
циума, наличие определенных привилегий или их отсутствие). Вторая из обозначен-
ных систем позволяет рассмотреть андеркласс как особый социальный слой, обла-
дающий своей специфической культурной и нормативной системой. 

Помимо вертикального разделения общества на определенные слои, которое 
наличествует в стратификационном подходе, правомерно выделение горизонтального 
деления общества на группы «аутсайдеров» и «инсайдеров», которые выражают опре-
деленные социальные эксклюзии8, то есть исключения. Данный термин выделяется в 
исследованиях бедного населения при изучении процессов маргинализации и нище-
ты. Он стал широко использоваться для обозначения незащищенных слоев общества. 

                                                
6 Социальная траектория реформируемой России: Исследования Новосибирской эко-

номико-социологической школы. Новосибирск, 1999. С. 157. 
7 Иноземцев В.Л. Теория постиндустриального общества как методологическая пара-

дигма российского обществоведения // Вопросы философии, 1997. № 10. С. 23. 
8 Балабанова Е С. Андеркласс понятие и место в обществе // Социологические исследо-

вания, 1999  № 12. С. 65. 
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Таким образом, можно отметить, что включенность в социальную структуру 
общества является необходимым дополнением исследования и определения предста-
вителей андеркласса и их роли в жизни социума. В данном случае социальная струк-
тура приобретает форму, в основании которой лежат группы людей, значительно 
меньшие по численности, чем обозначенная группа. 

И.З. Карлинский, изучающий социальное и правовое поля жизни бездомных, 
приходит к выводу о социальных и правовых последствиях бездомности. Он дает свое 
собственное определение бездомности – это социальное явление, связанное с отсутст-
вием у человека прав на «конкретное жилое помещение (здание, строение), которое 
он мог бы использовать для проживания или пребывания и в котором он мог бы заре-
гистрироваться по месту жительства или по месту пребывания. Бездомным называется 
человек, который находится в состоянии бездомности»9. Карлинский анализирует 
обеспечение бездомным возможности реализации прав и свобод человека в современ-
ном законодательстве, а также социальное положение бездомных. Выводы Карлин-
ского неутешительны: несмотря на профилактику бездомности, то есть проведение 
мероприятий, устраняющих причины бездомности, а также  ресоциализацию бездом-
ности, которая представляет собой систему мер по ликвидации бездомности как про-
блемы, в современном мире количество людей, оставшихся без собственного жилья, 
не уменьшается, а подчас даже увеличивается. Бездомность так и остается одной из 
самых наболевших социальных проблем человеческого общества. 

Некоторые авторы рассматривают бездомность как своеобразный институцио-
нальный статус человека. Они отмечают, что институт жилья и прописки исключает 
бездомных из сферы действия других социальных институтов. Процесс исключения 
происходит с бездомными, по меньшей мере, дважды. Первоначально происходит 
процесс исключения из «большого общества», который чаще всего становится пред-
метом исследований бездомности, и процесс возвращения/включения в общество10.  
Затем, это процесс включения бездомного в «уличное сообщество», интеграция в мар-
гинальную культуру, в которой он становится «нормальным», «своим». После этого 
процесс исключения из «уличного сообщества», который, как и  другие процессы ис-
ключения из любого общества сопровождается разрывом социальных связей и изме-
нением стиля жизни людей. «Стигма», то есть признак, на основании которого чело-
веку приписываются отрицательные свойства, является атрибутом дискредитации лю-
дей. Будучи стигматизированным, человек, до определенного момента считавший се-
бя «нормальным», превращается в «бомжа». Жизненные истории отражают процесс 
трансформации идентичности личности. В историях бездомных видна граница между 
их «нормальностью» в прошлом с описанием других «нормальных», к которым рас-
сказчик принадлежал, и сегодняшним «я – бомж», «мы – бомжи». Авторы подчерки-
вают, что в автобиографиях описывается трансформация «практической идентично-
сти», определение себя осуществляется через практики, а не установки или ценности: 
«Я … сплю где попало, ем что попало». Именно практики отличают «нормальных» 
людей от «бомжей». 

Современность, по мнению петербургского антрополога С.В. Климовой, харак-
теризуется всеобщей беззащитностью, бездомностью, чувством безродности, атмосфе-
рой потерянности11. Она дает два признака феномена бездомности. Если общество на-
ходится на переломном этапе, то в социальном плане проблема бездомности обостря-
ется. Если же общество избавлено от экономических крахов, войн и революций, то 
бездомность принимает оборот житейской несостоятельности. 

                                                
9 Карлинский И.З. Анализ социального и правового положения бездомных в современ-

ной России. СПб., 2004. С. 29. 
10 Соловьева З. Обитатели «ночлежки» и других благотворительных организаций в пер-

спективе социологии повседневности // Невидимые грани социальной реальности. СПб., 2001. 
Вып. 9. С. 27. 

11 Климова С.В. Кризис и дом // Социальный кризис и социальная катастрофа. СПб., 
2002. С. 36. 
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Бездомность и домовладение антиномичны. Бездомность проявляется в физи-
ческом контексте − материальное отсутствие стен и крыши; в биологическом − потере 
своей экологической ниши, неукорененности; а также в социокультурном − метафи-
зической бездомности владельцев жилища. А. В. Говорунов понимает дом как базовую 
константу человеческого бытия. Потеря дома неизбежно приводит к возможности ут-
раты своего места человеком как в социальном, так и в экологическом пространстве – 
в биосфере12. 

Несмотря на актуальность проблемы бездомности в наше время, мы вынужде-
ны подчеркнуть, что бездомность как явление появилось отнюдь не в современную 
эпоху. Можно утверждать, что она превратилась в предмет внимания одновременно с 
появлением дома как антитеза домовитости, оседлости. Процесс отчуждения от дома 
мог быть связан с индивидуальными решениями, переворотом в мировоззрении, но, 
прежде всего это результат изменений в социуме. «Человеческое бытие в мире всякий 
раз …проявляет сам мир и само бытие. Но человек может выпадать из своего мира и 
уходить со своего места в нем, предаваться ненастоящему, неподлинному существова-
нию», утверждал М. Хайдеггер13. Называя современную эпоху эпохой нигилизма, 
Хайдеггер определяет признак этой эпохи – бездомность современного человека. Б. В. 
Марков, анализируя концепцию Хайдеггера, видит корни бездомности  в безродности, 
в увеличении числа мигрантов14. Дом человеческий, окружающий нас мир теряет свои 
ценностные ориентации. Рано осознав ход современного глобализма, Хайдеггер гово-
рил о том, что бездомность становится судьбой мира. 

По выражению Хайдеггера «философия есть ностальгия, тяга повсюду быть 
дома». Само слово «ностальгия» в переводе с греческого обозначает nostos – «возвра-
щение домой», и algia – «тоска», то есть, тоска по дому, которого больше нет, или, мо-
жет быть, никогда не было. 

В XIX веке ностальгия четко обозначается как экзистенциальная метафора. Для 
романтиков этого времени характерна тоска по утраченному коллективному дому, по 
языку детства и т.д. В современном мире она отмечает присутствие ностальгии даже в 
виртуальном пространстве – обитатель Интернета мнит себя не просто бездомным 
номадом, а гордым обладателем виртуального дома – homepage15. 

Мы убедились, что в традициях рассмотрения бездомности как феномена гос-
подствует отрицательное осмысление данного вопроса. Многие исследователи прихо-
дят к выводу, что бездомность является социальной проблемой, с которой человече-
ское общество должно бороться. Интересной на этот счет представляется точка зрения 
Ф.И. Гиренка. Семейные традиции, домашние ценности, воспетые во многих работах, 
отрицаются им: «В доме вяжущие связи быта. Они окружают. И у тебя нет никаких 
перспектив. А вот посторонний. У него соблазняющие перспективы. И бездомное те-
ло»16. Теряя глубину и отягощенность родовыми связями, человек, по его мнению, 
становится личностью. Но Гиренок не считает эту потерю трагичной, так как бездом-
ность, безбытность являются ругательными словами только для рода, но не для отдель-
ной личности. Человеку открываются бесконечные перспективы, легкость бытия и суще-
ственный недостаток – бездомность,  – становится его важнейшим преимуществом. 

В данном контексте представляется интересным экзистенциальное осмысление 
феномена бездомности. Французский философ Ж.П. Сартр утверждал, что «мое место – 
это всегда «здесь». Конкретное место в пространстве вещей, в котором я нахожусь ак-
туально, я могу сменить, но тогда мое теперешнее «здесь» превратиться в «там», и на-

                                                
12 Говорунов А.В. Дом, дома, дому. Сборник материалов конференции СПб., 2005. 

www.anthropology.ru/ru/we/govorun.html. 
13 см. Хайдеггер М. Бытие и время. М., Наука, 2002. 
14 Марков Б.В.Бездомность человека в постсоветском пространстве // Человек постсо-

ветского пространства: Сборник материалов конференции. Выпуск 3/ под. Ред. В. В. Парцва-
ния. СПб., Санкт-Петербургское философское общество, 2005. С. 338. 

15 Бойм С. Общие места: мифология повседневной жизни. М., 2002. С. 300. 
16 Гиренок Ф. Пато-логия русского ума. Картография дословности. М., 1998. С. 312. 
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оборот. Это значит, что в экзистенциальном смысле я не могу избавиться от своего из-
начального места, от своего «здесь»17. Таким образом он обращает внимание на то, что 
место человека определяется прежде всего целеполаганием. «Мое место всегда на-
столько мое, насколько я его таковым ощущаю». Мы видим, что отсутствие дома фак-
тически невозможно для человека, его дом там, где он находится. 

В саму фундаментальную характеристику человеческого бытия, а именно свобо-
ду, Сартр закладывает необходимость постоянного изменения местонахождения в твор-
ческом порыве. «Быть свободным – это значит быть-свободным-чтобы-менять. Следо-
вательно, свобода включает существование окружения, подлежащего изменению; пре-
пятствия, которые нужно преодолевать; средства, которые нужно использовать». 

Проблема осуществления свободы в процессе освобождении от стесняющих, 
давящих обстоятельств проживания в доме, находит свое отражение в работах Р. Пар-
ка. Он считает необходимым освобождения от локалистских традиций, которые огра-
ничивают человека, не дают ему возможности самовыражения, что представляет со-
бой саму сущность человека. «До тех пор, пока человек привязан к земле... пока нос-
тальгия и обыденная тоска по дому владеет им и возвращает его к хорошо знакомым 
местам, он никогда вполне не осознает другого характерного для человека стремления – 
передвигаться свободно и беспрепятственно по поверхности мирского и жить, подобно 
чистому духу, в своем сознанная и воображении»18. По его мнению маргинальный че-
ловек представляется наиболее свободным типом личности, так как он не связан с 
традиционной моралью и культурой. Здесь необходимо добавить, что понятие «мар-
гинал», margo в переводе с латинского языка обозначает «край». Маргиналы не отно-
сят себя к каким-нибудь определенным местам, сообществам, не ощущают своей при-
надлежности к конкретным группам. Для них место, с которым бы они отождествляли 
себя и в котором несли бы ответственность за других людей неприемлемо. 

С. А. Стивенсон утверждает, что отсутствие постоянного места жительства и се-
мейных связей у человека не всегда определяется статусом бездомности. Ярким при-
мером может послужить образ жизни цыган19. Не имея постоянного жилья, они ведут 
кочевой образ жизни, и при этом не причисляют себя к бездомным. Скорее всего, их 
статус и престиж складывается не на основе принадлежности к закрепленному месту 
обитания, а на основе членства в собственном сообществе. 

В качестве исторического экскурса можно сформулировать своеобразную 
стратегию «гражданина мира», которая определяет принадлежащего к ней инди-
вида как бездомного, не имеющего постоянного места жительства. Первым челове-
ком, назвавшим себя космополитом, был Диоген Синопский, жилищем для которо-
го, как известно, была бочка. По его словам, вся Земля должна служить отечеством, 
так как все принадлежит мудрому. Диоген и его последователи киники потребность 
человека в Доме, семье, считали дурной привычкой и мнимой потребностью. 
Жизнь в доме воспринималась только как необходимость в связи с нежностью че-
ловеческого тела, которое требует защиты от холода и сырости: «но если лягушки, 
живущие в болоте, обладают еще более нежным телом, нежели наше, то бочки с 
лихвой нам достаточно…»20. 

Безусловно, человек должен чувствовать себя представителем человечества, 
общим домом которого является Земля. Но при этом она действительно должна 
стать именно домом, а не бездушным «экономическим пространством», в котором 
вершат судьбы природы и людей дельцы, для которых мир является лишь сырьем и 
больше ничем. 

                                                
17 Сартр Ж.П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М., 2000. С. 561. 
18 Park R., Burgess E., McKcnzieR: The City. Chicago, 1925. P. 10. 
19 Стивенсон С.А. О феномене бездомности. // Социологические Исследования. 1996.  

№ 8. С. 27. 
20 Трубецкой С.Н. Мораль киников. // Курс истории древней философии. М.,1997. С. 309. 
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На сегодняшний день для человека, живущего в том или ином государстве, До-
мом является не только квартира, место, где он проживает, но и вся страна в целом. 
Поэтому среди многих социальных проблем остро стоит проблема потери, поиска и 
обретения Дома как личного, так и в масштабах государства. Для многих народов, та-
ких, как арабы, Домом становится не Азия, а страна, где образуется их конгломерат, 
активно действуют арабские общины. Беспокойство французским жителям и властям 
приносит тот факт, что арабское население Франции уже превысило 10 % от всего на-
селения страны. Многие кварталы, населенные арабами, полиция обходит стороной, 
уже не надеясь контролировать быстро растущую волну арабской преступности. В то 
же время наблюдается обратный сдвиг в отношении к французским евреям, для кото-
рых Франция также уже стала родным домом. Гонения со стороны не только европей-
цев, но и исламистских эмиссаров буквально навязывают чувство зажатости в угол у 
евреев. Таким образом, в результате глобализации происходят социокультурные сдви-
ги, процессы, в результате которых наш общий дом – Земля делится на ареалы воз-
действия властей наиболее сильных и могущественных государств. Нарастает пробле-
ма лишения одних национальностей места под солнцем и захват другими господства 
над всем мировым Домом. 

Глобализация открывает хорошие перспективы в экономической, коммуника-
тивной, информационной и политической сферах, но результатом ее являются и оп-
ределенные опасности и риски. За счет глобализации возникают самобытные культу-
ры, играющие роль символической защиты общества, последствиями которых высту-
пают бездомность, безродность современного человека. И бездомность, и безродность, 
как ни странно, прогрессируют именно там, где люди имеют комфортабельное жили-
ще и могут свободно передвигаться по всему миру. 

В контексте изучаемой проблемы имеет смысл рассмотреть феномен бездомно-
сти как социокультурный риск, включенный в пространственную структуру города. 
Риски влияют на многие сферы социальной жизни: на систему ценностей, на форму и 
масштабы коллективного социального действия; на институциональные структуры 
общества, на политический режим. Вторым видом современных рисков, согласно гол-
ландскому социологу А. Молу, являются повседневные риски. Это загрязнения дворов, 
накопление бытовых отходов и т.п.21. К повседневным рискам относится и бездом-
ность, как выражение явления маргинальной структуры общества. 

Город является определенной структурой взаимодействия социокультурных его 
компонентов. Это, прежде всего, упорядоченное пространство, которое  всегда «про-
страивается» в зависимости от определенных условий. Формат города и те нормативы 
и правила, которые он устанавливает, накладываются и на горожан, его обитателей. 
Однако это не исключает и тех, кто нарушает данное упорядочивание. Речь здесь идет 
о маргинальных социальных группах. С одной стороны можно говорить о том, что 
данные категории людей наиболее подвержены риску. Какому риску? Представляется, 
что это риски, связанные с повседневным проживанием – поиск еды, крова, одежды, 
медицинская помощь, правовые и административные нарушения и др. В этой ситуа-
ции они, будучи вброшенными в нормативное общество, оказываются слабо защи-
щенными, при этом полагаются только на собственные силы, в поисках наиболее аде-
кватного ответа на рискогенный вызов. 

Однако, с другой стороны, рассматриваемая категория, а именно бездомные, 
являются теми, кто в свою очередь продуцирует риски, и не только для себя, но для 
всего общества. 

Если говорить о российском обществе, следует отметить, что обществом всеоб-
щего риска Россия стала в советский период, когда тоталитарная система управляла 
социальными, техническими и природными объектами, всеми сферами развития об-
щества, в том числе, пространством образования, а также своим собственным разви-

                                                
21 Мol A.r P.J. The Refinement of Production Ecological Modernization and the Chemical In-

dustry. Utrecht, 1995. P. 395. 
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тием. Принцип тотального управления и контроля являлся источником природных 
катастроф, социальных и экономических конфликтов, а при системе социо-
технических средств управления, которые полностью подчинены идеологии, этот 
принцип стал опасным вдвойне. В постсоветский период российское общество столк-
нулось с новыми категориями риска, связанными, прежде всего, с проблемой само-
идентификации личности в России. Проблема бездомности не является составляющей 
только современного российского общества. Однако именно в последние десятилетия 
она стала особо острой. 

Что касается статистических данных, то по разным оценкам, сегодня в России 
от 1,5 до 4,2 млн. лиц без определенного места жительства. А.Строганова отмечает, что 
наибольшая концентрация бездомных наблюдается в больших городах, прежде всего в 
Москве – около 75 тысяч человек и в Санкт-Петербурге – около 50 тысяч. Подавляю-
щее большинство бродяг – мужчины, их 85 %. Возраст современного российского 
бомжа может быть самым разным, но большинству от 35 до 55 лет. То есть это зрелые 
люди трудоспособного возраста, не имеющие при этом возможности законно прило-
жить свои силы.  По разным оценкам, от трети до половины лишенных прописки без-
домных людей потеряли жилище в результате тюремного заключения. До середины 90-
х годов действовал закон, согласно которому каждый осужденный больше чем на шесть 
месяцев автоматически выписывался с места жительства. Следом за тюремным заклю-
чением различные статистические отчеты называют в качестве причин «потерю жилья 
по разным причинам», таких около 20 %. Большая группа среди бездомных – 20 % – 
тех, кто оказался на улице в результате семейных проблем. Многие бездомные – около 
17 % – оказываются на улице в результате потери работы. Самую загадочную категорию 
бездомных статистические отчеты называют «личный выбор». Если в 1995 году лич-
ным выбором мотивировалось отсутствие жилья у 3 % населения, то сегодня этот по-
казатель составляет более 14 %, обрекающих себя на лишения добровольно. Это люди, 
которые по складу своего характера бродяги, живут как анархисты22. 

Как уже отмечалось ранее, бездомность является источником продуцирования 
социальных рисков. Жители города, подчиненные нормативности города и действую-
щие по определенным установкам, вынуждены нарушать свое привычное поведение, 
при виде попрошаек на улице, цыган на вокзале. Это приводит к увеличению потен-
циальной опасности. Поэтому остро встает проблема минимизации рисков, связанных 
с феноменом бездомности. 

Правомерно также задуматься о том, что некоторые из людей, не имеющих оп-
ределенного места жительства, сознательно делают подобный выбор, и здесь уместно 
говорить об определенном мироощущении, которое построено на иллюзии абсолют-
ной свободы. На самом деле это ведет лишь к потере социальной идентичности и раз-
мыванию процессов культурной самоидентификации. Данное положение дает воз-
можность говорить об особом роде культурных рисков, связанных, прежде всего, с 
ценностными ориентирами человека. Наблюдается процесс размывания морали, тра-
диции, а также потери языка как коммуникативного средства в культуре. 

Процесс, связанный с попыткой уменьшения опасности и сведением рискоген-
ных ситуаций к минимуму проводится, прежде всего, властными структурами. Необ-
ходимым является решение данной проблемы на государственном уровне. Исследова-
ние феномена бездомности должно привести к уменьшению нестабильности общест-
ва, путем сокращения безработицы и бездомности населения. 

Здесь необходимо заметить, что по социальному происхождению большинство 
бездомных – представители рабочих профессий, однако негативные процессы, проис-
ходящие в обществе, привели к тому, что в этой среде к 2000 году значительно воз-
росла доля служащих. Что же касается возрастной характеристики, то согласно стати-
стике, если в 1995 году основную массу (35%) составляли люди в возрасте 35-44 лет, то 

                                                
22 Строганова А. Без определенного места в жизни // Парламентская газета от 17.11.05. 

№ 203. С. 10. 
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к 2000 году стала преобладать возрастная группа 45-54 лет – 33,8% Человеку в 50 лет, 
выросшему в СССР, значительно труднее приспособиться к новым общественным от-
ношениям23. 

Увеличение количества работающих говорит, прежде всего, о том, что уже 
сформировался определенный «класс» бездомных людей, приспособившихся к спе-
цифическим трудовым отношениям с работодателями, которые в данной ситуации 
только выигрывают. Никаких письменных договоров с работником не заключается, а 
из-за отсутствия у него самого главного – дома, – зарплата значительно понижается, 
кроме того, работодатель в любой момент может уволить своего наемника без какой-
либо компенсации. Немаловажным является и отсутствие какой-либо налоговой от-
четности. Такова участь подавляющего числа гастарбайтеров, приехавших в Россию с 
периферии и из бывших «братских» республик. Несмотря на то, что основной функ-
цией государства является регулирование и контроль, оно не входит в систему данных 
отношений, часто оставаясь в проигрыше. 

В данном контексте уместно обратиться к опыту европейских организаций, ко-
торые стараются решить данную проблему путем контроля различных маргинальных 
групп общества. Социальные организации, которые патронируются самим правитель-
ством, занимаются выплатой различных пособий, организацией домов призрения. К 
числу данных фондов относится, например, «Homes Not Jails» (Дома не тюрьмы) – 
американская организация, которая определяет себя как автономная группа людей, 
миссия которых – покончить с бездомностью. Они открыто занимают оставленные 
здания и делают из них дома для бездомных. 

Существуют примеры российского опыта борьбы с ситуациями риска, созда-
ваемыми бездомными. Позитивным примером может служить Санкт-Петербургская 
региональная благотворительная общественная организация «Ночлежка», которая 
была создана в декабре 1997 года в результате реорганизации Целевого Благотвори-
тельного Фонда «Ночлежка», основанного в 1990 году.Различные социальные опросы 
показывают, что отношение населения к данной проблематике варьируется от безраз-
лично-сочувствующего до агрессивно-враждебного. Можно сделать вывод о том, что в 
российском обществе отмечается рост равнодушия к проблемам человека. К людям 
без определенного места жительства, копающихся в мусорных бачках и подбирающих 
бутылки, «нормальные» граждане испытывают жалость (30 %), презрение (также 30 
%), безразличие (25 %), и сочувствие переживают лишь 15 % российского населения24.  
Это представляет собой сдвиг определенных ценностных ориентиров, который в свою 
очередь может привести к порождению своеобразного социального страха. Безразли-
чие выражает попытку ухода от проблемы, нежелание разрешить ее. Проблема же все 
нарастает и трансформируется. Если не разбирать конкретный феномен, это приводит 
к порождению незнания о проблеме, что  является основанием порождения страха: 
мы не знаем, чего конкретно боятся и как с этим бороться. 

Идея полной интеграции представителей бездомного маргинального мира в 
«нормальную» социокультурную жизнь сможет осуществиться благодаря созданию 
институтов, ориентированных на активное освоение и использование социокультур-
ных навыков. Бездомные должны находиться под такой же защитой государства, за-
кона, органов социальной защиты, как и остальные группы риска. 

Таким образом, проблема бездомности на сегодняшний день остается такой же 
опасной и рискогенной, как проблемы вандализма, хулиганства, нищенства, безнрав-
ственности, и требует решения на высшем государственном и общественном уровнях. 
Человеческая сущность определяется стремлением к обретению своего Дома и его обу-
стройству, и без ее возрождения говорить о дальнейших перспективах развития чело-
вечества бессмысленно. Поэтому особенно важно для условий социальной неустойчи-

                                                
23 Гутов Р., Никифоров А. Бездомность в России: взгляд на проблему. // Народонаселе-

ние №4. 2001. С. 110. 
24 Муссалитин В. Лишние люди России. // Российская Федерация сегодня. 2001. № 24. С. 27. 
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вости современной России и трансформации национального сознания, оздоровление 
общественной атмосферы – распространение положительных знаний о Доме, его ут-
верждающих принципах, преодоление ситуаций риска, связанных с этой проблемой. 
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Происхождение жизни можно рассматривать как переход материи от химиче-

ской формы движения к биологической. В истории науки эта проблема решалась, 
исходя из различных подходов. По сей день существуют вопросы, на которые нет 
окончательного ответа. К тому же последние исследования в области теоретической 
физики и информации как таковой дают возможность несколько по-иному рассмат-
ривать указанную проблему. И хотя эти исследования только начинаются, и сегодня 
их можно анализировать с точки зрения лишь концептуального подхода, без строгих 
экспериментальных доказательств, они во многом проливают свет на качественный 
переход материи из неживого состояния в живое. 

Рассмотрим основные концепции происхождения жизни. 
Концепция самозарождения появилась в глубокой древности. Ее смысл сводил-

ся к тому, что живые существа, вплоть до млекопитающих появляются из неживой ма-
терии: грязи, ила и т.п. В XVII веке экспериментальную проверку этой концепции 
провел Франческо Реди. Идея опыта заключалась в том, что он помещал гниющее мя-
со в открытые и закрытые сосуды. В открытом сосуде над мясом кружились мухи, и 
оставляли кладки яиц, из которых впоследствии выводились личинки. Работа Ф. Реди 
была опубликована в 1668 году, в ней аргументировано доказывалась невозможность 
появления червей из гниющего мяса. Таким образом, по концепции самозарождения 
был нанесен ощутимый удар. Тем не менее, буквально через 7 лет она получила новое 
рождение. Это было связано с открытием микроорганизмов. Так как они были очень 
просто организованы и малы, сложилось мнение, будто они могут образовываться из 
неживой материи. 

Опыты, подобные опытам Реди, но на уровне микроорганизмов были проведе-
ны Луи Пастером, а вслед за ним Тиндалем уже в XIX веке. При невозможности мик-
роорганизмов проникать в сосуд, его содержимое оставалось стерильно чистым. Та-
ким образом, был сделан вывод, что микроорганизмы не появляются в неживой мате-
рии, а попадают в исследуемый образец из окружающей среды. Это окончательно оп-
ровергло учение о самозарождении. 

Суть концепции панспермии состоит в том, что жизнь на Земле появилась из 
космоса. Г. Рихтер во второй половине XIX века высказал идею, согласно которой 
жизнь является вечной и существует в «законсервированном» состоянии в виде кос-
мических зачатков (космозоев), которые могут переносится через космическое про-
странство от одной планеты к другой. Попадая в благоприятные условия, космозои 
«расконсервируются» и порождают многообразие биологических форм. Эта гипотеза 
была популярной в конце XIX века. Ее поддерживали такие ученые, как С. Аррениус, 
У. Томсон, Г. Гельмгольц и др. 
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Согласно концепции панспермии все живые существа во Вселенной должны 
иметь общее происхождение и сходную химическую основу. На сегодняшний день мы 
можем наблюдать развитую живую материю только в пределах Земли, что не дает 
возможности для сравнительного анализа других жизненных форм, и этот вопрос ос-
тается открытым. 

Тем не менее, уже в XXI веке были высказаны новые аргументы в пользу версии 
о внеземном происхождении жизни на Земле. По сообщению информационных 
агентств выяснилось, что синтез органических соединений мог проходить в открытом 
космосе на поверхности космических тел уже в начале формирования Солнечной сис-
темы. Молекулы могли попасть на Землю, не сгорая в атмосфере, потому что 3,5 млрд 
лет назад ее на Земле не существовало. К таким выводам пришли ученые Института ци-
тологии РАH в Санкт-Петербурге. Они представили результаты своих последних иссле-
дований о происхождении жизни на Земле на съезде Международного общества по изу-
чению происхождения жизни, который открылся 19 июня 2005 года в Пекине. 

Как рассказала "Интерфаксу" сотрудник института Евгения Кузичева, исследова-
ния петербургских ученых подтверждают гипотезу о зарождении жизни в космосе. "Мы 
проводили исследования, запуская в космос на обшивке летательных аппаратов биоло-
гически важные молекулы для того, чтобы понять, идет ли в таких жестких условиях 
абиогенный синтез", – сказала Кузичева. "Исследования показали, что в открытом кос-
мосе на поверхности комет, астероидов, метеоритов или частиц космической пыли мо-
жет протекать абиогенный синтез достаточно сложных соединений – звеньев нуклеино-
вых и аминокислот", – отметила Кузичева. По ее словам, источником энергии, необхо-
димым для синтеза и в настоящее время, и в добиологический период истории Земли 
являлось ультрафиолетовое излучение Солнца с различными длинами волн. "А это зна-
чит, что эти молекулы могли попасть на Землю, не сгорая в атмосфере, потому что 3,5 
млрд. лет назад атмосферы на Земле не существовало", – пояснила Кузичева. 

Исследователи пришли к выводу, что синтез органических соединений мог 
проходить в условиях открытого космоса на поверхности космических тел уже на на-
чальных этапах формирования Солнечной системы, там же началась и химическая 
эволюция – возникновение и отбор сложных молекул. К моменту образования Земли, 
считают петербургские ученые, химическая эволюция могла быть очень близка к той 
стадии, за которой следует биологическая эволюция1. 

Таким образом, концепция панспермии по сей день остается жизнеспособной, 
однако она отвечает на вопрос о появлении жизни на Земле, но ничего не говорит о 
том, где и как появилась жизнь во Вселенной. На эти вопросы пытаются ответить дру-
гие концепции. 

На первый взгляд, концепция креационизма является ненаучной, поскольку 
связывает появление жизни с актом божественного творения. Рассуждения до прими-
тивности просты – вероятность образования жизни стремится к нулю, поэтому это 
могло быть сделано сверхестественным Разумом, или Богом. Однако стоит ли отказы-
ваться от данной концепции полностью – ведь и там может быть зерно истины. Это, в 
первую очередь, связано с тем, что, как утверждается в работе В.В. Марычева, «в по-
следние годы в научной печати появился целый ряд статей и монографий, содержание 
которых свидетельствует о том, что в настоящее время многими учеными, работаю-
щими в совершенно различных областях науки (физики, химии, физиологии, генети-
ки, наук о земле, информатики и др.) осуществляется переосмысление роли информа-
ции и информационных процессов в развитии природы и общества. Главные выводы 
из этого анализа заключаются в том, что эта роль ранее явно недооценивалась и что 
информация является таким же фундаментальным проявлением реальности окру-
жающего мира живой и неживой природы, как вещество и энергия»2. 

                                                
1 Петербургские ученые: жизнь на Землю могла прийти из космоса 21 июня 2005 г. 

http://www.newsru.com/russia/ 21jun 2005/zhizn_zemlya.html. 
2 Марычев В.В. Специфика научного мировоззрения в XXI веке // Философия в XXI веке: 

Международный сборник научных трудов / Под общей ред. проф. О.И. Кирикова. – Выпуск 7. – 
Воронеж: Воронежский госпедуниверситет, 2005. – С. 16.  
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Философская сущность информационного подхода изложена в диссертацион-
ном исследовании В.Б. Гухмана. Автор исследования рассматривает методологиче-
ские, онтологические, гносеологические и праксиологические аспекты философской 
концепции информационного подхода. При этом наиболее существенным понятием 
является понятие информационного поля, несмотря на отсутствие эксперименталь-
ных данных в этой области. 

В параграфе «Физический аспект феномена информации» В.Б. Гухман подчерки-
вает: «При отсутствии бесспорных физических доказательств существования несиловых 
взаимодействий и информационного поля рефлексивно обоснована целесообразность 
введения философского понятия информационного поля»3. Информационное поле рас-
сматривается как несиловое, способное хранить внутреннюю информацию об объекте, в 
то время, как силовые поля переносят внешнюю информацию от объекта к объекту при 
взаимодействии. Хотя вопрос об экспериментальной проверке данной гипотезы по сей 
день не решен, уже имеются некоторые научные предпосылки в ее пользу. 

С.Я. Беркович предлагает провести решающий эксперимент, который ответит 
на вопрос – существует ли информация в природе объективно или нет. Суть экспери-
мента заключается в следующем. Согласно представлениям современной физики, 
пространство изотропно, то есть все направления в нем равноправны. Из модели С.Я. 
Берковича вытекают иные представления: в пространстве существует абсолютное вы-
деленное направление. Это направление связано с нарушением симметрии. Оно мо-
жет быть выявлено экспериментально путем наблюдения распада некоторых недолго-
вечных частиц (К-мезонов). 

Физики давно уже обнаружили, что изредка, примерно один раз из тысячи, 
распад К-мезонов происходит аномально: так, словно материя имеет преимущества 
перед антиматерией. С.Я. Беркович предполагает, что в случае отклонения от нормы 
распада направление движения частицы в момент распада совпадает с предсказанным 
им абсолютным направлением в пространстве. В этом и заключена возможность про-
верки. Для той же цели может быть использован распад любых неустойчивых частиц. 
Похоже, никто не обращал внимания на направление движения частицы в момент 
распада: ведь с точки зрения теории относительности оно не имеет никакого значе-
ния. По представлениям С.Я. Берковича, именно направление движения частицы оп-
ределяет, распадается она или нет. Появившаяся возможность подвергнуть модель 
С.Я. Берковича экспериментальной проверке превращает ее из красивого умозритель-
ного построения в простую рабочую гипотезу4. Если опыт, предложенный С.Я. Берко-
вичем, даст положительный результат, то концепция креационизма получит новее 
рождение, хотя абсолютно в другом ключе. 

В концепции И.Л. Герловина роль информационной структуры играет вложен-
ное подпространство, которое, проецируясь на трехмерный мир, порождает элемен-
тарные частицы с определенными свойствами5. А совпадение характеристик элемен-
тарных частиц, рассчитанных теоретически, с экспериментальными данными может 
служить косвенным доказательством в пользу данной гипотезы. 

Исаев П.С. рассматривает информацию в виде, так называемого, -эфира. К 
тому же предлагается эксперимент по доказательству существования этой среды: 
«Вклад -эфира можно обнаружить, в частности, если провести прецизионные из-
мерения масс и времени жизни ряда нестабильных частиц (гиперонов, +-мезонов, 
П+-мезонов и др. мезонов) с целью поиска «тонкой структуры» масс и времени жиз-
ни этих частиц. Такие измерения могли бы пролить свет на строение частиц из про-

                                                
3 Гухман В.Б. Философская сущность информационного подхода. Дисс… докт. филос. 

наук, Тверь-Москва, 2001 – С. 142. 
4 Беркович С.Я. Клеточные автоматы как модель реальности: поиски новых представлений 

в физических и информационных процессов М., 1993. 
5 Герловин И.Л. Основы теории всех взаимодействий в веществе. – Л.: Энергоатомиздат, 

Ленингр. отд-ние, 1990. – 432 c. 
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тонов, электронов и нейтрино (и соответствующих античастиц), на которые неста-
бильные частицы, в конце концов, распадаются»6. Это явно перекликается с данны-
ми И.Л. Герловина. 

Таким образом, вопрос заключается в том, что понимать под так называемым 
информационным полем. Но в любом случае это будет объективная реальность, сущест-
вующая в природе. И если сегодня у нас нет методов изучения этой реальности – это 
вопрос техники, а не мировоззрения. 

Если принять за постулат существование информации как некой субстанции, то 
концепция креационизма будет рассматриваться следующим образом: живая материя 
появилась под внешним управляющим воздействием некой объективно существующей 
реальности, которая на сегодняшний день недоступна экспериментальным исследовани-
ям. Вопрос о природе этой реальности остается открытым, но, несмотря на это, она не-
зримо присутствует и в других концепциях происхождения жизни. 

Концепция биохимической эволюции предполагает, что жизнь является ре-
зультатом естественного усложнения химических структур, в результате которого про-
исходит качественный скачок к биологической форме движения материи. Сторонни-
ком этой концепции был А.И. Опарин, который полагал, что первые живые организ-
мы появились из коацерватов. 

Системный подход показывает, что при образовании структуры возможно об-
разование принципиально новых качеств. Так почему бы не предположить, что таким 
качеством оказалось появление генетического кода, который дал возможность сохра-
нять и перерабатывать информацию, передавать ее из поколения в поколение, что как 
раз и отличает живую материю от неживой. 

До последнего времени механизм создания генетического кода оставался не 
понятым. По словам А.А. Ермоленко, проблема упиралась в то, что для всех известных 
прокариот (простейших живых организмов) генетический код является универсаль-
ным, что безусловно свидетельствует об их первоначальном родстве, но не позволяет 
оценить вероятность существования иного механизма кодирования7. 

Однако было сделано предположение, что существующие прокариоты это до-
минирующий вид, вытеснивший прокариотические организмы с другим генетическим 
кодом. Долгое время эта идея оставалась лишь гипотезой, пока, в 1979 году англий-
ский исследователь Беррел не обнаружил, что генетический код митохондрий имеет 
очень мало общего с генетическим кодом прочих прокариот. Необходимо отметить, 
что митохондрии относятся к древнейшим прокариотам и ввиду своей изоляции они 
сохранили многие из своих древнейших черт. Вторым указанием на их древнейшее 
происхождение было то, что большая часть РНК в митохондриях простейших (напри-
мер, дрожжей) проявляет автокаталитическую активность. Более того, почти все РНК 
обладают способностью кодировать в каких угодно кодах кроме универсальных. Таким 
образом, у митохондрий сохранился свой неконсервативный весьма разнообразный 
генетический код. Более того, было установлено, что антикодоны в митохондриях 
имели первоначально не триплетное (из трёх нуклеотидов), а дублетное (всего из 
двух) строение. Последним звеном в пользу РНК-протозоа стало установление того, 
факта, что гены всех цитохромов в митохондриях регулируются только РНК. Более то-
го сама РНК осуществляет саморедактирование для того, чтобы из информационной 
РНК скопированной с ДНК получилась матрица для сборки цитохрома. А цитохромы 
признаны необходимыми первейшими веществами клетки. Ибо, они являются ключе-
вым механизмом, вокруг которых циркулирует вся остальная вспомогательная дея-
тельность в клетке. 

                                                
6 Исаев П.С. О новой физической реальности (о -эфире). Сообщения объединенного 

института ядерных исследований, Дубна, 2002. – С. 16. 
7 Ермоленко А.А. Возникновение жизни 18 апреля 2003  
http://forum.1tv.ru/index.php?s=f07177b0 8502f6ed05b4891fed0ded 28&act= Print&client= 

printer &f=32&t=5840. 
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Таким образом, всё замкнулось на РНК. В качестве одного из подтверждений 
этой теории могло бы служить обнаружение какого-либо простейшего организма, в 
котором митохондрия несла бы все известные на сегодняшний момент митохондрии-
нальные гены. И действительно при исследовании Rectinomonas americana было уста-
новлено, что геном его митохондрий несёт максимальное количество 97 генов среди 
изученных организмов. При этом, все без исключения гены, встречающиеся в мито-
хондриях всех прочих организмов, в том числе и высших животных (например, чело-
века) так же содержатся в геноме митохондрий Rectinomonas americana. 

Несмотря на то, что со 100% достоверностью никто на сегодняшний момент не 
способен дать исчерпывающий сценарий естественного происхождения жизни, в об-
щих чертах этот процесс установлен. Однако здесь остается ряд вопросов, на которые 
не так просто ответить. Для полного описания сценария необходимо решить проблему 
информации. Если признать, что информация порождается в результате усложнения 
химических процессов, надо искать ответ на вопрос: каков механизм порождения ин-
формации. Если же информация существует как субстанция в виде какого-либо поля, 
то вопрос будет звучать следующим образом: каков механизм перехода информации 
из полевого вида в вещественную. Это принципиально разные подходы и их решение 
должно предусматривать различные методологии к исследованию. Заметим, что по-
следний подход научно обосновывает концепцию креационизма, только роль потусто-
ронних сил играет информационная структура. 

Итак, в парадигмах креационизма и эволюционизма возникновение жизни 
рассматривается как создание информационного кода, или возможность хранить ин-
формацию. При этом считается, что до возникновения жизни информации как тако-
вой не существовало. 

В парадигме информационного подхода вопрос ставится принципиально ина-
че. Информация уже существует изначально – надо найти ответ на вопрос: при каких 
условиях она может проявиться в материи? Это и будет означать появление генетиче-
ского кода или же биологической формы движения материи. Эволюционный подход в 
контексте информационного подхода дополняется тем механизмом, который регули-
рует процесс усложнения материи, а также ее качественные переходы от одной формы 
движения к другой. В свое время Л.С. Берг создал концепцию эволюции номогенеза, 
согласно которой развитие природы происходит по определенному сценарию или за-
кону8. Однако, ясного представления о сути этого закона Берг так и не дал, как не мо-
гут его сформулировать его последователи до сих пор. Вполне возможно, что инфор-
мационный подход даст возможность найти этот закон и обогатить наши представле-
ния о мире. 
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В ХХI веке нельзя не иметь в виду необходимости изменения социальных уста-
новок личности и общества, переориентации человечества с идеологии хищнического 
роста производства и потребительства материальных благ на духовное самосовершенст-
вование. Нравственные законы тем более важны, когда экологические принципы ме-
няются с развитием техники и технологий, по мере исчерпания ресурсов и, возможно, 
вследствие полной перестройки всей технологической основы нашей цивилизации. 
Осознаётся, что вольно или невольно человечеству придется считаться с этим и нау-
читься соизмерять свои действия, свои желания и цели с изменяющейся экологической 
ситуацией. В современном экологическом сознании  наблюдается понимание такой пе-
рестройки, люди начинают воспринимать отмирание некоторых старых, формирование 
и развитие новых экологических принципов.  

В современном экологическом кризисе, глобальном по масштабу, 
следовательно, создавшем проблемы во всей системе «общество-природа», человек 
должен определить себя как одну из подсистем в общей системе отношений к бытию. 
Сознание как основа нашего опыта, как активное начало практического и 
познавательного отношения к действительности, представляет собой единство 
ощущения человеком своего существования, присутствия в данном месте и в данный 
момент и идентификации себя в мире. Экологическое сознание сегодня необходимо, 
чтобы не столько обозначить и отразить нарушенное человеком экологическое 
равновесие, сколько осознать, что навязывание людьми природе чуждых ей 
отношений главенства, приоритета, потребуют от человечества объяснения права на 
такое взаимодействие.  

Во взглядах на объяснение этого права существуют различные подходы. По 
мнению А.В. Арванитис, одного из основателей современного биополитического 
движения, настало время сменить прежнюю антропоцентрическую ориентацию 
культуры, приведшую нас к грани экологической катастрофы, на биоцентрическую. За 
этим лозунгом стоит работа, включающая в себя изменение всего человеческого 
мышления и миропонимания с антропоцентризма на биоцентризм.  

Однако с практическим воплощением этой идеи связаны определённые 
проблемы. Например, сторонники теории биоцентризма утверждают, что все живые 
существа имеют изначальную, внутреннюю ценность. Но, поскольку виды и 
экосистемы по своей сути не являются живыми существами, они не обладают 
ценностью в себе. Следовательно, только человек и отдельные особи составляют 
категорию моральных объектов. 

Представители экоцентризма, напротив, утверждают, что биосфера, вода, почва, 
воздух и экосистемы также обладают изначальной ценностью. Подобные тенденции в 
споре антропо – и экоцентристов являются основополагающими. На наш взгляд, они 
несут в себе рациональное зерно, которое не обостряет противоречия, а создаёт 
возможность соразвития. Требование принимать мир таким, каков он есть, предполагает 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               № 8 (63) 2009 
 
 

 

166

признать сложившуюся в нём экологическую обстановку, порождённую многовековой 
антропоцентрической установкой. Можно вполне определенно утверждать, что любая 
система ценностей, построенная человеком, в конечном итоге антропоцентрична. При 
этом высшей целью экоцентризма также всегда будет счастье человека, гуманизм. У 
человека нет отдельного от природы будущего и, как ни парадоксально это звучит, 
интересы человека сегодня могут быть соблюдены, только если он сумеет сочетать их с 
изменениями природы и в какой-то мере отодвинуть их на второй план. Показателем 
трансформации равновесного концептуального экологического сознания в этом контексте 
сегодня является то, что меняется сам антропоцентризм. С этих позиций экологическое 
сознание можно рассматривать как «очень сложную, саморегулирующуюся (изменяющую 
цели, методы, средства, функции) систему способную стабилизировать и развивать 
взаимоотношения с природой, взаимоотношение в процессе удовлетворения человеком 
своих потребностей»1. 

Нельзя забывать того, что весь комплекс природных факторов, взаимодействующих 
с человеком, отражается в сознании человека и формирует его экологическое сознание. 
Следует добавить, что индивидуальное экологическое сознание во многом зависит от 
особенностей общественных отношений, господствующих в обществе. Это позволяет 
рассматривать экологическое сознание как отражение в сознании процессов 
взаимодействия между человеком как организмом и человеком как личностью, с одной 
стороны, обществом и окружающим миром – с другой, в тех аспектах биологической и 
социальной жизни, которые обусловлены природными факторами. Рассматривая 
трансформацию техногенной цивилизации в ходе её развития от антропоцентрической к 
экоцентрической направленности, можно назвать идею коэволюции (соразвития) человека 
с природой одним из «снарядов», пробивших бреши в прежних  антропоцентрических 
представлениях. 

Несмотря на то, что экологические представления очень медленно входят в соз-
нание общества, к концу ХХ века в философии (во многом, на наш взгляд, благодаря 
идеям русского космизма) сложилась целостная концепция развития цивилизации на 
пути технизации. Естествознание «осторожнее» развивает идею роли человека, как ве-
ликого преобразователя природы. Заметным моментом становления естественнонауч-
ного направления экологического сознания являются работы В.И. Вернадского2. Разра-
ботанная им концепция ноосферы (сферы разума) стала планетарным явлением на пу-
ти осмысления перехода от антропо – к экоцентризму. Его же работы послужили стар-
товой площадкой для онтологической оценки глобальных процессов, вызванных чело-
веческой деятельностью. 

Современное экологическое сознание, отмечающее подвижки в сторону экоцен-
тризма – это росток нового мировоззрения, доказательство взросления человечества. 
Обобщая сказанное, отметим, что этапы подобного взросления наглядно проявились в 
следующих  учениях: 

учение о ноосфере (П.Тейяр де Шарден, Э. Леруа, В.И. Вернадский  и др.); 
американский инвайронментальный консерватизм (Пауэлл, Пиншо, Питулла, 

Риорданс, Фернау и др.); 
биоцентризм (Лоу, Кэтлин, Эллист и др.); 
экологизм (Леопольд, Ист, Марш, Росс и др.); 
универсальная этика (Ганди, Торо, Швейцер и др.). 
В данном контексте мы рассматриваем одну из центральных идей русского кос-

мизма, а именно: человек – составная часть – природы, универсума Вселенной. Проти-
воречие между человеком и природой неизбежно, но человек ответствен за положи-

                                                
1 Ромашов, В.А. Становление нового экологического сознания: философский анализ : 

дис. … канд. философ. наук / В.А. Ромашов. – М., 1989. – 184 с. 
2 См.: Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. – М., 1977; Вернадский 

В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988. 
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тельное разрешение данного противоречия. Понимание человека, как частицы Вселен-
ной, «мира космоса», который посредством разума и творчества возводится до пости-
жения мироздания, роднит классиков русского космизма с идеями В.И. Вернадского, 
рассматривающего ноосферу, как космическое явление, предсказывающее переход к 
очередному этапу эволюции живого вещества в виде формирования нового качествен-
ного состояния человека. 

В учении о ноосфере В.И. Вернадский считал, что социальное и культурное раз-
витие человечества приведет к превращению человека в основную геологическую си-
лу, формирующую облик Земли. Биосфера перейдет в свое новое состояние, в сферу 
разума – ноосферу3. В ходе данного процесса происходит коэволюция (соразвитие) че-
ловеческого общества и окружающей среды. Следовательно, вполне объяснимо, что 
эволюция человека является закономерным продолжением эволюции форм живого 
вещества в биосфере. 

Возникновение и существование разума В.И. Вернадский связывал с эволюцией 
нервной системы. Одновременно, обратим особое внимание на то, что с разумом у чело-
века появляется новый вид энергии – культурная биогеохимическая энергия, связанная 
с изменением «техники жизни». Расцвета эта энергия достигает только у человека. В 
процессе длительного развития биогеохимическая энергия вызвала к жизни новую био-
генетическую миграцию, что, в свою очередь, позволило человеку занять господствую-
щее положение в биосфере. Примером служит овладение огнем, появление и развитие 
земледелия, а главное – возникновение орудий труда. Отметим, что благодаря этому 
процессу формировалась культурная энергия, дающая человеку способность перераба-
тывать всю окружающую природу. В этом же процессе у человечества появилась воз-
можность открывать новые формы энергии (химическую, электромагнитную, кванто-
вую) и освоить их. 

Итак, человечество, овладевая законами природы и развивая технику, всё более 
преобразует природу соответственно своим потребностям. Поэтому, согласно Вернад-
скому, ноосфера имеет тенденцию к непрерывному расширению, чему способствует вы-
ход человека в космос и проникновение в глубины планеты.   

Инвайронментальный консерватизм (идеи и деятельность тех, кто озабочен со-
хранением и рациональным использованием окружающей природной среды и природ-
ных ресурсов), в экологическом сознании утверждает необходимость консервации при-
родных ресурсов для будущих поколений. То есть, в этом направлении сиюминутный 
прагматизм сменяется «дальним прагматизмом». Несмотря на то, что это движение по-
прежнему противопоставляет человека природе, его заслуга, на наш взгляд, в том, что 
оно изменило культурно-ценностный вектор развития экологического сознания. 

Инвайронментальное направление, возникшее в  начале 70-х годов XX века сре-
ди западных ученых подобно взрыву, было названо ими новым  экологическим созна-
нием4. На основе анализа научных работ данного направления нами представлены не-
которые взгляды нового экологического сознания. Они важны для нашего исследова-
ния, так как анализ их особенностей даёт возможность видеть на основе уже сущест-
вующего, формирующиеся в условиях XXI века элементы, предлагаемого нами неоэко-
логического сознания. 

Следуя Дж. Петулле проследим в инвайронментализме несколько течений, каж-
дое из которых берет начало в своей исторической традиции и соответствует приемле-
мому нами принципу историзма. Среди традиций или духовных истоков мы выделим 
три: биоцентристская традиция, экономическая традиция и экологическая традиция. 

Первая, биоцентристская. традиция «идет от первобытных чувств, которые за-
ставляли древних одновременно бояться и уважать природу и власть манны – неизвест-

                                                
3 См.: Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988. – С. 503-512. 
4 См.: Parkin A. Italy Green parties an intern guid. – London, 1989; Petulla J. American 

environmentalism: Values, Tactics, Priorities. – Huston, 1980. 
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ного создателя и разрушителя жизни в природе»5. Здесь мы обнаруживаем основы ар-
хетипа уважительного отношения к естественному и сверхъестественному. 

Вторая – экономическая. Она возникает с зарождением класса буржуазии и свя-
зана с тем, что при капитализме высшая добродетель – эффективность, производитель-
ность. Утверждается парадигма отношения к природе как к неисчерпаемому источнику. 

Третья традиция, экологическая, идет от греко-римских теорий природного за-
кона через естественную философию Возрождения и заканчивается тем, что мы назы-
ваем современной наукой. Течения, соответствующие названным традициям, Д. Петул-
ла прослеживает и в современном инвайронментализме. Действительно, эту традицию 
необходимо развивать, чтобы с переходом от парадигмы о неисчерпаемости природы 
мы утверждали, благодаря постоянно формирующемуся экологическому сознанию, па-
радигму разумного воссоздания здоровой среды. 

Экологизм как направление инвайронментализма, на наш взгляд, созвучен уче-
нию о ноосфере. В нашем исследовании он является следующей социокультурной эко-
логической моделью, стоящей на естественнонаучном понимании взаимодействия об-
щества и природы. В качестве предпосылки формирования нового экологического соз-
нания  выделим из экологизма три основные идеи: 

1. Экосистемный  холизм 
Отметим точку зрения О. Леопольда – разумно то, что стремится к сохранению 

целостности, стабильности совершенства биологического общества. 
2. Моральное сообщество 
Идея, переносящяя сферу действия норм морали на «вне-человеческие» элемен-

ты экосистемы. 
3. Экологическая этика 
Отметим, что это принципиально новая этика, которая соответствует, с одной 

стороны «природе человека», а с другой – законам окружающей среды. 
Инвайронментальная этика является ветвью прикладной философии, занимаю-

щейся естественным окружением. Она включает в себя глубинную экологию, основы-
вающуюся на философии А. Хёсса – норвежского специалиста по логике, коммуника-
ции и философии науки; экофеминизм – форму феминистской философии в приложе-
нии к вопросам окружающей среды; социальную экологию6. Практически от теории ин-
вайронментальной этики ожидалось, что она дополнит её. Так,  в действительности и 
произошло. 

Отобразим типы оснований инвайронментальной этики, в качестве теоретиче-
ской базы взяв разработки К. Мерханта, Д. Петтулы, А.В. Павлова. Исследователями из 
эгоцентрической этики Т. Гоббса, Д. Локка, А. Смита, Т. Мальтуса взята максимизация 
индивидуального собственного интереса – общество в целом выигрывает оттого, что хо-
рошо каждому (идея взаимного принуждения). Считаем, что эта часть соответствует ме-
ханистической метафизике, где целое эквивалентно сумме частей, материя состоит из 
частей-атомов, знание не зависит от контекста и другое. 

Из антропоцентрической этики утилитаристов Д.С. Милля, И. Бентама, Г. Пин-
шота, Б. Коммонера, социальных экофеминистов, левых зелёных взята идея наиболь-
шего блага для наибольшего числа людей, социальная справедливость, обязательства 
относительно других. Этические формы этого направления этики многочисленны и за-
висят от принципа объединения людей: например, государственного, правового, куль-
турного, профессионального, религиозного. 

Из научно-экологической этики О. Леопольда, Р. Карсона, публичных экологов, 
сторонников биологического контроля, устойчивого сельского хозяйства взята система 

                                                
5 Petulla J. American environmentalism: Values. Tactics. Priorities. – Huston: Texas univ. 

press, 1980. – P. 19. 
6 См.: Hughes G. Early Greek and Roman environmentalists // Historical ecology: Essays on 

environment and social change. – L., 1980. – P. 45–59. 
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рациональной, научной веры, основанной на законах экологии; единство, стабильность, 
разнообразие экосистемы; подход, основанный на балансе природы или хаотических 
систем7. 

Еще более органичной в преодолении взгляда на природу как на объект простых 
человеческих потребностей явилась универсальная этика. Это направление отстаивает 
идею о том, что многочисленные представители природы равны человеку в своей само-
ценности. Данная точка зрения и идеи инвайронментальной этики не оспариваются са-
ми по себе, но в то же время, очевидно, что человек в силу массы условий осознает мир 
и может его видоизменять, исходя из своих потребностей и умений. Это – своего рода 
радикальное крыло инвайронментализма, которому присущ метафизический характер, 
состоящий из биоцентризма и экологизма. Обобщая, можно выделить три основные 
идеи в качестве предпосылки становления нового экологического сознания: 

1. Синкретичность мира – Мир – единое целое. 
Отметим, что если для экологистов человек – самостоятельная фигура, отличная 

от окружающей среды, то биоцентристы вообще не разделяют мир на отдельные само-
стоятельные объекты. 

2. Биосферный эгалитаризм – равная, внутренне присущая самоценность всех 
живых существ жить и процветать. Причем, это не ценность с точки зрения потреби-
тельства человека, а именно самоценность, рациональное природопользование – лишь 
вторичное следствие более глубоких связей с природой. 

3. Экологическое самообеспечение – материальные стандарты должны быть рез-
ко снижены, зато качество духовной жизни должно быть резко улучшено. Дополним, 
что добиться этого возможно в информационной цивилизации, создав технику и техно-
логии очень высокого качества. 

Обобщение приведенных моделей позволяет сделать вывод, что в целом при со-
хранении объективного восприятия природы, русский космизм, учение о ноосфере, ин-
вайронментальный консерватизм начали формировать представление о непрагматиче-
ской ценности природы, социокультурной значимости её для человека. Они утвердили 
включенность человека в мир природы скорее на духовно-религиозном, нравственном, 
а учение о ноосфере и экологизм – на научно-теоретическом уровнях культуры.  

Таким образом, в ХХ веке сформировались научные мысли, которые в реальной 
форме обосновали морально-этическую возможность единства человечества и природы. 
Наука, переживая небывалый взрыв творческого подъёма, требовала объединения уси-
лий мирового научного сообщества к дальнейшим шагам в развитии ноосферной идеи. 
В итоге ряд положений, исходящих из учения В.И. Вернадского о переходе биосферы в 
ноосферу, дали основания к преемственности её фундаментальных идей. 

Например, дальнейшую разработку идей ноосферогенеза мы находим в трудах 
А.Д. Урсула. Под ноосферой он понимает «социоприродную систему», где приоритет 
отдаётся «нравственному разуму», «интелектуально-информационным ценностям», 
«экогуманизму» и обеспечивается коэволюция8. Исследование трактовок концепции 
ноосферы приводит к выводу, что человеческий разум, являясь двигателем прогресса, 
в состоянии обеспечить в перспективе коэволюцию общества и природы, сохранив 
биосферное многообразие планеты, и устойчивое ее развитие. Основой для разумных 
решений является коллективный метод обоснования глобальных проблем человече-
ства, базой которого должна стать ноосферная идея. Формирование нового научного 
видения можно строить на принципах комплексной науки о человеке и его духовно-
нравственном потенциале.  

                                                
7 См.: Devall B. Deep Ecology: Living as if nature mattered. – Salt Lake City, 1985; Herlihy D. 

Attitudes toward the environment in medieval society // Historical ecology: Essays on environment 
and social change. – L., 1980. 

8 См.: Урсул А.Д. Путь в ноосферу. – М., 1994. 
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Примером может также служить философское осмысление экологических про-
блем и предложение практических моделей их обоснования в условиях научно-
технического прогресса «Римским клубом». Создатели этого клуба одними из первых 
обратили внимание человечества на глобальные проблемы, вытекающие из рассогла-
сования тенденций развития природы и общества. 

На наш взгляд, сейчас пришло время не только теоретического, но и практиче-
ского, многоаспектного решения экологических проблем. Возможность синтеза мета-
физического и научно-экологического сознания наблюдаются в самом экологическом 
действии: практическом освоении космоса, внедрении ядерных и квантовых техноло-
гий, осознании пересмотра своего отношения к природе, консервации природных ре-
сурсов, межпредметного подхода к проблемам экологии в образовании, выработке и 
соблюдении законодательных актов по  охране окружающей среды. Возникает некий 
«экологический императив»9, в виде всеобщих обязательных нравственных законов, 
которым все люди должны подчиняться (И. Кант), которые формулируются наукой и 
принимаются сознанием людей. В наши дни отмечается, что человечество начинает 
учиться соизмерять свои желания и возможности с постоянно меняющимся миром и  
экологической ситуацией. 

Таким образом, перестраивание современного сознания на экоцентрическое – 
реальность и потребность нашей эпохи, тем более что антропоцентризм техногенных 
цивилизаций в основе имел и имеет гуманистическую мораль и ее необходимо сохра-
нить. Нельзя не согласиться с мнением академика Н.Н. Моисеева о том, что «способ-
ность правильно использовать и регулировать мощь современного общества и означает 
«экологическую культуру» и «экологическое мышление»10. 

Проведенный анализ показывает, что экологическое сознание является для че-
ловека не только основой саморождения через культурную биогеохимическую энергию 
самой природы, но и через культурно-изобразительные устройства. А это создаёт усло-
вия соразвития и возможного преобразования (трансформации) составляющих антро-
поцентризма в экоцентризм.  Следовательно, в современном экологическом сознании 
при развитии социально-экологический индустрии социокультурный фактор является 
образцом. К его совершенствованию мы будем стремиться в поиске истинного единения 
с природой в процессе коэволюции, зачатки которому уже заложены. Главной же цен-
ностью здесь по-прежнему остается  жизнь человека. Окружающая природа в совре-
менном экологическом сознании должна автоматически восприниматься как родной 
дом – обитель, бытие, так как возможность гибели человека, порабощенного техникой и 
утратившего духовную и нравственную самобытность, предрекали еще Н.Ф. Федоров, Л. 
Мамфорд, П. Гумден. Наглядность  данного умозаключения вытекает из того, что под-
чинение только идее экономического прогресса означает подчинение «логике целевой 
рациональности» и тем самым ещё большему отдалению «целостных форм рациональ-
ности». 
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В данной статье анализируется проблема соотношения логики, психо-
логии и философии в религиозно-философской концепции А.И. Введен-
ского. Обосновывается тезис о том, что гносеология, по мнению А.И. Вве-
денского, является центральным разделом философии. Анализируется 
трактовка понятия «метафизика», рассматривается возможность сущест-
вования метафизики в виде веры или знания и приводится аргументация 
А.И. Введенского, утверждающего важность этой проблемы не только для 
философии, но и для науки в целом. 
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Александр Иванович Введенский (1856 – 1925) – оригинальный русский мыс-

литель, к сожалению, незаслуженно забытый. Целостных и систематических работ, 
посвящённых жизни и творчеству этого русского философа практически нет.  
А.И. Введенский, закончив тамбовскую гимназию, поступил на математический фа-
культет Московского университета, откуда через год перевёлся в Петербургский, сна-
чала тоже на математический, а через год на историко-филологический факультет, 
который он закончил в 1881 г. Был учеником М.И. Владиславлева по философии и 
К.Н. Бестужева-Рюмина по русской истории. После магистерского экзамена был ко-
мандирован на два года в Германию (1884 – 1886), где слушал лекции К. Фишера в 
Гейдельберге. В 1888 г. А.И. Введенский защитил магистерскую диссертацию на тему 
«Опыт построения теории материи на принципах критической философии» и в 1890 г. 
после смерти М.И. Владиславлева стал профессором кафедры философии в Петер-
бургском университете. Также состоял профессором военно-юридической академии, 
историко-филологического института, женского педагогического института и высших 
женских курсов Раева; долго читал философию на так называемых Бестужевских 
высших курсах. Под руководством А.И. Введенского в 1897 году было образовано Фи-
лософское общество при Петербургском университете (по аналогии с Московским об-
ществом), которое просуществовало до 1917 года. 

А.И. Введенский был человеком острого ума, очень четкой и ясной мысли, 
большого литературного дарования. Все его статьи написаны исключительно четко и 
ярко, а склонность идти до конца в исповедуемых им убеждениях, смелость в форму-
лировках делают его на редкость интересным мыслителем. Писал А.И. Введенский не 
много (например, его магистерская диссертация так и осталась незаконченной, за пер-
вым томом не последовало второго), но писал он на самые различные философские 
темы, поэтому с полным правом можно говорить о философской системе А.И. Введен-
ского. Правда, целый ряд важных вопросов развиты им в небольших очерках или 
статьях, но зато всегда с такой законченностью и определенностью, которые искупают 
краткость этих этюдов. Основными его произведениями являются следующие: «Опыт 
построения теории материи на принципах критической философии», «Новое и лёгкое 
доказательство философского критицизма», «Логика как часть теории познания», 
«Психология без всякой метафизики», «О видах веры в её отношениях к знанию», 
«Судьбы философии в России», «О мистицизме и критицизме в теории познания В.С. 
Соловьёва», «Спор о свободе воли перед судом критической философии», «Судьба веры 
в Бога в борьбе с атеизмом», «Условие позволительности веры в смысл жизни» и др. 

А. И. Введенский является крупнейшим представителем неокантианства на 
русской почве. Это течение, по мнению В.В. Зеньковского, «проявилось в русской фи-
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лософии очень ярко и сильно, в лице своего главы (А.И. Введенского) дало закончен-
ную систему, в высшей степени интересную»1. 

Если говорить о влияниях, которые испытал русский философ, то, конечно, ос-
новным и решающим было влияние И. Канта. У А.И. Введенского оригинальное и са-
мостоятельное видение основ гносеологии и критической метафизики, однако в своих 
философских воззрениях он проявил себя как строгий и последовательный кантианец. 
Ни одна из школ неокантианства, по-видимому, не имела серьезного влияния на рус-
ского философа, однако все же он ближе всего к Г. Когену и Марбургской школе, в ча-
стности, в истолковании содержания познания. В очерках, написанных А.И. Введен-
ским в конце жизни, нетрудно заметить несомненное влияние Д. Юма, с которым он 
часто солидарен в учении о «вере» как своеобразном «источнике познания»2. 

А.И. Введенский, разрабатывая свою теорию познания, постоянно делал по-
пытки найти различия между логикой и психологией. Необходимо отметить ценность 
этих исследований, ведь в то время и психология, и логика в России не имели должно-
го развития, поэтому во многих работах встречалось необоснованное смешение этих 
двух наук. А.И. Введенский в своей работе «Логика как часть теории познания» даже 
выделил эту проблематику в отдельную главу, назвав её «Задачи логики и её отличия 
от психологии». Он считает, что хотя и логика, и психология исследуют мышление, но 
логика не основывается на психологии и не является психологией мышления. Наобо-
рот, психология, по мнению русского философа, должна подчиняться законам логики, 
как и все остальные науки. Различие логики и психологии во взглядах на мышление 
заключается в следующем. Психология изучает мышление «безоценочным образом, 
т.е. она оставляет в стороне все вопросы о правильности и ошибочности мышления, а 
вместо этого рассматривает, из каких неразложимых дальше и несводимых друг к дру-
гу элементов душевной жизни слагаются переживания или процессы явлений мыш-
ления»3. Логика подчёркивает, что в мышлении имеет место «только правильность и 
ошибочность, независимо от того, каков состав душевных переживаний в том и другом 
случае и какова связь этих переживаний с другими явлениями душевной жизни»4. В 
силу этого, логика изучает, например, методы проверки различных суждений, пра-
вильность или неправильность соединения посылок с выводом в умозаключении, 
ошибки, встречающиеся при построении умозаключений и т.п. Переживание сужде-
ний, душевные явления, которые при этом происходят, их влияние на человека – всё 
это включается, по мнению А.И. Введенского, в область изучения психологии. 

От смешения логики и психологии, по мнению А.И. Введенского, проигрывают 
обе. С точки зрения мыслителя, это приводит к тому, что психология мышления оста-
ётся в крайне неразработанном виде и к тому же душевные переживания невольно 
представляются нам происходящими по одной из выведенных логикой схем, хотя это 
не соответствует действительности. Попытка обосновать законы логики на психологии 
приводит к хаосу во взглядах на эти законы. А.И. Введенский считает, что следствием 
подобного смешения является подмена знания верой. С психологической точки зре-
ния, по мнению А.И. Введенского, вера и знание ничем не отличаются друг от друга; 
их можно определить как «переживание уверенности в истинности некоторых наших 
мыслей»5. Но с логической точки зрения это разные категории. Знание можно дока-
зать с помощью законов логики, а веру – нет. Поэтому русский философ определяет 
веру с логической точки зрения как «остаток, получаемый через вычитание всего зна-
ния из совокупности тех мыслей, которые сопровождаются уверенностью в их истин-
ности»6. В работе «О видах веры в её отношениях к знанию» А.И. Введенский выделя-
                                                

1 Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х томах. Т. 2. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 1999. С. 248 

2 Там же. С. 249. 
3 Введенский А.И. Логика как часть теории познания. – Петроград, 1917. С. 6. 
4 Там же. С. 6. 
5 Введенский А.И. Логика как часть теории познания. – Петроград, 1917. С. 13. 
6 Там же. С. 14. 
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ет 4 вида веры по отношению к знанию: наивная, слепая, суетная и сознательная. Вера 
бывает наивной, когда у человека нет сомнений в существовании чего-либо (напри-
мер, вера древнего грека в существование олимпийских богов). Вера может быть сле-
пой – когда человек насильственно вытесняет из своего сознания голос рассудка под 
влиянием сильного чувства7. 

Наивная вера допускается рассудком без согласования с логикой и с фактами. 
Слепая вера встречает протест со стороны рассудка как противоречащая или логике, 
или фактам. Вера, рассмотренная и допущенная рассудком, «подвергается им крити-
ческому рассмотрению; но он уже не протестует против неё, потому что, он и признаёт 
её недоказуемой, но в то же время – и неопровержимой, т.е. не противоречащей ни 
логике, ни фактам»8. Такая вера может оказать разнообразной, и поэтому 
А.И.Введенский подразделяет её на несколько видов в зависимости от мотивации. 

Если мотив по своей внутренней ценности ничтожен, то основанную на нём ве-
ру мыслитель называет суетной (вера, исповедуемая под влиянием моды; например, 
популярность материалистических воззрений среди молодёжи в России в 60 – 70 гг. 
XIX в.). Если же мотив высокий, ценный, то основанная на нём вера будет верой соз-
нательной. Мотивацию для такой веры философ находит, прежде всего, в нравствен-
ных требованиях. 

Признание безусловной обязательности нравственного долга составляет, по 
словам А.И. Введенского, «уже что-то вроде веры»9. Эту безусловную обязательность 
можно признавать или не признавать, но доказывать её можно только практически, 
своей жизнью, осуществляя нравственный долг на деле. Таким образом, признание 
безусловной обязательности нравственного долга имеет заметное сходство с верой. 
Причём это признание сопровождается одобрением этого долга, под влиянием чего он 
становится обязательным сам по себе; в этом ракурсе нравственный долг уже невоз-
можно рассматривать как выражение бессмысленных, хотя и вполне естественных 
влечений. Такое признание, по мнению А.И. Введенского, логически вынуждает при-
знавать некоторые положения, касающиеся того, что лежит за пределами возможного 
опыта, в силу чего критический рассудок считает их недоказуемыми, но и неопровер-
жимыми. И поэтому эти положения могут служить догматами такой веры, которая до-
пускается критическим рассудком, но не будет верой суетной. 

А.И. Введенский выделяет следующие условия обязательности нравственного 
закона: 

1) каждый человек есть безусловно ценная цель; 
2) эта цель достижима, так что устройство Вселенной подчинено этой же цели 

и способствует её осуществлению; 
3) нравственная деятельность является одним из средств для достижения этой 

цели10. 
Иначе говоря, чтобы не признавать обязательность нравственного долга бес-

смыслицей, необходимо допускать, с одной стороны, осуществимое назначение чело-
века и всего мира для какой-то абсолютно высокой и ценной цели, а с другой стороны – 
полное совпадение требований нравственности с требованиями этого назначения. 

Если допустить, что ни у мира, ни у человека нет никакого подобного назначе-
ния, то нравственность останется только как факт, как прирождённое стремление, как 
инстинкт, который у одних будет сильнее, а у других – слабее; нравственность уже не 
будет иметь безусловной обязательности. 

Если же субъект признаёт обязательность нравственного закона, то он должен 
верить в Бога и в бессмертие, ибо это есть условие, необходимое для признания нрав-

                                                
7 Введенский А.И. О видах веры в её отношениях к знанию // Введенский А.И. Фило-

софские очерки. – Прага, 1924. С. 157 – 158. 
8 Там же. С. 192. 
9 Там же. С. 193. 
10 Там же. С. 195. 
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ственного долга, но, по мнению А.И. Введенского, ещё не достаточное. И. Кант указы-
вал на связь между верой в Бога и в бессмертие и требованиями нравственности. 
Нравственный закон предписывает только форму деятельности, а уже к этой деятель-
ности подбирается соответствующее содержание и объекты. При этом каждый посту-
пок должен быть исполняем, по мнению И. Канта, исключительно из уважения к 
нравственному закону. Если предположить, что назначением человека является осу-
ществление торжества формального закона нравственности, то при отсутствии бес-
смертия это назначение так и останется невыполненным по причине того, что на че-
ловека постоянно влияют самые разнообразные мотивы, и он не всегда в состоянии 
контролировать себя и совершать только те поступки, которые ему предписывает 
нравственный долг. Значит, назначение человека остаётся неисполненным (при от-
сутствии бессмертия) и, следовательно, обязательность нравственного долга остаётся 
чистой бессмыслицей11. 

Если же предположить существование бессмертия, то у человека остаётся право 
верить в осуществимость всего того, что остаётся неосуществимым в земной жизни и 
что сохраняет смысл обязательности нравственного долга. И, следовательно, при до-
пущении существования бессмертия человек вправе верить, что «исполнение нравст-
венного долга служит средством для достижения осуществляющейся в посмертной 
жизни абсолютно ценной цели»12. Человек может верить, что через достижение этой 
цели искупляется всякое зло, испытываемое и причиняемое кем бы то ни было и чем 
бы то ни было в этом мире; что это зло превращается в добро через исполнение назна-
чения человека, что это зло будет чувствоваться всеми как добро и т.п. В чём именно 
состоит эта абсолютно ценная цель, как именно совершится вследствие служения че-
ловека нравственности превращение зла в добро, в чём оно будет состоять – это чело-
век знать не может. Но можно верить, что в ноуменальном мире испытанное зло будет 
трактоваться как добро. Рассудок уже не протестует против подмечаемого им противо-
речия в вере, потому что оно касается не мира явлений, а того, что лежит за пределами 
возможного опыта. 

А как же обстоит дело с верой в Бога? Ведь, по мнению А.И. Введенского, для 
признания обязательности нравственного долга необходимо признать помимо бес-
смертия и «существование Бога, как творца мира, сотворившего его ради безусловно 
ценной цели»13. Но Бог, деятельность которого ограничилась бы тем, что Он сотворил 
мир, а после этого предоставил ему возможность развиваться без Своего вмешательст-
ва, по мнению мыслителя, не удовлетворяет требованиям обязательности нравствен-
ного долга. Бог, как считает русский философ, должен внимать людским молитвам и 
покаянию. Можно привести множество нарушений нравственного долга: распятие 
Христа, гонения на проповедников его учения и т. п. Кроме того, человек в своей обы-
денной жизни, по мнению А.И. Введенского, «не в силах не уклоняться от нравствен-
ного долга»14. Отсюда для обоснования обязательности нравственного долга есть 
только один выход: необходимо, чтобы само человечество обладало средством иску-
пить своё прошлое; а для этого необходимо, чтобы Бог внимал покаянию каждого че-
ловека за его собственные грехи и молитвам за чужие грехи и чтобы чем праведнее и 
ближе к святости человек, тем действеннее была его молитва за грехи мира. Только 
при таком условии, как считает А.И. Введенский, будущий прогресс нравственности 
способен исцелить прежнее зло, в то же время не делая бессмысленной обязательность 
нравственного закона. Русский философ утверждает даже, что «среди других нравст-
венных потребностей есть также и потребность во всеобщем спасении»15. В качестве 

                                                
11 Назаров В.Н. Введение в теологию. – М.: Гардарики, 2004. С. 30. 
12 Введенский А.И. О видах веры в её отношениях к знанию // Введенский А.И. Фило-

софские очерки. – Прага, 1924. С. 202. 
13 Там же. С. 203. 
14 Там же. С. 204. 
15 Введенский А.И. О видах веры в её отношениях к знанию // Введенский А.И. Фило-

софские очерки. – Прага, 1924. Там же. С. 205. 
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обоснования он приводит учение Оригена, который считал, что вечное наказание 
грешников будет карой не для них самих, а для праведников, которые будут страдать, 
осознавая своё бессилие спасти грешников. 

А.И. Введенский считает, что «Бог должен внимать нашим молитвам; Он дол-
жен не только создать мир, но после того ещё блюсти его, исполнять внушённые 
нравственностью молитвы, – исполнять, если не здесь, то в каком-нибудь другом 
сверхчувственном мире – там, где осуществляется назначение человека»16. Бог деи-
стов, т.е. Бог, создавший мир и покинувший его после этого, пребывая в месте, не-
доступном молитве человека, не имеет ни малейшего нравственного значения. В Бо-
га деистов можно верить без всякого противоречия с логикой и фактами, но для этой 
веры нужны иные мотивы, чем для веры в Бога живого, внимающего людям. Для ве-
ры в Бога деистов нужны, по мнению русского философа, привычка к вере в Бога, 
удобство рассматривать мир как сотворённый живым существом и т.п. Веру в Бога 
деистов А.И. Введенский считает «верой суетной и не имеющей для нравственности 
никакого значения»17. 

Последние рассмотренные два вида веры (суетная и сознательная), по словам 
русского философа, подчинены одному роду веры (а именно, роду веры, рассмотрен-
ной и допущенной критическим рассудком), который, в свою очередь, соподчинён на-
ряду с наивной и слепой верой общему для них роду веры. Четвёртый вид веры А.И. 
Введенский называет сознательным не только потому, что она сопровождается знани-
ем своей неопровержимости, своих мотивов и их высокой ценности, но главнее всего – 
вследствие сознания, что она – вера, а не знание, между тем как другие виды веры 
очень часто, даже в большинстве случаев, смешивают себя со знанием. 

Данный подход в понимании соотношения логики и психологии даёт возмож-
ность А.И. Введенскому выявить связь логики и философии. Рассуждая об определе-
нии философии, мыслитель исходной посылкой выдвигает тезис о том, что филосо-
фия представляет собой систему мировоззрения. Под мировоззрением философ по-
нимает «совокупность ответов на все вопросы, возбуждаемые вопросом о смысле су-
ществования человека»18. Мировоззрение формируется следующим образом: 

 мировоззрение может быть сформировано случайно, а не систематически, 
под влиянием определённой жизненной ситуации, на основании традиций и обычаев; 

 мировоззрение формируется строго систематически, основываясь на кри-
тическом анализе различных идей. 

Мировоззрение, основанное на научном анализе, является, по мнению А.И. 
Введенского, целью любой концепции в истории философии. Поэтому в общем виде 
можно определить философию как «систему научно разработанного мировоззре-
ния»19. Основой такого типа мировоззрения, с точки зрения мыслителя, является тео-
рия познания, которая составляет важнейший и основной раздел философии. Для до-
казательства данного тезиса философ приводит теоретический и исторический аргу-
менты. Теоретический аргумент заключается в следующем. Формирование мировоз-
зрения связано с сомнением, выбором между познанием, основанным на анализе, и 
верой. Таковыми, например, являются вопросы, связанные с Богом, душой, свободой и 
т.п. Если о них умолчать, то тогда мировоззрение нельзя назвать цельным. Следова-
тельно, возникает проблема: можно ли ввести в состав «научно разработанного» ми-
ровоззрения знания о таких вещах и предметах, которые недоступны какому-либо опы-
ту? Ведь любое утверждение о них будет одинаково неопровержимо, и одинаково недо-
казуемо. Значит, любое мнение о них может существовать только в виде веры. Но они 
могут и должны входить с состав научно разработанного мировоззрения, по мнению 
А.И. Введенского, в виде веры, потому что мировоззрение должно быть цельным. Это 

                                                
16 Там же. С. 206 – 207. 
17 Там же. С. 207. 
18 Введенский А.И. Логика как часть теории познания. – Петроград, 1917. С. 22. 
19 Там же. С. 23. 



А.В. Романов. Проблема веры и знания… 
 
 

 

177 

подчёркивает важность гносеологии, которая занимается непосредственно изучением 
тех условий, благодаря которым «существует бесспорно признаваемое знание (матема-
тика и естественные науки), дабы посредством выяснения этих условий установить, до 
каких пределов может простираться наше знание, так что перейдя эти границы, мы по-
падаем в область, в которой возможны лишь одинаково недоказуемые и одинаково не-
опровержимые мнения, т.е. вера, а не знание»20. В этом, по мнению мыслителя, заклю-
чается теоретическое доказательство значимости гносеологии в философии. 

Исторический аргумент доказательства того, что теория познания является 
центральным разделом философии, выглядит, следующим образом. В VI – V вв. до н.э. 
философия не занималась проблемами познания, следствием чего стало возникнове-
ние в Древней Греции школы софистов. Они утверждали, что любое мнение можно 
как доказать, так и опровергнуть. Отсюда утверждение о том, что риторика (искусство 
посредством речи доводить своих слушателей до согласия с любым своим мнением) 
есть главный раздел философии. В ответ на это Сократ, а затем Платон и Аристотель 
сосредоточились на изучении самого знания, сделав его центральной темой филосо-
фии. Если у софистов знание было относительно (критерием истинности знания вы-
ступала полезность знания в какой-либо ситуации), то у Платона знание абсолютно и 
неизменно. По сути, истина совпадет с эйдосом, а процесс познания сводится к восхо-
ждению к платоновской идее. Аристотель сводил знание к формальной логике и её 
законам, основоположником которых он являлся. Именно такой подход заложил ос-
нову небывалого расцвета философии, недаром этот период называют классическим 
этапом в развитии античности. В Новое время происходит развитие гносеологических 
идей, что даёт возможность философии выйти на качественно иной уровень развития 
после переворота, произведённого в XVII в. Р. Декартом и Ф. Бэконом. В античности 
знание было антропологично, т. е. оно постоянно коррелировалось с потребностями 
человека. В новое время знание к человеку безотносительно, оно воспринимается как 
ценное само по себе. Теория познания получает новый импульс развития в XVIII – 
XIX в. в философии И. Канта, который обосновывает критическое направление в тео-
рии познания. Таково содержание исторического аргумента, который приводит  
А.И. Введенский в доказательство тезиса о том, что гносеология является централь-
ным разделом философии. 

Эта аргументация является основанием для определения философии. Мысли-
тель даёт следующее определение: «Философия есть теория познания с присоедине-
нием связанной с ней и основанной на почве добытых ей выводов системы научно 
разработанного мировоззрения»21. Основной вопрос гносеологии, по мнению А.И. 
Введенского, заключается в том, что «возможно ли знание трансцендентных предме-
тов или же всякое мнение о них должно оставаться навсегда лишь верой, хотя бы даже 
и неопровержимой, но недоказуемой?»22. Если же попытаться сделать данный вопрос 
ещё более общим и учесть то, что изучением трансцендентных предметов занимается 
метафизика, то вопрос ставится следующим образом: «возможна ли метафизика в ви-
де знания, или же те самые условия, которые дали бы нам право считать вообще воз-
можным какое бы то ни было знание сверх простой установки данных опыта (напри-
мер, «мне больно», «я вижу то-то»), они-то навсегда лишают нас надежды на метафи-
зическое знание?»23. 

Основными из вышеизложенного, можно определить следующие проблемы 
метафизики: 

 тождество вещи-в-себе (истинное, ноуменальное бытие) и данных опыта 
(кажущееся, феноменальное бытие); 

                                                
20 Введенский А.И. Логика как часть теории познания. – Петроград, 1917. С. 25. 
21 Там же. С. 27. 
22 Там же. С. 29. 
23 Там же. С. 30. 
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 сходство и различие между вещью-в-себе (истинным, ноуменальным быти-
ем) и данными опыта (кажущимся, феноменальным бытием); 

 входят ли в состав истинного бытия трансцендентные предметы, или же 
нет никаких трансцендентных предметов, а всякое бытие имманентно, хотя бы и вос-
принималось нами не вполне в том самом виде, как оно существует в действительно-
сти, а в кажущемся (феноменальном) бытии?24. 

Здесь встаёт вопрос: а как в системе А.И. Введенского соотносятся в таком слу-
чае метафизика и гносеология? Теория познания (а вместе с ней и логика) на началь-
ном этапе должна отличать понятия «метафизического» и «трансцендентного». Без-
условно, всё трансцендентное окажется метафизическим, но будет ли всё метафизиче-
ское трансцендентным – пока неясно. Теория познания, по мнению мыслителя, долж-
на исходить из факта, что знание существует: примером этому служат математика и 
естественные науки. Причём под естественными науками философ понимает не толь-
ко астрономию, механику, физику, химию, биологию и т.п., но и психологию, исто-
рию, лингвистику и т.д.; т. е. всякое изучение данных опыта, производимое независи-
мо от того, считаются ли они истинным или кажущимся бытием. Теория познания, 
согласно его убеждениям, «должна взять фактически существующее бесспорное зна-
ние и именно его рассматривать с целью выяснить условия, делающие его возмож-
ным, а после этого выяснить, что может и что не может подходить под эти условия, т.е. 
что может, а что никогда не может стать знанием»25. По словам А.И. Введенского, если 
же теория познания «станет строить понятие (или идеал) знания сама из себя, без рас-
смотрения фактически существующего знания, то она не будет застрахована ни от 
произвольных, а поэтому зачастую ложных, предпосылок, касающихся понятия (или 
идеала) знания, ни от превращения в теорию о такой выдумке, которая вполне произ-
вольно названа знанием»26. 

А.И. Введенский делает оговорку о двух значениях термина «метафизика» в ис-
торическом контексте. Вплоть до XVIII в. теория познания настолько тесно сливалась 
с метафизикой, так что не было необходимости называть их разными терминами. И 
лишь в XIX в., после исследований И. Канта, в философии стали различать эти две об-
ласти: теорию познания стали обозначать термином «гносеология» (правда, в запад-
ной философии больше принят термин «эпистемология», а в русской – «гносеоло-
гия»), а под термином «метафизика» начали понимать учение об истинном бытии. 
Эта оговорка, с точки зрения А.И. Введенского, очень важна, потому что при изучении 
любого философского произведения необходимо понимать в каком значении был 
употреблён термин «метафизика». Русский философ приводит следующий пример. В 
работе И. Канта «Критика чистого разума» (1781) доказывается невозможность мета-
физики в виде науки или знания. Но спустя два года в 1783 г. И. Кант пишет работу 
«Пролегомены ко всякой будущей метафизике, возможной в виде знания». Казалось 
бы, явное противоречие. Но, как пишет А.И. Введенский, «в первом случае под мета-
физикой Кант подразумевает учение об истинном бытии, а во втором – теорию позна-
ния, какового термина ещё не было во времена И. Канта». Именно поэтому, по мне-
нию русского философа, необходимо точно знать историю термина «метафизика» и 
чётко понимать его значения. 

В этой связи возникает вопрос: а возможна ли метафизика в виде знания? Или 
она возможна в виде веры? Прежде чем давать ответ на этот вопрос, А.И. Введенский 
подчёркивает значимость этой проблемы. Ведь с помощью него можно провести гра-
ницу между верой и знанием, что очень существенно, ведь, по мнению философа, у 
них разные нравственные права. Человек не имеет никакого морального права при-
нуждать другого человека к исполнению требований, приписываемых верой первого, 
потому что, по словам мыслителя, «как бы ни была тверда моя вера, я не имею ни ма-

                                                
24 Там же. С. 32. 
25 Введенский А.И. Логика как часть теории познания. – Петроград, 1917. С. 36. 
26 Там же. С. 37. 
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лейшего нравственного права принуждать других людей к исполнению требований, 
предписываемых моей верой; во имя веры нравственно позволительно обращаться с 
каким-либо требованиями только к тем, кто и сам исповедует мою веру»27. Но зато, 
согласно убеждениям философа, «нет ровно ничего безнравственного, если во имя 
требований, предъявляемых знанием, принуждают принимать различные меры про-
тив эпидемической болезни и тех, кто сам совершенно не понимает необходимости 
этих мер»28. Поэтому решение вопроса о возможности метафизики в виде знания 
нравственно обязательно для современной науки. 

А.И. Введенский считает, что метафизика в виде знания невозможна, она воз-
можна только в виде веры, неопровержимой, но одновременно и недоказуемой. Ме-
тафизика стремится узнать само истинное бытие, гносеология рассматривает возмож-
ность познания истинного бытия, а не бытие как таковое. Исходя из этого, становится 
понятна важность логики как части теории познания, ведь именно логика является 
наукой о законах правильного мышления. Следовательно, без логики теория позна-
ния существовать не может29. Вера не соотносится со знанием, она связана с личной 
потребностью человека в познании трансцендентного. Вера является одним из самых 
важных и влиятельных компонентов при формировании целостного мировоззрения. 
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1. Введение 
Феномен информации остается предметом изучения философов и представите-

лей разных наук, несмотря на многолетние дискуссии. В связи с бурным развитием 
информационных технологий и, особенно – интернет и технологий информационной 
безопасности – актуальность определения относительно новых информационных по-
нятий весьма актуальна. 

Крупнейшие ученые 20-го века – Н. Винер, К. Шеннон, Л. Бриллюэн, У. Эшби и 
др. – по-своему, в рамках решаемых научных проблем, определяли понятие информа-
ции. Это способствовало тому, что уже к концу 1980-х годов было распространено 
мнение, что этому общенаучному понятию невозможно дать общее определение и, что 
оно должно уточняться в рамках конкретных наук. В. В. Налимов полагал, “что поня-
тие информации полисемично в силу исходного полиморфизма научного языка”. Ав-
торитет В.В. Налимова способствовал закреплению среди специалистов конкретных 
наук указанного мнения, что надолго “законсервировало” проблему определения по-
нятия информации. До настоящего времени практически любая диссертация или мо-
нография по информационной проблематике начинается с раздела, посвященной 
“развитию содержания категории “информация” 1. 

Анализ известных определений понятия информации позволил разделить их 
по нескольким типам с точки зрения содержания и форм2. Под последним понимается 
тип используемой формулировки определения с точки зрения логики научного языка. 
С содержательной точки зрения наряду с атрибутивным и кибернетически-
функциональным следует ввести также “объективный”  вид определений. Сторонники 
атрибутивных определений квалифицируют информацию как неотъемлемое свойство 
всех материальных объектов. Т.е. информация как атрибут материальных объектов 
присуща всему объективно сущему. Сторонники кибернетически-функциональных 
определений считают информацию связанной только с функционированием самоор-
ганизующихся живых и технических систем. Сторонники объективного определения 
понятия информации полагают, что информация существует независимо от функцио-
нирования чего бы то ни было, включая и материальные объекты, как особая субстан-
ция. К последним сейчас относятся “информациологи” – приверженцы т.н. “инфор-
мациологии”3. Особое значение этого весьма значимого паранаучного направления 
критически рассмотрено в 4. 

                                                
1 Латыпов И. А. Собственность на информацию как социально-философская проблема: 

монография / Федеральное агентство по образованию. – Ижевск  Удмуртский ун-т, 2007. 
2 Седякин В.П., Цветков В.Я. Философия информационного подхода: Монография: 

М.,МАКС Пресс, 2007. 
3 Юзвишин И.И. Основы информациологии. М. 2000. 
4 Седякин В.П. Информационный миф и паранаука. Сборник трудов Всероссийской на-

учно-практической конференции "Математика, информатика, естествознание в экономике и 
обществе". М. Изд. МФЮА. 2008. 
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Не вдаваясь здесь в подробную аргументацию критики атрибутивного опреде-
ления, которое имеет массу приверженцев как среди авторитетных философов, так и 
среди представителей конкретно-научного знания, отметим лишь генетическую связь 
атрибутивного определения информации с теорией отражения. В упомянутой выше 
работе показана методологическая принадлежность последней классической науке5, 
и, следовательно, лапласианскому детерминизму, не допускаемому современной нау-
кой. Это не означает отрицания всех научных достижений, полученных сторонниками 
атрибутивистского определения, особенно в изучении свойств многообразия и его  от-
ражения. Все они сохраняют свое значение, но только в более четко очерченных гра-
ницах психического отражения. 

Исключив пока из дальнейшего рассмотрения упомянутые выше два вида оп-
ределения информации (атрибутивный и “объективный”), будем рассматривать далее 
кибернетически-функциональные определения. К ним относятся антропоцентриче-
ские или “субъективные” определения, которые связывают понятие информации 
только с человеком (субъектом), включая техногенную среду его обитания (киберне-
тические устройства, компьютеры и интернет). 

 

2. Исключительные черты понятия информации 
 

Не вдаваясь здесь в квалификацию различных кибернетически-функ- 
циональных определений отметим среди них наиболее значимый вид социальной ин-
формации, который подробно рассматривался в работах6. Этому виду отвечают разные 
определения, но, в основном, они сводятся к “сообщениям, содержащим сведения от-
носительно чего-либо, предназначенное для передачи или переданное в любой знако-
вой форме”, либо к “сведениям о каких-либо событиях, фактах, явлениях и процессах в 
социальной и материальной жизни независимо от формы их представления”. Послед-
нее определение нашло свое “нормативное” закрепление в федеральном законе “Об 
информации, информационных технологиях и защите информации”. Это, конечно,  
не является доказательством его истинности, но отражает общественную значимость 
научно корректного определения социальной информации. 

Сложная проблема классификации известных определений понятия информа-
ции указывает на “особый случай” и требует выяснения “особости” этого понятия. Чем 
обусловлена такая необычная полисемия его? Почему оно столь широко применяется 
и в обыденной жизни и в разных науках? И, наконец, почему не происходит элимина-
ции или вытеснения в течение нескольких десятилетий хоть  каких-нибудь уже неак-
туальных определений этого понятия, как это обычно происходит в научном и  естест-
венном языках по мере уточнения понятия7? Почему не удается решение задачи экс-
пликации (уточнения понятия) с помощью средств символической логики? 

Ответ на эти вопросы, по-видимому, одновременно лежит в двух плоскостях – 
прагматической и лингвистической, связанной с языком науки. В обыденной и науч-
но-технической практике вполне очевиден некий многолетний “информационный 
бум”. Широчайшее внедрение современных цифровых информационных технологий 
и в быту и в научно-технической сфере находит свое отражение и в языке и в созна-
нии, как научном, так и обыденном. В т.ч. в виде особого “информационного мифа”. 
Этому мифу наилучшим образом отвечает размытое, многозначное понятие инфор-
мации, которое может быть обозначать то конкретное, что точно определить или 
трудно или даже невозможно в конкретной ситуации, но доопределяемое общим кон-
текстом или уточняемым далее. По-видимому, такого рода понятия свойственны не 

                                                
5 Коган В.З. Теория информационного взаимодействия: философско-социологические 

очерки. Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та. 1991. 
6 Кочергин А.Н., Цайер3.Ф. Информациогенез и вопросы его оптимизации. Новоси-

бирск: Наука, 1977. 
7 Ильин В.В. Философия и история науки. М.: Изд-во МГУ. 2005. 
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только естественному языку, но и научному. Известны такие научные понятия, как, 
например, как культура, цивилизация, право которым также дается огромное множе-
ство разных определений. 

Устойчивое сосуществование множества определений этих понятий, с одной 
стороны, связано с тем, что само понятие по своему объему чрезмерно широко, а с дру-
гой стороны – очевидно удобство использования таких “контекстуально доопределяе-
мых” понятий. Очевидно к именно таким “контекстуально доопределяемым” поняти-
ям принадлежит и понятие информации, поскольку оно в самом общем смысле отра-
жает самые разнообразные отношения связи и комммуникации. 

 

3. Инверсия постулата Оккама 
 

В то же время очевидно особое положение понятия информации по отношению 
к упомянутым понятиям. Понятия права, культуры и цивилизации не претендуют на 
общенаучный статус. Они относятся к относительно четко локализуемым научным 
направлениям правовых наук, культурологии и политологии. Другим и более сущест-
венным отличием является то, что, несмотря на обилие различных определений поня-
тий права и культуры, каждому из них сопоставляется одна, пусть и трудно опреде-
ляемая, сущность. Проблема точного определения этих понятий связана только с 
чрезмерным объемом определяемого понятия. Для них постулат средневекового фи-
лософа Оккама, гласящий “не плодите лишних сущностей”, вполне соблюдается. 

Для всего известного множества определений понятия информации он соблю-
дается “чрезмерно” – скорее речь может идти об “инверсии” постулата Оккама, когда 
под одним понятием скрыты разные сущности. Утверждать так позволяет не только 
наличие трех гносеологически различных видов определений – атрибутивистских, 
кибернетически-функциональных и объективистских, но и различный их статус. Ат-
рибутивистские, в сущности, претендуют на статус понятия информации, как фило-
софской категории. Объективистские претендуют на вполне теологический статус пер-
воосновы всего сущего. Кибернетически-функциональные претендуют на общенауч-
ный статус понятия информации, но при этом они охватывают не все сущее, а лишь 
живую и происходящую от человека (антропогенную) неживую, искусственно создан-
ную техническую среду. 

 

4. Информация и знания как языковые понятия 
 

Для столь широких понятий, как упомянутые выше и понятия информации, 
возникает, казалось бы, очевидное противоречие, связанное с совершенно разными 
свойствами естественного языка и языка науки. Стихия естественного языка нераз-
рывно связана с неоднозначностью слов. Его богатство и выразительность, во многом, 
связаны с возможностями образования разных контекстов. 

Язык науки в отличие от естественного языка требует однозначности. Любая 
профессиональная деятельность, как правило, начинается с установления единой тер-
минологии. Способы достижения однозначности и непротиворечивости различны для 
точных и гуманитарных наук и связаны с несколькими факторами, включая особенно-
сти декларативных и процедурных знаний и возможностями использования дедук-
тивного метода. Поэтому в рамках отдельной, конкретно-научной отрасли в настоящее 
время принимается одно более-менее конкретное определение понятия информации. 
Чаще всего – это либо “данные о чем-то”, либо “сведения о чем-то”, либо “сообщения о 
чем-то и от кого-то”. Реже – это “знания о чем-то“. Последнее бытует в социальных 
науках и гуманитарном знании. (В физической термодинамике, биологии, теории сис-
тем и математической теории связи используются собственные определения, связан-
ные с вероятностью выбора того или иного варианта, в генетике информация отожде-
ствляется с генетическим кодом, но, как уже было определено выше,  эти определения 
вне рассматриваемой здесь социальной информации). Однако это не исключает “меж-
научной“ коммуникации, для которой оказывается удобным использование “контек-
стуально доопределяемого”, расширительно толкуемого понятия информации. 
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В известной работе подчеркивается сложность понятия информации и необхо-
димость определения этой сложности8. Вполне очевидны возможности структурного 
расчленения понятия с включением в него подчиненных понятий, а также с помощью 
определения отношений понятия информации с понятием знаний. В некоторых из-
вестных определениях понятие знание включается или отождествляется с понятием 
информации9. Известно также следующее суждение на эту тему. “Категория знания 
по отношению к категории информации приобретает смысл именно в гносеологиче-
ском контексте. Информация приобретает значение знания, когда она воспринята 
человеком и  приобрела смысл”. 

В глубокой работе сформулировано определение понятия информации как 
сущности, определяющей изменение знаний10. Это исключительно плодотворное оп-
ределение опирается на известную работу о ценности информации А.А. Харкевича и 
четко  связывает понятия знаний и информации. Ю. А. Шрейдером предложена также 
количественная мера для измерения информации по тому приращению, которое по-
лучают знания от полученной информации по увеличению тезауруса, т.е. словарей 
для описания отдельных предметных областей. Это, часто называемое “знаниевым”, 
определение по праву можно назвать определением Харкевича – Шрейдера. Для нас 
оно особенно важно не только потому, что оно позволяет установить четкие качест-
венные и количественные отношения между понятиями информации и знаний, но и 
потому, что оно позволяет открыть важную сторону понятия информации, на которую 
ранее не обращалось внимания. В силу соизмеримости с языковым понятием тезауру-
са само понятие информации оказывается языковым, оно принадлежит к сфере быто-
вания языка и возможности более точного определения его лежат в сфере языка. 

Это утверждение не противоречит ни одной из известных трактовок социаль-
ной информации, однако раскрывает важную малоизученную сторону социальной 
информации. 

 
5. DIKW-модели и информационные отношения 

 

В настоящее время популярны среди информационных специалистов т.н. 
DIKW-модели дающие подход к определению информационных понятий11, включая  
такие как носитель информации, данные, информация, знания. Они, в сущности, ос-
новываются на кибернетически-функциональном определении понятия социальной 
информации. Кроме очевидной наглядности они позволяют раскрыть отношения ме-
жду  всеми известными понятиями, включая информацию и знания, и установить 
“объусловленность” этих отношений. Т.е. то, что возникновение этих отношений не 
абсолютно, а относительно, связано с выполнением некоторых условий. 

Сам термин – “DIKW-модель”, производное от англ. data, information, 
knowledge, wisdom — данные, информация, знания, мудрость. В DIKW-моделях нахо-
дят свое отражение иерархические отношения подчинения понятия данных, инфор-
мации, знания и даже понятия мудрости, находящееся на верхнем уровне иерархии. 
Нетрудно увидеть в DIKW–модели воспроизведение известных в отечественной лите-
ратуре (в основном, в области информационной безопасности) взглядов из “стадий-
ной” теории информации. Последние являются одним из примеров того, как специа-
листы в области естественных и технических наук, вынуждены, отказываясь от фило-
софской феноменологии информации, создавать свой собственный понятийный аппа-
рат, отвечающий эмпирическим требованиям. По сути, DIKW-модель представляет 
собой “информационную иерархию”, где каждый уровень добавляет определенные 

                                                
8 Урсул А.Д. Информация. М.: Наука, 1971. 
9 Кузнецов Н.А., Мусхешвили Н.Л., Шрейдер Ю.А. Информационное взаимодействие 

как объект научного исследования. Вопросы философии. N 1, 1998. 
10 Там же. 
11 Седякин В.П., Цветков В.Я. Философия  информационного подхода: Монография: 

МАКС Пресс, 2007. 
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свойства к предыдущему уровню. В ее основании  
D (data – данные) находится уровень данных. Следующий уровень I (informatoin) – 
уровень информации добавляет контекст. Следующий уровень K (knowledge – знание) – 
уровень знания добавляет «как» (механизм использования).  Следующий уровень  
W (withdom – мудрость) – уровень знания добавляет «когда» (условия использования). 

 

D         I        K      W 
 

Рис. 1. 
 
DIKW–модель весьма выразительно показывает отношения между понятиями 

данных, информации и знаний. Понятие “мудрость” мы будем в данном разделе рас-
сматривать как дополняющее понятие знаний и отдельно рассматривать не будем.  
Важно отметить, что понятие данных в этой модели не определяется. В последнее 
время в отечественной литературе появились работы12, в которых выдвигаются собст-
венные модели понятийных цепей, связывающих данные, информацию и знания. На 
рис. 2 ниже воспроизведена схема такой понятийной цепи”, где обозначены вместо 
уровня D – “этап Д” – те же самые данные, а вместо I – “И” (информация), а вместо K –
 “З” (знания). 

 

Д         И        З 
 

Рис. 2. 
 
Тождественность этой схемы и DIKW-модели вполне очевидна: отличие только 

в исключении понятия “мудрости”. Далее рассмотрение схемы отношений данные – 
информация – знание будем ограничивать понятием знания. 

 
6. О дуализме понятий и условности информационных отношений 

 

Заметим, что в данной схеме не выявлен материально-субстанциональный ас-
пект существования любого из объектов схемы и всех их в целом. И данные, и инфор-
мация и знания представлены в идеальном виде. Для данных – воспринятых “знаков-
фонем” устной речи или “знаков-символов” письма. Для информации – слов, фраз 
текста, графических образов. Для знаний – целостных, систематизированных или 
упорядоченных представлений в виде систем образов, суждений и пр. В документове-
дении, как конкретной науке, подробно рассматриваются свойства такого важного 
информационного объекта, как документ. Важнейшим свойством его считается един-
ство материальной основы и идеального содержания (информации). Т.е. конкретно-
научным знанием признается дуализм этих важных информационных объектов. Са-
мым простым из них – данным – также присущ дуализм. С одной стороны они есть 
способ (форма) представления информации в виде знаков, а с другой – они имеют 
(каждый знак свое) материальное воплощение в виде отпечатка принятой формы. В 
простейшем случае – точки. Конкретный знак из принятой языковой системы данных 
(алфавита) обычно не может нести никакой информации, только упорядоченная сово-
купность знаков (данных). В естественном языке минимальная совокупность данных, 
способная нести информацию, называется словом. Еще К. Гумбольтом было отмечено – 
“язык есть орган, образующий мысль”13. В интересной работе приводится интересный 
факт, оказывается в болгарском языке термин “дума” – означает и слово и смысл. Вы-
шесказанное приводит к проблеме различения понятий информации, слова и смысла. 
В лингвистике даются следующие определения понятий слова и смысла. Слово – это 
“номинативная и когнитивная единица языка”, которая обладает в т.ч. свойствами 

                                                
12 Седякин В.П., Цветков В.Я. Философия  информационного подхода: Монография: 

МАКС Пресс, 2007. 
13 Там же. 
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“материальности (существование слова в звуковой/графической оболочке)”. Слову 
присуща “cемантическая оформленность”, т.е. смысл, под которым понимается его на-
правленность, предназначенность, цель. Однако, многим словам свойственна полисе-
мия, многозначность, зависящая от контекста (см. далее). Поэтому нельзя считать ин-
формативным отдельное слово, без того необходимого лексического окружения, кото-
рое уточняет его смысл. Поэтому информацией можно назвать осмысленную совокуп-
ность слов. 

Материальные следы на физических носителях в виде нанесенных символов – 
знаков известного языка становятся данными только при выполнении ряда условий: 
четкого соответствия принятой знаковой системе данного языка, разборчивости и др. 
Совокупность данных, в свою очередь, может нести в себе информацию для воспри-
нимающего их субъекта при выполнении набора других условий – от физиологиче-
ской готовности слушать или читать до владения тем или иным языком. Для воспри-
ятия информации и возможного пополнения знаний требуется необходимый культур-
ный уровень, совпадения тезаурусов и приложение усилий (мыследеяние). Таким об-
разом, отличия данных от знаний условны в силу сложных условных отношений, но 
проявляются они в рамках языковых средств, не исключая и изобразительных средств 
графического языка. Язык – идеальная система, имеющая материальное воплощение 
в письменной символьно-знаковой системе, предназначенной для материального во-
площения устной речи или зрительных образов. 

В рамках естественного языка существует проблема “контекста”. Субъект часто 
не в состоянии осмыслить – правильно понять – те или иные многозначные слова вне 
какого-то текста или фрагмента устной речи. Т.е. одним условий восприятия инфор-
мации является контекст, без которого не понятен смысл даже отдельных слов в пред-
ложении. Т.е. осмысление данных – это восприятие информации из данных, сводя-
щееся к вербализации с учетом  контекста. 

Если в схему на рис. 2 добавить физический носитель информации (ФНИ), то 
она будет выглядеть как на рис 3.  ниже: 

 

ФНИ               Д           И          З 
 

Рис. 3. 
 
Известны устно-речевая, письменная, графическая, аудивизуальная, компью-

терная, документальная и другие формы представления информации. Из всех воз-
можных форм представления информации, на наш взгляд, надо выделить три формы 
непосредственного  представления информации – устно-речевую, письменную и гра-
фическую, как формы восприятия человеком без использования каких бы то ни было 
технических устройств. Рассмотрим отношения в схеме табл.1 для этих трех форм, пы-
таясь определить соответствующие этим формам субстанционально-объектные харак-
теристики ФНИ – Д – И. 

 
Таблица 1 

 

Формы  представления ФНИ Д 
устно-речевая Звуковые колебания Фонемы речи 
письменная Бумажный или другие матери-

альные носители 
Цифро-буквенные данные 

графическая Бумажный или другие матери-
альные носители 

Графические образы, 
символы и др. 

 
Очевидно, что ФНИ выступает как псевдосубстанция – “материальный агент» 

по служащий для переноса информации, а – Д (данные) выступают как способ мате-
риального преобразования и выражения информации на материальном агенте ФНИ. 
Таким образом, выявляются связи в неразрывной цепочке отношений ФНИ – Д. Не-
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разрывность связи ФНИ – Д вполне очевидна – данные как объективная форма пред-
ставления информации не существуют без своего физического носителя. 

Более сложным образом рассматриваются отношения по схеме рис. 3 для дру-
гих форм представления информации, не являющихся непосредственными в силу ис-
пользования технических средств и особых ФНИ в виде электромагнитных колебаний, 
магнитных или оптических носителей (дискет, компакт-дисков и пр.). В этих случаях  
резко усложняется структура данных, как способа материального преобразования и 
выражения информации. Сами данные разделяются на первичные и вторичные, вво-
дятся процедуры модулирования (демодулирования), кодирования (кодирования), 
форматирования, а также представления (визуализации) и пр. Если ограничить рас-
смотрение относительно простыми техническими средствами, без сложной обработки 
данных, то, несмотря на резкое усложнение структуры данных, на “выходе” для субъ-
екта остаются все те же три формы непосредственного  представления информации – 
устно-речевая, письменная и графическая. Другие – человек непосредственно не вос-
принимает и цепочка отношений  по схеме рис. 3 сохраняется. Иногда считают ис-
ключением из форм  непосредственного  представления информации мимику и жест. 
Но язык мимики и жеста, являющийся в ряде случаев самостоятельным языком, для 
обычных людей (без выраженных дефектов слуха и речи) имеет дополнительное зна-
чение по отношению к устной речи, т.к. он позволяет эмоционально окрасить и при-
дать, как и интонация, новый смысл словам. 

 
7. Заключение 

 

“Знаниевое” определение понятия информации раскрывает связь этих двух 
важнейших понятий, оно указывает подчиненное отношение информации по отноше-
нию к знаниям: субъект воспринимает те или иные виды информации в зависимости 
от сложившихся знаний. Эти зависимости описываются т.н. “информационными мо-
делями”, которые связывают, например, актуальную информацию о курсах валют со 
знаниями о финансовой коньюнктуре. Здесь мы сталкиваемся с проблемой разнооб-
разия знаний и соответствующей им информации, в силу которой оказывается невоз-
можно рассмотреть отношения между ними (И – З), как, например, это было показано 
по таблице 1 выше. 

Предлагаемая схема отношения понятий по рис. 3 оказывается весьма плодо-
творной для разрешения противоречий и парадоксов математической теории К. Шен-
нона: оказывается достаточным отнести все количественные отношения, подробно 
проанализированные в , не к информации, а именно к данным. В этом случае все по-
лученные в рамках этой классической теории отношения справедливы именно  для 
определения “информационной емкости” данных в дискретном сообщении. Также к 
данным должно быть отнесено понятие “self-information”, которым в англоязычной 
литературе отделяют информацию вообще от той, к которой применима количествен-
ная мера К. Шеннона. Рассматриваемое в комбинаторной теории информации разно-
образие элементов и разнообразие связей между ними, в действительности, относится 
не к информации, а к данным. 

Проведенный анализ отношений между информационными понятиями, кото-
рый основывался на рассмотрении их как языковых понятий, позволяет предложить 
следующие определения понятий информации, знания и данных. 

Информация – результат восприятия и интерпретации  данных, выражен-
ный в осмысленной совокупности слов. 

Знания – отражение окружающего мира в сознании в результате интер-
претации и обработки информации. 

Данные – форма представления информации, различные формы представле-
ния информации имеют различные количественные, включая комбинаторные, 
свойства. 
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Они актуальны не только для информационных технологий, для которых тер-
минологическая путаница, расплывчатость в определении этих широко понятий ока-
зывается серьезным препятствием не только в их преподавании. Они могут послужить 
развитию философии информатики и методологических основ современной инжене-
рии знаний. 
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Данная статья содержит материалы исследования, не имеющего преце-
дентов и аналогов ни в отечественной, ни в зарубежной религиозно-
философской научно-исследовательской сфере. Необходимость данного 
исследования продиктована последними событиями в области социальной 
политики РПЦ – утверждением 27 июня 2008 года Основ учения Русской 
Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. С целью 
изучения процесса возникновения и решения проблемы достоинства чело-
века в период становления святоотеческой традиции (I – IV вв.), автор ана-
лизирует трактаты первых отцов Церкви – св. Иустина Философа, св. Фео-
фила Антиохийского, св. Иринея Лионского, св. Климента Александрий-
ского, св. Игнатия Богоносца, а также Оригена и Арновия.  
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Актуальность изучения святоотеческих и религиозно-философских представ-

лений о достоинстве человека обусловлена несколькими причинами. Прежде всего, 
процессом активизации Русской Православной Церковью проблемы определения ис-
тинного достоинства человека с целью обозначения его прав, возможных и неприем-
лемых. Констатируя нарастание нравственного кризиса секулярного мира и усматри-
вая его главную причину в конституционном закреплении безусловного достоинства 
человека, РПЦ выдвигает альтернативную концепцию, опирающуюся на вероучение 
святых отцов Церкви. После двухлетнего периода общественного обсуждения пробле-
мы, начиная с принятия 6 апреля 2006 года на Х Всемирном русском народном соборе 
Декларации о правах и достоинстве человека, 27 июня 2008 года освященный Архие-
рейский Собор утвердил Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, 
свободе и правах человека. Согласно данному документу РПЦ, реализация неотъем-
лемого достоинства человека, обусловленного богоподобием и боговоплощением, свя-
зана с преодолением греховности, отсутствие сопротивляемости ей есть причина при-
знания недостойности жизни человека – безнравственного достоинства быть не мо-
жет. Изучение святоотеческих представлений о достоинстве человека приобретает не-
малую значимость, поскольку детализированный анализ церковного наследия позво-
лит аргументированно решать вопрос о степени обобщения и редуцирования свято-
отеческих положений, отраженных в Основах учения Русской Православной Церкви о 
достоинстве, свободе и правах человека. 

Патриарх Алексий II в своем выступлении на очередной сессии ПАСЕ 2 октября 
2007 года, обращаясь к данной проблеме, заявил общественности, что, благодаря хри-
стианскому обоснованию достоинства человека как богоподобного, оформились высо-
кие стандарты европейской общественной жизни, поэтому для сохранения антрополо-
гической и культурной идентичности необходимо возрождение онтологических основ 
европейской ментальности. В целях предупреждения трансформации или отсечения 
онтологических корней современной цивилизации необходима работа не только по 
линии комментированной констатации основополагающих идей святоотеческой тра-
диции, но и исследовательская деятельность в направлениях максимальной конкрети-
зации специфики святоотеческих представлений и поиска путей их возможной экст-
раполяции в будущее. Неисследованность широчайшего диапозона святоотеческих 
взглядов на достоинство человека, возможность интерпретации святоотеческого на-
следия в антропологическом аспекте по линии достоинство-недостоинство обуславли-
вает актуальность данной диссертационной работы. 
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Значимость исследования вытекает также из общечеловеческой проблемы са-
моидентификации. Так как дифиниция достоинства человека находится в прямой за-
висимости от определения его сущности, важным представляется теологический опыт 
осмысления человеческой субстанциальности. Ее святоотеческая интерпретация, бу-
дучи наиболее целостной, внутренне не противоречивой системой, может занять при-
оритетное место среди биологизаторской и социологизаторской концепций сущности 
человека по причине закрепленного в ней обоснования онтологического достоинства 
человека – такого достоинства, которое научные подходы обосновать пока не в силах. 

Апологеты – защитники учения Христа во II – IV веках, оппоненты языческих 
философов. Апологеты заложили основы христианского вероучения, которые стали 
общими для западной и восточной конфессий. Изучение наследия апологетов необхо-
димо для того, чтобы проследить специфику становления святоотеческих представле-
ний о достоинстве человека в процессе расхождения с эллинскими антропологиче-
скими воззрениями, а также в анализе идей последующих богословов зафиксировать 
моменты следования общехристианской традиции и совершенную оригинальность 
святоотеческой мысли восточно-христианской Церкви. 

Св. Иустин Философ (103 – 166 гг.) – первый из известных христианских фило-
софов, открывающий период апологетов. Представления о достоинстве человека в 
апологии св. Иустина вытекают из защиты христианско-иудейского монизма, произ-
веденной в «Диалоге с Трифоном иудеем», специфики христианских представлений о 
Боге1 и защиты Христа как Бога истинного2. 

Св. Иустин убежден в посмертном воздаянии: вечное мучение или спасение бу-
дут результатом справедливого Божьего суда3. Так этическая составляющая в учении 
св. Иустина приобретает масштабы телеологические и является своеобразной идейной 
центробежной силой, организующей теологию и антропологию первого христианско-
го апологета. Ослабленность этической составляющей эллинской культуры  есть при-
чина ее угасания. Античные философские учения были элитарными, не рассчитанным 
на утверждение в массах, не заботящимися об их воспитании, об их спасении; христи-
анские же философы, как видно уже из системы св. Иустина, взяли на себя заботу о 
координации земного и небесного в мировоззрении каждого «непосвященного». Дос-
тоинство такого человека было поставлено в прямую зависимость от его добродетели. 

Достоинства язычников мнимые, поскольку не имеют под собой достойного он-
тологического обоснования – такой вывод диктует философско-религиозная критика 
св. Иустина. Принцип релятивизма, выработанный софистами (V в. до н. э.), поддер-
жанный скептиками (IV до н.э. – IV в.) и овладевший сознанием римлян4, сводится к 
признанию относительности истины, добра и зла. Первый христианский философ 
противопоставляет релятивизму сократическую убежденность в абсолютность истины. 
Данное убеждение есть главное условие онтологического закрепления и обоснования 
достоинства человека. Именно это философское настроение – жажда безусловного, 
абсолютного, всесовершенного – явилось побудительной причиной обращения плато-
ника, каковым был Иустин, к иудейско-христианскому монизму. Его антропологиче-
ская проекция пронизана принципом уподобления: человек имеет потребность и 
должен иметь возможность соизмерять себя с наивысшим онтологическим пределом, 
который в иудаизме является «Богом истиннейшим, Отцом правды и целомудрия»5. 
Принцип уподобления, как рационально-психологический фактор христианской ан-
тропологии, является той движущей силой, которая способствовала обоснованию и 
распространению ветхозаветной идеи человека как образа и подобия Божия. В тракта-

                                                
1 См.: Св. Иустин, философ и мученик. Диалог с Трифоном иудеем. 10 – 30 // Творения. – 

М.: «Паломник» - «Благовест», 1995.  
2 См.: там же, Диалог с Трифоном иудеем, 30; Апология I, 30 – 42, 48, 60. 
3 См.: там же, Диалог с Трифоном иудеем,1; Апология I, 12, 16, 19, 43; Апология II,7.  
4 См.: там же, Апология I, 28; Апология II, 9. 
5 См.: там же, Апология I, 7. 
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тах св. Иустина Философа эта идея упоминается, но не развивается, однако сам прин-
цип уподобления, без его четкой фиксации, полагается в основу представлений о дос-
тоинстве человека: «Мы научены и убеждены и веруем, что Ему приятны только те, 
которые подражают Ему в Его совершенствах – в целомудрии, правде и человеколю-
бии, и во всем, что достойно Бога, …и что они, если по своим делам окажутся достой-
ными Его назначения, удостоятся жить с Ним и царствовать с Ним, сделавшись сво-
бодными от тления и страдания»6. 

Достоинство человека онтологически закрепляется при условии человеколю-
бия Творца7. В каждом конкретном случае достоинство человека зависит от его ответ-
ной способности возлюбить. Любовь есть энергия уподобления: «когда же возлюбишь, 
то сделаешься подражателем Его благости»8. Отсюда вытекает отвержение тех атрибу-
тов, которые считались на языческой земле показателями достоинства человека, – 
власть и богатство – «таким образом никто не может подражать Богу; это не достойно 
Его величия»9. Христианское представление о величии Бога, а следовательно, и дос-
тоинстве человека, связано, как акцентирует св. Иустин Философ, со способностью 
принять на себя бремя ближнего и благодетельствовать нуждающемуся10. Св. Иустин 
полагает: истинное блаженство человек испытывает только в богоподобном состоянии 
самоотдачи. Духовный уровень при этом не исключает психической заданности – он 
поднимает ее к онтологическому пределу. Эйдическая сущность человека – стремле-
ние к совершенству – есть, следовательно, залог возникновения и развития категории 
«достоинство». Ее смысловое наполнение зависит от ценностных ориентаций куль-
турно-исторической парадигмы. Наследие св. Иустина Философа в связи с этим имеет 
исключительное значение по причине своего пограничного характера: оно отразило и 
способствовало процессу вытеснения языческих антропологических представлений 
христианскими. 

Св. Иустин решает задачу дискредитации эллинских идеалов посредством нис-
провержения языческих богов. Служение им не свидетельствует об их достоинстве11. 
Христианский же Бог воскрешает и облачает в нетленность тела достойных – это ос-
новной аргумент в пользу достоинства христианского Бога12. Таким образом закрепля-
ется идея о первостепенной важности качественности культивируемого эталона для 
формирования соотношения понятий достоинство Бога – достоинство человека. 

В трактатах первого христианского апологета раскрывается сама суть христиан-
ских представлений о достоинстве человека, которую можно обозначить как «пара-
доксальность» и «инверсионность». Притча Ксенофонта о добродетели и пороке, ко-
торую пересказывает Иустин Философ, в свете христианских настроений приобретает 
звучание этического камертона: «…всякий, удаляющийся того, что кажется красивым, 
и стремящийся к тому, что почитается трудным и странным, получает блаженство. 
Ибо порок, для прикрытия своих собственных действий, принимает на себя свойства, 
которые принадлежат добродетели и которые действительно прекрасны, через под-
ражание нетленному…»13. Из данного камертона инверсионности, обоснованного пси-
хологически, закономерно вытекает раскрытие парадоксальности христианского 
представления о достоинстве человека: «Они любят всех и всеми бывают преследуе-
мы. Их не знают, но осуждают, умерщвляют их, но они животворятся; они бедны, но 
многих обогащают»14. Характер христианских суждений о достоинстве человека дол-
жен исключать какую-либо прямолинейность и плоскостность, абсолютизацию види-

                                                
6 Там же, Апология I, 10. 
7 См.: там же, Послание к Диогнету, 10. 
8 Там же. 
9 Там же. 
10 См.: там же. 
11 См.: там же, Послание к Диогнету, 2; Апология II, 4. 
12 См.: там же,  Апология I, 18, 52. 
13 Там же, Апология II, 11. 
14 Там же, Послание к Диогнету, 5. 
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мого. Видимое есть кажимость – вот основание отвержения языческих представлений 
о достоинстве человека. Структура святоотеческого понятия «достоинство человека» 
дихотомична, представляет собой антиномию рациональной и иррациональной ин-
терпретации, морализаторства и имморализма, норматизации и абсурдности. 

Христианская тема достоинства человека плодотворно развивается в рамках 
богословских размышлений о возможности и способах боговидения. Оно доступно 
лишь тому, чьи духовные очи, будучи здоровыми, способны видеть нетелесное – так 
св. Феофил Антиохийский, апологет христианства II века, выражает идею соотнесен-
ности достоинства человека с его способностью боговидения15. Оно зависит от степени 
преодоления греховной природы: когда человек облекается в безгрешность, то стано-
вится способным видеть Бога в ту меру, в какую оказывается достойным. 

«Если ты скажешь: «покажи мне твоего бога», то я отвечу тебе: покажи мне 
твоего человека, и я покажу тебе моего Бога»16 – данная преамбула «Послания к Авто-
лику» является первоначальной формулой принципа взаимообусловленности досто-
инства Бога и достоинства человека. Текст «Послания» служит доказательством дос-
тоинства единого Бога христиан17, он сравнивается с эллинскими и египетскими бога-
ми18, которые созданы недостойными, порочными людьми и поддержаны недостой-
ными философами19. 

Поддерживая эсхатологические идеи св. Феофила Антиохийского, св. Ириней 
Лионский (2-я пол. II в.) развивает их в направлении христологическом: достоинство 
человека активизирует воплощенное Слово, в котором осуществлено богоподобие че-
ловека и явлено его возможное преображение посредством Духа Святого. Достоинство 
человека трактуется св. Иринеем Лионским как целеполагание домостроительства 
Сына и Духа: приобщением к домостроительству Отца обуславливается достоинство 
человека, его совершенствование от звероподобного и плотского к духовному, его ана-
кефалеосис – восстановление утраченного в результате грехопадения богоподобия20. 

Св. Ириней Лионский развивает данные идеи в процессе борьбы со взглядами 
гностиков, которые, противопоставляя Спасителя Демиургу, умаляли значение сотво-
ренного и одновременно превозносили определенную часть его – пневматиков, т. е. 
наименее плотских, способных к приобщению ко Христу-Спасителю. В противовес 
гностической дифференциации людей на плотских, душевных и духовных, св. Ириней 
Лионский утверждает способность каждого христианина на восходящий путь: будучи 
образом Божиим, каждый человек призван осуществить его подобие,  каждому хри-
стианину дана способность, посредством Сына и Духа, продвигаться на пути духов-
ном21, «ибо руками Отца, т.е. через Сына и Духа, человек, а не часть человека, создает-
ся по подобию Божию. Душа же и дух могут быть частью человека, но никак не чело-
веком; совершенный человек есть соединение и союз души, получающей Духа Отца, с 
плотью, которая создана по образу Божию»22. Данное утверждение св. Иринея Лион-
ского имеет особое значение по двум причинам: во-первых, по причине радикализма в 
понимании физического оформления человека, что продиктовано жестким противо-
стоянием гностическому отвержению плоти; и, во-вторых, по причине указания на 
максимальное достоинство человека как носителя «Духа Отца». Идея человека как но-

                                                
15 См.: Феофил, епископ Антиохийский. Послание к Автолику. I. 2, 3 – М.: Русская исто-

рико-филологическая школа «Слово», 2000.   
16 Там же, I, 2. 
17 См. там же, II, 4. 
18 См. там же, I, 9; II, 5, 7, 34. 
19 См. там же, III, 1 – 7. 
20См.: Св. Ириней Лионский. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди / 

Перевод протоиерея П. Преображенского, Н. И. Сагарды. – СПб.: «Издательство Олега Абышко», 
2008. – 672 с. –  II.22:4 (с. 175 – 176), 30:9 (с. 205 – 206); III. 11 (с. 245 – 253), 20 (с. 298 – 302);  
III. 16:6 (с. 282 – 283); IV. Предисловие:4 (с. 322 – 323); IV. 4:3 (с. 329 – 330); IV. 38:3 (с. 443).  

21 См.: там же, III. 5 (с. 226 – 228); IV. 22:2 (с. 388). 
22 Там же, V. 6:1 (с. 462 – 463). 
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сителя Духа Святого оформится в восточно-христианской традиции в понятие теоцен-
трической антропологии, основной принцип которой состоит в понимании человече-
ской природы как духоносной изначально, с момента сотворения дуновением Духа 
Божия, без которого человек не имеет не только внутреннего наполнения, но и телес-
ного оформления, превращаясь в животное. Противопоставление в западном христи-
анстве природы и благодати основано на несогласии с принципом теоцентрической 
антропологии; достоинство человека, согласно западной традиции, должно быть под-
держано добавочно дарованной благодатью. В антропологии же св. Иринея Лионско-
го, воспринятой восточными отцами Церкви, достоинство каждого человека обуслов-
лено   активизацией понятия «образ и подобие»: каждый человек не только потенци-
ально способен на общение с Богом, но призван к единству с Ним. Достоинство чело-
века ограничивается всемогуществом Бога и в то же время гарантируется его любовью. 
Высочайшая способность человека – боговидение – возможна лишь по воле мило-
сердного Отца; Бог, недоступный в своей природе, открывает себя в своей благодати. 
Но это открытие не есть только эсхатологическая перспектива – вся жизнь человека, 
обусловленная видением Бога, есть воплощение Слова. Именно общение с ним, за-
ключающееся в богопознании, соделывает человека непорочным и способным насла-
ждаться божественной благостью23. 

Так у св. Иринея Лионского реализуется идея, порождающая принцип взаимо-
обусловленности достоинства Бога и человека: «ибо слава Божия есть живущий чело-
век, а жизнь человека есть видение Бога»24. Взаимообусловленность, или взаимозави-
симость, божественного и человеческого есть также принцип их взаимообратимости: 
Господь, Иисус Христос, «…по неизмеримой благости Своей сделался Тем, что и мы, 
дабы нас сделать тем, что есть Он»25. Исходя из этого принципа –  «Слово стало чело-
веком»26, – впервые сформулированного св. Иринеем Лионским, св. Афанасий Вели-
кий (IV в.) разовьет христологическую тему в защиту человеческого достоинства, обу-
словленного божественным достоинством Христа. 

С самого начала утверждения христианских идей на эллинской земле достоин-
ство человека было поставлено в прямую зависимость от его добродетели. Актуализа-
ция деятельного добра имела прежде всего мироутверждающее значение, имела це-
лью сохранение и совершенствование мира посредством совершенствования человека. 
В апологетике св. Иринея Лионского созревает закономерность, которую можно за-
фиксировать как парадигму всеобъемлющего достоинства: достоинство Бога – досто-
инство человека – достоинство мира. Данная парадигма оформляется в качестве про-
тивоположной гностическому отвержению недостойного мира с его недостойным, от-
падшим творцом и недостойным, пребывающим в неведении, плотским человеком. 
Главным вкладом св. Иринея Лионского в святоотеческое решение проблемы досто-
инства человека является его теория человеческого воскрешения и бессмертия, осно-
ванная на антигностических доказательствах достоинства Творца, достоинства сотво-
ренного и достоинства плоти Христа27. 

На принципе дифференциации достоинства человека по степени его способности 
постигать Истину основаны размышления св. Климента Александрийского (140 – ок. 220). 
Сила любви, возрастающая по мере приближения к Богу в его знании и духовном со-
зерцании, способна соделать из «раба Божьего» «друга» и «сына Божьего»28, – считает 
св. Климент Александрийский. В пределах данной дифференциации важен синтез: во-
первых, знания и любви, посредством которых достигается степень наивысшего дос-
тоинства человека; во-вторых, знаний и действий, которые «следуют за знанием, как 

                                                
23 См.: там же, IV. 37:7 (см. 440 – 441), 38 (с. 442 – 444). 
24 Там же, IV. 20:7 (с. 379). 
25 Там же, V. Предисловие (с. 452). 
26 Там же, III. 6 (с. 283). 
27 См. там же, V (с. 451 – 537); II.29:2 (с. 199); 32:5; IV.18:5 (с. 371 – 372). 
28 Климент Александрийский. Строматы. – Издательство Олега Абышко. Санкт-

Петербург, 2003. – Кн. 7: XI. 62.7, 68. С. 233, 236. 
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тень за телом»29. В теме достоинства человека отражается и характерное для св. Кли-
мента усмотрение параллелей, заимствований и преемственности между христиан-
ской, иудейской и греческой традициями. 

Система нравственного воспитания новообращенных, изложенная  св. Климен-
том Александрийским в трактате «Педагог». Он начинается с прямого заявления – 
«человек… есть существо любви достойное»30, поскольку творение совершенным де-
лает тот, кто способен помыслить о своем Творце. Мысль, разум, Слово, таким обра-
зом, выступают  в системе Климента Александрийского онтологическим фундаментом 
достоинства человека: следование разумного существа Логосу, Слову обязательно; по-
прание нравственного закона есть оскорбление Слова и природы человеческой: «Все, 
что несогласно с здравым разумом (Логосом), все то есть грех»31. Достойный звания 
христианина должен быть наделен добродетелями, которые Климент Александрий-
ский считает универсальными. Заповеданные Моисеем, они послужили источником 
этических учений эллинов – справедливость, умеренность, благочестие и великоду-
шие. Добродетели вырабатываются путем подчинения человеческого разума Разуму 
Божественному, или Слову, Логосу. У «раба Божьего» это подчинение носит характер 
скорее согласованности, нежели готовности самоотречения. Нравственное воспитание 
св. Климента Александрийского направлено на облагораживание естественных по-
требностей, но не на преодоление их. Данная этика лишена рефлексивной интроспек-
ции – характерной черты восточно-христианского аскетизма; она экстравертирована. 

«Другом Божиим» в системе св. Климента Александрийского выступает «гно-
стик» – идеал христианина. Наивысшим достоинством обладает тот, кто «следуя вме-
сте с Христом … удостаивается, в силу некоего слияния, той Божественной силы, кото-
рую несет с собой Христос»32. Св. Климент Александрийский исходит  из утвер-
ждения способности достичь те высоты, которые на примере своей жизни показал 
Спаситель, поскольку «человеческая природа, выправляя себя неизменными запове-
дями, достойна вместить в себя этот образ»33. Любовь возникает через истинный гно-
сис – таков эпицентр гностической интерпретации учения Христа34. Св. Климент 
Александрийский указывает на необходимость познания для возникновения и укреп-
ления в человеке любви к Богу, его творению и прежде всего – к людям35. Только гно-
стик, способный видеть неизменные сущности, может признать за каждым человеком 
онтологическое достоинство36. Следовательно, именно человек познающий признает-
ся св. Климентом Александрийским носителем того начала, которое позволяет гово-
рить о достоинстве человека. 

В трактате «Строматы» подчеркивается наивысшее достоинство посвященных, 
«кто показал себя достойным хранить учение»37, «которые достойны это услышать»38, 
«кто избран и предопределен к восприятию этой милости»39; тайные предания «мы 
должны передавать тем, кто достоин, не разглашая их всем остальным, удостоенных 
слышать только притчи»40. Для обоснования своего гносеологического аристократиз-

                                                
29 Там же, Кн. 7: X. 82.7. С. 245. 
30 Климент Александрийский. Педагог. – Москва: Учебно-информационный экумени-

ческий центр ап. Павла, 1996. – Кн. 1, 3. 
31 Там же, Кн. 1, 13. 
32 Климент Александрийский. Строматы. – Издательство Олега Абышко. Санкт-

Петербург, 2003. – Кн. 7: ХII. 79.4. С. 243. 
33 Там же, Кн.  6: IX. 77.5. С. 45. 
34 См.: там же, Кн. 7: Х. 59.4. 
35 См.: там же, Кн. 7: VII. 47.2.3; IX. 57.4; XI. 67.2; XIII. 83.4.6.7. 
36 См.: там же, Кн. 7: VII. 86.2. 
37Климент Александрийский. Строматы. – Издательство Олега Абышко. Санкт-Петер- 

бург, 2003. –  Кн. 7: Х. 55.6. 
38Там же, Кн. 7: IX. 53.1. 
39Там же, Кн. 7: Х. 56.1. 
40Там же, Кн.1: XII. 56.2. 
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ма св. Климент Александрийский уже не опирается на Священное Писание, и отсутст-
вие таких  опор есть верный знак того, что с распространением христианства понятие 
о достоинстве человека будет неизбежно демократизироваться. 

Утверждая достоинство человека, св. Климент Александрийский, опираясь на 
Писание, подчеркивает принципиальное равноправие мужей и жен в деле приобще-
ния ко Христу: у них один и тот же Бог, единая церковь, общие законы добродетели, 
одна и та же христианская любовь, «существует и общее название для мужа и для же-
ны, это – слово «человек»»41. Аристократизм эллинской мудрости обходил вниманием 
положение женщины, в период античности ей грозило нравственное и умственное ис-
тощение. До св. Климента Александрийского  вопрос о достоинстве женщины никто из 
апологетов не поднимал. Между тем сейчас вполне очевидной является мысль о том, 
что истоки феминизма нужно искать в христианских идеях равного достоинства детей 
Божиих.  В Посланиях42 св. Игнатия Антиохийского, непосредственного преемника 
ап. Павла в Антиохи, зафиксирована еще одна идея, основополагающая для формиро-
вания святоотеческих представлений о достоинстве человека, – идея его инверсионно-
сти. О себе св. Игнатий писал с уничижением, называя себя «выкидышем» (Рим. IX), 
«отбросом» (Еф. VIII), «последним» и «недостойным» (Полик. IX) членом сирийской 
Церкви. Св. Игнатий пишет о недопустимости не только самопревозношения, но и де-
монстрации своих объективных способностей: «Многое разумею я в Боге, – пишет он 
траллийцам, – но полагаю меру, чтобы не погибнуть в возношении. И ныне в особен-
ности должен я бдить и остерегаться льстецов, – я чаю страданий, но не знаю, достоин 
ли их. Посему нужна мне кротость, которой низлагается князь мира сего»43. Так фе-
номен мученичества закрепляется в святоотеческой традиции в качестве высшего 
критерия достоинства человека – страданий Христовых человек может лишь удосто-
иться.  Путь к удостоению – кротость, смирение, образец которых являет Христос. 
Достоинство человека по-святоотечески – радикального свойства, не терпящее какой-
либо половинчатости, в точном соответствии с указанием Христа: «Любящий душу 
свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную» 
(Ин 12:25). Итак, в Римской империи начала нашей эры возникновение новых пред-
ставлений о достоинстве человека базировалось на потребности в обнаружении тех 
космологических и антропологических оснований, которые составили бы оппозицию 
философскому релятивизму. В иудео-христианском монизме философы увидели 
прочный фундамент для обоснования метафизического абсолютизма – непреходящей 
Истины, четких критериев приверженности ей и параметров оценки этической со-
ставляющей антропоса. В период кризиса эллинской культуры достоинство человека 
связывается с его праведностью, находится в прямой зависимости от добродетели, 
христианизация осуществляется как этизация. В самих истоках мировоззренческой 
оппозиции языческой культуре созревает принцип взаимообусловленности достоин-
ства Абсолюта и человека, в Священном Писании видится решение проблемы повы-
шения Бого-человеческого достоинства. С доказательства предельно высокого досто-
инства единого Бога иудеев и недостойности языческих объектов поклонения начина-
ется утверждение максималистских нравственных требований к человеку, зарождает-
ся закономерность христианской культуры, выражаемая формулой «высокое достоин-
ство – высокие требования». 

Апологеты положили начало процессу десакрализации и десоциализации дос-
тоинства – нравственное возрастание стимулировалось идеей призвания каждого хри-
стианина к богоуподоблению, утверждалась принципиальная способность каждого 
человека вместить Христа. Исключались и биологические параметры оценки достоин-

                                                
41 Климент Александрийский. Педагог. – Москва: Учебно-информационный экумени-

ческий центр ап. Павла, 1996. – Кн. 1: 4. 
42 См.: Игнатий Антиохийский. Послание к Ефесянам: гл. V, X; Послание к Поликарпу: 

гл. V, VI // Там же. 
43 Игнатий Антиохийский. Послание к Траллийцам // Там же, гл. IV. 
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ства человека, в своем истоке и призвании он виделся как существо духовное – над-
природное и надкосмическое. Исходя из этого, устанавливается и принципиальное 
сущностное равноправие мужчины и женщины. Градационная система достоинства 
отстаивается только в рамках духовной иерархии – небесной и земной: ангелы счита-
ются совершеннее людей, епископам требуется беспрекословное подчинение. 

Некоторыми апологетами (св. Климентом Александрийским и Оригеном) уста-
навливается и дифференциация достоинства по степени постижения Истины, путь ко-
торого с его последовательностью можно определить  как «умозрение – знание – лю-
бовь – действие». Пересекает этот путь богословие св. Иустина Философа и св. Иринея 
Лионского, в котором умозрение противопоставлено экзистенциально-деятель- 
ностному приобщению ко Христу. Именно апологию св. Иустина Философа и св. Ири-
нея Лионского необходимо признать прямой предшественницей специфики восточно-
христианского пути стяжания достоинства, а наиболее далекой от нее – александрий-
ское богословие с его интеллектуалистскими приоритетами. 

В отношении понимания смысла и цели жизни достойного человека у апологе-
тов нет разногласий: человек способен и должен совершенствоваться в приобщении и 
служении Богу, в эсхатологической перспективе стремясь быть удостоенным богови-
дения. Феномен мученичества закрепляется в святоотеческой традиции в качестве 
высшего критерия достоинства человека – страданий Христовых человек может лишь 
удостоиться.  Путь к удостоению – кротость, смирение, образец которых являет Хри-
стос. Достоинство человека по-святоотечески – радикального свойства, не терпящее 
какой-либо половинчатости, в точном соответствии с указанием Христа: «Любящий 
душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь веч-
ную» (Ин 12:25). Специфика христианской добродетели, основанная на понятиях 
«парадоксальность», «инверсионность» и «метаморфизм», явилась причиной несо-
гласия святых отцов с языческими житейскими представлениями о достойном чело-
веке. Философско-богословское противостояние концепциям эллинского мира во мно-
гом было продиктовано стремлением апологетов отстоять достоинство человека – его 
телесности и бессмертия, его свободы  и воли, его ответственности. 

Конкретика апологетического наполнения библейского понятия «образ Бо-
жий» включает в себя представление о человеке как богосродном существе – носителе 
духа, существе, наделенном разумом, способностью к различению добра и зла и в сво-
бодном волеизъявлении следовать тому или другому. У некоторых апологетов (Татиа-
на, св. Феофила Антиохийского, Тертуллиана, св. Климента Александрийского) на-
столько преувеличивается сила воли человека, что для реализации его потенциально-
го достоинства не обозначается необходимость помощи Христа – размышления о 
нравственном совершенстве как исполнении Закона не выходят за рамки ветхозавет-
ной и эллинской традиции. 

Для антропологии большинства апологетов характерен синтез ветхозаветной 
формулы достоинства и новозаветной активизации ее посредством воплощенного 
Слова. Пребывая на платформе антропологии Ветхого Завета, затруднительно обосно-
вать достоинство человека как призванного к богоуподоблению по причине заложен-
ного в нем образа Божия. Идея человека как образа Божьего не раскрывается ни у 
пророков, ни в псалмах, ни в книге Иова, ни во Второзаконии. Общая тональность вет-
хозаветной антропологии также не соответствует формуле человеческого достоинства, 
закрепленной в Первой книге Моисеевой. Эта формула получает свою актуализацию 
только в связи с Боговоплощением. Однако данный факт не означает невозможности 
обоснования достоинства человека в границах Ветхого Завета, где Бог открывает себя 
человеку, называет избранных по именам и именует Себя. Личностный Абсолют всту-
пает в диалог с человеческими личностями, которые в предстоянии пред Его Лицом 
говорят Ему «Ты». Вся священная история Израиля есть свидетельство достоинства 
человека – она разворачивается как живой диалог народа и личностного трансцен-
дентного Абсолюта. Законодатель и строгий Судья, Он закрепляет достоинство чело-
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века в его беспрекословном повиновении, которое делает возможным всепоглощаю-
щая вера. Из карающего в милостивого «переводит» Бога Христос, усыновляющий 
Ему все человечество. Новое достоинство сынов Божиих лаконично передает молитва, 
завещанная народу, – «Отче наш…». 

Основная антропологическая проблематика данного периода развития свято-
отеческой мысли концентрируется в следующих вопросах: 

– Каково истинное достоинство человека? 
– Каковы пути стяжания истинного достоинства? 
– Действительно ли человек – самое совершенное земное существо, имеет ли он 

право отстаивать свое особое достоинство? 
Инициатором последней проблемы явился философ Цельс, который не ответил 

на вопрос положительно; согласуется с его идеями антропология христианина Арно-
вия, являющаяся противоречивой по причине несогласованности достоинства Бога и 
человека. Однако полярность взглядов по проблеме удостоверения достоинства чело-
века не существенна – все остальные апологеты единогласны в своих убеждениях в 
высоком достоинстве человека. Наибольшая высота определена св. Иринеем Лион-
ским: достоинство человека – целеполагание домостроительства Отца, Сына и Духа. 

В период апологетов достоинство человека закрепляется на онтологическом, 
сверхкосмическом, уровне, подразумевающем качественное восхождение по сравне-
нию с космоцентрическим уровнем античности. Этому способствуют следующие идеи: 

а) идея высокой качественности культивируемого образчика, утверждение вы-
сокого достоинства человека начинается с обретения достойного Бога; 

б) идея человека как образа Божьего, призванного осуществить потенцию дос-
тоинства – богоподобие; 

в) идея активизации потенции достоинства воплощением Слова; 
г) идея Божьего суда как объективного определения достоинства-недостоинства 

каждого человека, идея воздаяния; 
д)  идея бессмертия человека как перспективы удостоенности. 
Эволюционный путь становления святоотеческих представлений о достоинстве 

человека в процессе их расхождения с эллинскими антропологическими воззрениями 
включает в себя следующие этапы: 

– отражение в Посланиях св. Игнатия Богоносца (1-я пол. II в.) опыта ожидания 
и призывания мученического стяжания достоинства. Мученичество – высший крите-
рий достоинства человека, мартирность достоинства – главный апологетический 
принцип нового, христианского понимания достоинства человека. Утверждение св. 
Игнатием безапелляционности духовно-иерархического достоинства и асоциальности 
достоинства; 

– утверждение св. Иустином Философом (103 – 166 гг.) иудео-христианского 
монизма, ветхозаветного креационизма, посмертного воздаяния и христианской доб-
родетели как идейных основ формирования христианских представлений о достоин-
стве человека. Установление принципа соизмерения по линии «достойный Бог» – 
«достойный человек», принципов парадоксальности и инверсионности достоинства 
христианина. Противопоставление античному фатализму идеи свободной воли чело-
века. Новое видение парадигмы взаимоотношения человека и космоса; 

– отвержение  Татианом (сер. II в.) языческого требования согласованности с 
природной необходимостью, обусловленность достоинства человека присутствием в 
нем духа «невещественного». Свобода человека – основание для определения челове-
ка достойным Божьей похвалы. Утверждение привносимости зла в богосродную сущ-
ность человека; 

– идея Афинагора (сер. II в.) о Божьем суде как способе объективного опреде-
ления степени достоинства каждого человека, о дарованном бессмертии как главном 
признаке и онтологическом закреплении достоинства; 

– выражение св. Феофилом Антиохийским (сер. II в.) идеи соотнесенности дос-
тоинства человека со способностью боговидения, формулировка принципа взаимообу-
словленности Бого-человеческого достоинства; 
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– утверждение св. Иринеем Лионским (2-я пол. II в.)  антигностической пара-
дигмы всеобъемлющего достоинства, трактовка достоинства человека в качестве це-
леполагания домостроительства Сына и Духа, демократизация представлений о дос-
тоинстве – утверждение способности каждого христианина на восходящий путь. На-
чало оформления теоцентрической антропологии. Раскрытие значения Христа в деле 
стяжания достоинства; 

– обозначение Тертуллианом (115 – 225 гг.) закономерности в соотношении 
достоинства человека и нравственно-аскетических требований к нему; 

– дифференциация путей стяжания достоинства «раба Божьего» и «друга 
Божьего» в трактатах св. Климента Александрийского (140 – 220 гг.); актуализация 
проблемы достоинства женщины; 

– определение Оригеном (185 – 254 гг.) достоинства человека как достигнутого 
богоподобия; идея онтологического приращения достоинства и субстанциально-
антропного волюнтаризма; различение троичного достоинства психо-материального;  
обоснование исповедального пути стяжания достоинства;  значение действия Святого 
Духа. Противоположность антропологических воззрений Оригена и Цельса, выра-
жающаяся в идеях надкосмического и внутрикосмического достоинства человека, ус-
тановление приоритетов теономного антропоцентризма, выявление истоков европей-
ского индивидуализма; противоречивость взглядов Арновия как свидетельство прин-
ципиальной несовместимости позиций Оригена и Цельса. 

Предельный лаконизм вышеуказанных результатов исследования выражают 
следующие принципы, то есть совокупность общих ноуменальных закономерностей, 
конституирующих своеобразный канон этико-антропологических представлений свя-
тых отцов Церкви, а именно: 

принцип онтологизации достоинства – исходное положение святоотеческой 
антропологии, постулирующее, в противовес античному космоцентризму, сверхкос-
мическую, надприродную сущность человека. Является производным от организую-
щего средневековое мировоззрение принципа теоцентризма и радикализации пред-
ставлений о человеке как образе и подобии Божиих. 

Принцип радикализации ветхозаветной антропогенной формулы достоинства – 
конститутивное воззрение святых отцов христианской Церкви на человека как «образ 
и подобие Божии» (Быт.1, 26-27), инспирирующее высочайшее представление о дос-
тоинстве человека как существе богоподобном, призванном либо к восстановлению 
своего утраченного богоподобия, либо к осуществлению его потенции. 

Принцип тварности – идейный конструкт, фундированный ревеляционным 
представлением о человеке как творении Бога. Является оппозиционным по отноше-
нию к эманационным воззрениям неоплатоников. 

Принцип всеобъемлющего достоинства – конститутивная святоотеческая идея 
причинно-следственной обуславливающей взаимозависимости достоинства Творца – 
творения – человека. Антагонистичен гностическому умалению достоинста Творца и 
творения. 

Принцип взаимообусловленности Бого-человеческого достоинства – мотиви-
рующее регулятивное основание для утверждения иудео-христианского метафизиче-
ского абсолютизма как альтернативы языческому релятивизму; впоследствии – коор-
динирующее этическую ориентацию средство, благодаря оформившейся онтологиче-
ской соотнесенности по линии человек-Бог. 

Принцип этизации достоинства – центральная идейная установка святых от-
цов, обуславливающих достоинство человека праведностью и обосновывающих неза-
висимость добродетели от какой-либо природной и культурной дифференциации, от-
вечающей языческой традиции. 

Принцип десоциализации и дефизиологизации достоинства человека – идей-
ная основа процесса утверждения независимости человеческого достоинства от соци-
альной и половой принадлежности, от витальных и эстетических параметров. 
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Принцип десакрализации и норматизации достоинства человека – идейная ос-
нова процесса утверждения принципиальной способности каждого человека вместить 
Христа и путем нравственного возрастания стяжать богоподобие. 

Принцип градационности достоинства в рамках духовной иерархии – системо-
образующее правило согласованности между членами Церкви, основанное на апо-
стольской преемственности и ступенях распределения харизматических даров. 

Принцип демократизации достоинства – следствие девальвации представлений 
о зависимости совершенства от принадлежности к духовному сану. Являясь результа-
том действия принципа этизации достоинства, предполагает независимость процесса 
обожения от сакраментальной стороны Церкви. 

Принцип градационности достоинства по степени способности постигать Исти-
ну – гносео-антропологическая константа, отражающая, как правило, трехступенча-
тую динамику стяжания достоинства богоподобия. 

Принцип мартирности достоинства – представление о реальности проявления 
и наивысшем способе стяжания Христо-подобного достоинства. 

Христологический принцип достоинства человека – основоположение наи-
высшего из возможных представлений о достоинстве человека как равновеликом Бо-
гу-Отцу в человечестве Бога-Сына. 

Принцип семантической тождественности святоотеческих представлений о 
достоинстве человека и его обожении, богоподобии и боговидении – методологиче-
ская установка данного исследования, выражающая результаты аналитико-
синтетического подхода к изучению заявленной проблемы. 

Принцип метаморфозности (инверсионности, парадоксальности) достоинства – 
этическая доминанта, выражающая такую позицию в богочеловеческих отношениях, 
при которой благодать непосредственно зависит от степени осознания человеком сво-
ей недостойности ее. 

Принцип праксисуальности достоинства – исходная аскетическая установка на 
стяжание достоинства посредством борьбы со страстями как источником греховности. 

Принцип имманентизма Божественного человеческому – доминирующее свя-
тоотеческое положение ревеляционного характера, отражающее главное условие дос-
тоинства человека – быть духоносным. 

Решение проблемы достоинства человека, начиная с конца IV века, совершает-
ся на качественно ином уровне. Если в период распространения христианства в языче-
ском мире – во II – IV веках –  достоинство человека мыслилось святыми отцами в 
рамках этизации этого мира, изменения его нравов, то в последующем – в IV – VIII 
веках – проблема достоинства человека погружается на уровень внутрихристианских 
богословских споров по вопросам воплощения и триединства. Особенно важными 
представляются те концепты, которые напрямую способствовали формированию ор-
тодоксальных позиций в отношении проблем сущности и природы Христа как онтоло-
гического условия достоинства человека. В период Вселенских соборов формируется 
принцип синергийного волюнтаризма – идейный вектор сотериологической направ-
ленности, содержащий установку на гармоничное взаимодействие двух воль, божест-
венной и человеческой, и являющийся срединной компонентой в крайне поляризо-
ванных представлениях о недостоинстве и достоинстве человека в теориях о предо-
пределенном спасении и свободном произволении, а также принцип персонализма – 
основное достижение святоотеческой антропологии, выработавшей представление о 
личности как воипостазированном человеке; в своей диалектической перспективе де-
формирующееся в принцип антропоцентризма и гуманизма. 
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В статье рассматривается комплекс проблем связанных с соотношением 
индивидуального и общественного сознания, решаемых в контексте пара-
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логическим аспектам их взаимодействия. Понимание природы данных 
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Проблема сознания одна из основных в системе философского знания. При ее 

решении затрагиваются основные вопросы философии: «первичность идеального или 
материального», «феноменологии человека», «природы общества», «генезиса культу-
ры» и др. Такое «напластование» проблем, смыслов и коннтотаций, с одной стороны 
усложняет проблему, особенно если учесть современное состояние философского и 
научного дискурса и методологические сложности становление новых парадигм в гу-
манитарных науках, а с другой, стороны, дает  возможность комплексно осмыслить 
феноменальность сознания и приблизится к его истинному пониманию. 

В отечественной социальной философии интерес к проблеме ”общественного 
сознания” был всегда чрезвычайно высок, по известным, социально-политическим 
причинам. Рассматривая эволюцию представлений об общественном сознании в со-
ветской социальной философии, можно выделить два основных этапа: 1). 60-е годы 
XX века, когда закладывались методологические основы понимания общественного 
сознания; 2). 80-е годы XX века, характеризующиеся рядом  работ, раскрывающих ас-
пектный подход к  общественному сознанию, а также рассматривающих проблематику  
соотношения индивидуального и общественного сознания. 

К первому периоду относятся такие крупные философы как Б. И. Шенкман,  
Г. М. Гак, В. Ж. Келле, М. Я. Ковальзон, Б. Ф. Поршнев, В. А. Ядов, А. К. Уледов,  
К. М. Мамардашвили, Б. А. Грушин, Б. А. Чагин, Н. В. Мотрошилова и др. Обществен-
ное сознание осмысливалось ими, с одной стороны, как единство идеологии с наукой, 
единство идеологии и общественной психологии. В дальнейшем,  идеология, общест-
венная психология, а также теоретическое (научное) знание и обыденное знание, ста-
нут рассматриваться как важнейшие компоненты структуры общественного сознания. 
Полученные данными мыслителями выводы о взаимосвязи идеологии с другими ас-
пектами общественного сознания и, прежде всего, с наукой и социальной психологи-
ей; о различии между научно-теоретическим и обыденным (”практическим”) сознани-
ем; о недостаточности гносеологического критерия «истинности и ложности» созна-
ния для объяснения факта возникновения и осуществления разных форм идеального 
воспроизведения действительности, как наука и идеология, обыденное и теоретиче-
ское сознание и др. вошли в научное обращение и обусловили появление всевозмож-
ных версий структурирования общественного сознания. 

Рассмотрение сознания как социологического феномена дало методологиче-
скую возможность анализа духовной сферы жизни общества. Проблема ”двойного”, то 
есть ”гносеологическо”-”социологического”, подхода к сознанию возникла как раз из-
за недостаточной широты интерпретации познавательного отношения человека к ми-
ру. Ограниченность методологической формы, в которой реализовывался  гносеоло-
гический подход к сознанию, вынуждала философов решать, посредством, социологи-
ческого анализа и познавательные проблемы. 
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Представители двухаспектного подхода к сознанию (Э. X. Степанян, Г. Г. Кара-
ваев, В. С. Барулин) никакого противоречия в этом не видели. Для понимания приро-
ды и строения общественного сознания, по их мнению, необходимо изучить все про-
явления сознания в их диалектической взаимосвязи между собой, то, есть, с точки 
зрения гносеологии и социологии (социальной философии). 

Ко второму  периоду относятся такие крупные философы как Д. И. Дубровский, 
Э. В. Ильенков, Л. Е. Моторина, М. В. Желнов, М. Лившиц, В. А. Лекторский А. Г. Спир-
кин, В.И. Толстых, К. Х. Момджян, В. С. Барулин. Главной особенностью данного пе-
риода являются фундаментальные разработки по исследованию феномена обществен-
ного сознания, в частности, рассмотрение комплекса проблем соотношения субъектив-
ного и объективного, материального и идеального в контексте общественного сознания. 
Что касается структуры общественного сознания, то ее понимание, во многом, базиро-
валось на более ранних исследованиях, особенно Г. М. Гака, В. Ж. Келле, М. Я. Коваль-
зона, А. К. Уледова, о чем свидетельствуют многочисленные ссылки на их работы1. 

Анализируя концепции общественного сознания, сформированные к концу 
70 – началу 80-х годов XX века следует отметить ситуацию ”приращения” понятий и 
критериев структуризации сознания (виды,  типы, по сферы общественной жизни и 
т.д.). С методологической и логической точек зрения ясно, что данная исследователь-
ская тенденция ведет не к приближению к истине, а удалению от нее (Вспомним пра-
вило, получившее название ”бритва У. Оккамы” суть которого  – ”не следует умножать 
сущность сверх меры”). 

В отечественной социальной философии стал преобладающим аспектный под-
ход, основной принцип которого состоит в исследовании общественного сознания с 
учетом различных форм взаимодействия  человека с социальной реальностью, на его 
основании выделяются  познавательный и социологический аспекты общественного 
сознания. Гносеологический аспект общественного сознания основывается на оценке 
общественного сознания и его элементов как идеального отражения, объективного 
мира, общественного бытия. Это, в свою очередь, позволяет выделить уровня познава-
тельной реальности: науку и религию. Исследование социологического аспекта обще-
ственного сознания раскрыло природу  идеологии как способа духовной деятельности 
человека, дало возможность осмыслить сущность и роль общественной психологии. 

Среди  отечественных социально-философских концепций исследующих обще-
ственное сознание, а также смежные с ним проблемы и тему идеального, вообще, 
можно выделить две научные традиции, методологически противостоящие друг другу. 

Для представителей первого подхода (Э. В. Ильенков, К. Х. Мамардашвили,  
Т. П. Матяш и др.)  свойственно противопоставление индивидуального и обществен-
ного сознания,  толкование общества, общественного сознания  как особых форм, не-
зависимых от бытия человека и проявлений его экзистенции, по сути их трансценден-
тализация, когда соответственно субъект дистанцируются от социальной динамики, в 
том числе и от динамики общественного сознания. Подобная  установка ”деантропо-
логизации” в изучении общества и общественного сознания связана, с одной стороны 
с исторической традицией европейской идеалистической философии рассматривать 
общество и сознание как сами по себе существующие феномены, не связанные с объ-
ективной действительностью. Ярким примером подобного подхода является концеп-
ция Э. Дюркгейма. В качестве его ключевой идеи по отношению к данной проблеме В. 
Е. Кемеров выделил следующее высказывание: ”Нам нужно… рассматривать социаль-
ные явления сами по себе, отделяя их от сознающих и представляющих их себе субъ-
ектов. Их нужно изучать извне, как внешние вещи, ибо именно в таком качестве они 
предстают перед нами”2. Также, существенное влияние на формирование данной по-

                                                
1 См.  Козлова Н. И., Межуев В. П., Толстых В. И. Общественное сознание: результаты и 

перспективы исследования / Вопросы философии. 1977. № 10.; Моторина Л.Е. Взаимосвязь 
личностного и надличностного знания / Философские науки. 1982. № 2. 

2 Кемеров В. Е. Меняющаяся роль социальной философии и антиредукционистские 
стратегии // Вопросы философии. М., 2006. № 2. С. 63. 
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зиции оказали такие направление западноевропейской философии как постмодер-
низм (М. Фуко), структурализм (Ж. Лакан) и феноменология (Э. Гуссерль). 

Основным принципом второго направления (Д. И. Дубровский, В. С. Барулин, 
В. И. Толстых и др.) является идея о том, что механическое противопоставление инди-
видуального и общественного сознания, не допустимо, поскольку упрощает понима-
ние их природы и не учитывает сложных диалектических отношений между ними. 
Вторая позиция нам наиболее близка, поскольку позволяет исследовать общественное 
сознание во всем проявлении его идеальной многокачественности. 

Значительным недостатком   концепций первого подхода  является  установка 
деантропологизации, когда роль человека как ”автора” и носителя социальных  тен-
денций, практически, не учитывается, что, на наш взгляд недопустимо, поскольку в 
обществе любые общественные процессы совершаются во взаимодействии объектив-
ных и субъективных факторов, поэтому диалектика индивидуального и общественного 
сознания априорна, по сути, онтологична. Одним из наиболее ярких представителей 
этого  направления в исследовании общественного сознания был Э. В. Ильенков3. Его 
понимание трактовки идеального и общественного сознания, в частности, разделяли 
многие отечественные философы, социологи, психологи и культурологи. Методология 
редукционизма и деантропологизма состоит в понимании общества как особой фор-
мы, независимой от бытия человека и проявлений его экзистенции, когда ”представ-
ляется нормальным рассматривать общество как некое вместилище для людей; люди 
заполняют его ”помещения”, разделяются его перегородками, связываются его зако-
нами; и все эти структуры, разделяющие и связывающие людей, можно трактовать и 
использовать так, как будто люди не влияют на их воспроизводство и применение”4. 

Значимым методологическим подходом в изучении  общественного сознания яв-
ляется переход от парадигмы редукционизма-деантропологизма, к парадигме антире-
дукционизма-антропологизма. Критика парадигмы редукционизма-деантропологизма 
привела к становлению новой парадигмы антиредукционизма-антропологизма. Идеи ан-
тропологизма весьма отчетливо озвучил в концепции ”социального действия” М. Вебер. 
Основной принцип его концепции состоял в признании большой роли социальной взаи-
мосвязи двух и более индивидов, как основы социальной системы. Данный подход харак-
терен и для современной социальной психологии. 

В отечественной традиции позицию антропологизма отстаивают Г. П. Щедро-
вицкий, В. А. Кутырев, В. С. Барулин, В. Е. Кемеров, Ж. Т. Тощенко. Идею парадигмы 
антиредукционизма-антропологизма весьма точно выразил В. Е. Кемеров: ”Общество 
есть результат взаимодействия человеческих индивидов, оно возникает и воспроизво-
диться в их совместной и индивидуальной жизни, оно живо до тех пор, пока люди 
воспроизводят его своим взаимообусловленным бытием”5. 

Серьезной критики идеи деантропологизации подверг  Г. П. Щедровицкий. В. 
А. Кутырев делает справедливое замечание, что ”в вульгарной и потому ясной форме 
Г. П. Щедровицкий выразил главную особенность постнеклассического знания – его 
деантропологизацию. В культуре в целом данный этап совпадает с постмодернизмом. 
И думается не просто совпадает, а выражает саму суть постмодернистской эпохи. По-
стмодернизм не означает преодоления модернизма ради возврата к классике. Напро-
тив, он – его логическое продолжение. Точнее говоря, это гипер (сверх, ультра) мо-
дернизм. Здесь находит свое завершение начавшийся в модернизме отказ от природы 
как естественной среды обитания человека и замены ее новой, искусственной”6. Рас-
сматривая позицию антропологизма, мы в целом, согласны с его критикой подходов 
постнеклассической философии, но считаем необходимым отметить, что значитель-
                                                

3 См. Ильенков Э. В. Проблема идеального // Вопросы философии. М., 1979. №  6. 
4 Кемеров В. Е. Меняющаяся роль социальной философии и антиредукционистские 

стратегии // Вопросы философии. М., 2006. № 2. С. 63. 
5 Там же. С. 65. 
6 Кутырев В. А.  Апология  человеческого (предпосылки и контуры консервативного 

философствования) // Вопросы философии, 2003. № 1 С. 64. 
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ное его усиление может привести  к нивелированию феноменальной природы общест-
венного сознания, сведению его к совокупности индивидуальных сознаний. Подобная 
трактовка субъекта приводит социобиологическому редукционизму, что является  не-
допустимой трактовкой общественного сознания, ибо оно, при всей его онтологиче-
ской соотнесенности с индивидуальным сознанием, обладает собственным системным 
качеством, характеризуется целостностным выражением социальности. Об этом пи-
шет и Л. А. Кощей: ”Подобно тому, как общество не есть ”сумма” составляющих его 
людей, так и общественное сознание не есть ”сумма” индивидуальных сознаний”7. 

Несмотря на обоснованную критику крайних подходов в общественному созна-
нию, мы считаем, необходимым, несколько усилить позицию антропологизма, кото-
рая в этом явно нуждается. Интерпретируя общественное сознание как надличност-
ную реальность, не следует недооценивать роль субъекта-человека в возникновении и 
эволюции общественного сознания, а, следовательно, и в формировании его кризис-
ных тенденций. Мы хотим заострить внимание на трех моментах. 

Во-первых, общественное сознание возникло одновременно с сознанием инди-
видуальным, ибо лишь, факт качественной трансформации всей когнитивной струк-
туры человека позволил ему выделиться из животного мира, то есть, обрести свой ан-
тропологический статус (вспомним теорию К. Ясперса). 

Во-вторых, историко-культурный процесс сотворения коллективных представ-
лений об обществе как о новой   реальности, привел к формированию феноменально-
сти общественного сознания, по своим информационным масштабам  настолько пре-
восходящих когнитивным возможностям человека, что стало надиндивидуальной ре-
альностью. Если абстрагироваться, то можно поразмышлять над вопросом о том, на-
сколько актуальной была бы проблема общественного сознания, если бы индивиду-
альное сознание могло бы фиксировать все социальное в его историко-культурной ди-
намике. Например, Д. И. Дубровский пишет: ”Естественно, что ни одно отдельно взя-
тое индивидуальное сознание не вмещает всего этого содержательного разнообразия, 
значительная часть которого к тому же представляет собой взаимоисключающие 
идеи, взгляды, концепции, ценностные установки. Вместе с тем данное индивидуаль-
ное сознание может быть в ряде отношений богаче общественного сознания. Оно спо-
собно содержать в себе такие новые идеи, представления, оценки, которые отсутствуют 
в содержании общественного сознания и лишь со временем   могут войти в него, а мо-
гут и не войти никогда. Но особенно важно отметить, что индивидуальное сознание 
характеризуется множеством психических состояний и свойств, которые нельзя при-
писывать общественному сознанию”8. 

Абсолютизация надиндивидуальной природы общественного сознания, во мно-
гом базируется на том факте, что человек не может существовать без соотношения с 
ним. На протяжении всей жизни индивид должен доказывать свой антропологиче-
ский статус посредством взаимодействием  с общественным сознанием (процессы ин-
териоризации, социальной идентификации, аккультурации).  При этом факт участия 
человека в формировании и социокультурной динамике общественного сознания в 
научной литературе освещается в недостаточной степени. Являясь ”посредником” ме-
жду общественным сознанием и социальной реальностью, человек как бы остается на 
второй роли. Д. И. Дубровский так проинтерпретировал подобную ситуацию: ”всякое 
индивидуальное сознание общественно в том смысле, что оно проникнуто, организо-
вано, «насыщено» общественным сознанием, – иначе оно не существует. … Это, ко-
нечно, не значит, что содержание данного индивидуального сознания вмещает в себя 
все содержание общественного сознания и, наоборот, что содержание общественного 
сознания вмещает в себя все содержание данного индивидуального сознания”9. 

                                                
7 Кощей Л. А. Общественное сознание, проблемы, решения, поиск. Барнаул, 1995. С. 23. 
8 Дубровский Д. И. Проблема идеального. Субъективная реальность. М., 2002. С. 167. 
9 Там же. С. 167. 
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В-третьих, уйти от абсолютизации надиндивидуальной природы общественного 
сознания можно, если не рассматривать общественное сознание априори статичным. 
Учитывая динамизацию социокультурных процессов, необходимо констатировать, что 
содержание структуры общественного сознания (теоретическое и обыденное знание,  
системы ценностей, формы) существенно меняется.  Например, значимые отличия 
можно констатировать в общественном сознании советского и современного россий-
ского общества. Основным фактором подобных социально-экономических и культур-
ных трансформаций является именно деятельность человека, в которой реализуется 
не только социальные знания, но и сугубо индивидуальное. 

Мы не хотим упростить многокачественную феноменальность общественного 
сознания, а лишь раскрываем грань его соотношения с индивидуальном сознанием и 
его носителем – человеком. 

В реальном функционировании общественное и индивидуальное сознание не-
отрывны друг от друга. Содержание общественного сознания формируется посредст-
вом объективации содержаний индивидуального сознания, в свою очередь, обладаю-
щих качественной социальной сознательностью. Диалектический подход к соотноше-
нию индивидуального и общественного сознания, в этом смысле противостоит край-
ней идеализации надличностной реальности, отстаиваемый Э. В. Ильенковым и его 
последователями. В. В. Давыдов в своей статье ”Ильенков – это направление и школа” 
выразил его основные идеи: ”Сознание индивида определяется идеальными образами, 
в которых представлена культура как своеобразный итог общественно-исторической 
деятельности людей. …Человеческий индивид вынужден держать свои собственные 
действия под контролем ”правил” и ”схем”, которые он должен усвоить как предмет”10. 
Известный оппонент подобного подхода  Д. И. Дубровский (его дискуссии с Э. В. Иль-
енковым получили широкий научный резонанс) характеризовал общественное созна-
ние по иному: ”Надличностное в том смысле, что оно объективировано и продолжает 
постоянно объективироваться в самой организации общественной жизни, системе 
деятельностей социальных индивидов, и поэтому отдельная личность не может про-
извольно изменять или отменять исторически сложившиеся категориальные структу-
ры, нормативы духовной и практической деятельности. … Надличностное нельзя ис-
толковывать как абсолютно внеличностное, как совершенно независимое от реальных 
личностей (ныне существующих и живших). Сложившиеся структуры духовной дея-
тельности, нормативы и т.п. выступают для меня и моих современников как надлич-
ностные образования, формирующие индивидуальное сознание. Но сами эти обра-
зования были сформированы, конечно, не сверхличным существом, а живыми людь-
ми, творившими до нас”11. 

Данный подход, избегающий крайностей ”объективизма” и ”субъективизма” в 
трактовке общественного сознания  и социальной динамики разделяет и Э. Гидденс: 
”Структуральные свойства социальной системы существуют только благодаря воспро-
изводству различных форм социального поведения  … мы согласны с требованием 
«децентрализации» субъекта. … Однако мы не согласны с тем, что это предполагает 
растворение субъективности в бессодержательном универсуме знаков. Скорее соци-
альные практики, разворачивающиеся в рамках времени и пространства, считаются 
источником и основой образования и субъекта, и социального объекта”12. 

Весьма интересен подход к соотношению индивидуального и общественного 
сознания разработан современным российским философом Р. И. Хахиашвили: ”любое 
общественное сознание основано на индивидуальных сознаниях всех его членов. … В 
связи с этим и по аналогии с сознанием индивидуума напрашивается разделение на 
собственное общественное сознание и ”общественное сознание  плюс” – совокупность 
”сознаний плюс” всех членов общества, включающую как собственное общественное  

                                                
10. Давыдов В.В. Ильенков – это направление и школа // Драма советской философии. 

Эвальд Васильевич Ильенков М., 1997. С. 15.  
11 Дубровский Д. И. Проблема идеального. Субъективная реальность. М., 2002. С. 169. 
12 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации.  М., 2005. С. 15-17. 
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сознание, так и «общественное подсознание”13. Мы полагаем, что взаимосвязь общест-
венного и индивидуального сознания раскрывается в их непосредственном функцио-
нировании, когда, с одной стороны,  общественное сознание проявляется в личности, 
посредством  ее знаний об общественной жизни и сознательной включенности в нее, а 
с другой, когда индивидуальное раскрывается в общественном, формируя его содер-
жание, на основе активной социальной и познавательной деятельности. Отметим, что 
оба этих процесса происходят не параллельно, а одновременно – только тогда они и 
могут состояться как таковые, поскольку общественное сознание может проявиться в 
индивидуальном, лишь при его познавательной включенности в социальное бытие, а 
проявление индивидуального сознания невозможно без включенности в сознание  
общественное, это необходимо для подтверждения онтологического статуса человека 
как социального субъекта, в противном случае, общественное сведется к трансцен-
дентному,  а индивидуальное – к сугубо психическому, что ведет к редукционистскому 
пониманию обоих феноменов. 

Размышляя над проблемой гносеологического и онтологического аспектов  
взаимодействия индивидуального и общественного сознания,  мы пришли к следую-
щим выводам: 

1) вопрос о природе сознания и формах соотношения индивидуального и обще-
ственного сознания должен решаться в контексте рассмотрения проблемы идеального 
и материального – без его освещения полное решение невозможно. В многочислен-
ных работах по проблеме сознания зачастую допускается глубокое заблуждение, вы-
ражающееся в поверхностном, одноаспектном, редукционистском понимании (тран-
цендентальный идеализм – биологический, социальный редукционизм) данного иде-
ального феномена. На наш взгляд, это происходит по причине, того, что не учитывает-
ся «неразделимость гносеологического и онтологического аспектов сознания. 

2) индивидуальный и общественный типы сознания необходимо рассматривать 
с учетом «двухплановости» сознания как идеального феномена. Первый «план» созна-
ния включает в себя его содержание, которое материализуется в процессе  социальной 
деятельности человека и социокультурной динамике в целом. Второй «план» содержит 
гносеологические механизмы преобразования «материального» в «идеальное» и на-
оборот, также способы существования результатов данного процесса (например,  текст 
как артефакт культуры – материален, но знание о нем и знание его – есть содержание 
сознания, поэтому оно идеально, и, с другой стороны, творческий замысел текста – есть 
«продукт» сознания  – он идеален, но материализуется в конкретном тексте). 

3) процессы перевода идеального в материальное и наоборот имманентны и 
общественному сознанию, именно в этом специфика его онтологического статуса. 
Следует понимать, что это  не свидетельствует об  тождественности индивидуального и 
общественного сознания по феноменальности, структуре и содержанию. Обществен-
ное сознание не тождественно индивидуальному, оно включает знания и образы, вы-
работанные предыдущими поколениями людей (смежно с социальной памятью и 
менталитетом), информацию, которая на данный момент не актуальна, в свою очередь 
индивидуальное сознание, содержит знание,  не объективированное в общественном 
сознании (приватно-обыденное, субъективно-личностное, творческое, научное). 

4) проблема соотношения индивидуального и общественного сознания, непо-
средственно укорена в единой природе сознания как «интенциональном состоянии 
духа», ибо «со – знание», есть в первую очередь активный акт направленности на зна-
ние. Этот процесс характеризуется гносеогенным и онтогенным содержанием, по-
скольку базируется на логических предпосылках о том, что, во-первых, есть познаю-
щий субъект и объект познания (самопознания), а во-вторых, сам акт познания имеет 
неоспоримый онтологический статус, также как и «продукты» познания, объективи-
рованные в общественном сознании, интериоризированные и отрефлексированные в 
сознании индивидуальном. 

                                                
13 Хахиашвили Р. И. Общественное сознание в России: актуальные тренды начала  

XX века : монография. М., 2007. С. 36. 
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Предпринимаемые попытки «определить интернет», то есть представить его 
в виде философского понятия, как правило, заканчиваются безуспешно. Интернет 
не философская категория, а потому необходимо подведение под что-то более фунда-
ментальное, категорию, которая бы вмещала в себя наш предмет исследования и по-
зволяла его фиксировать, говорить о нем. Стандартным, находящимся в русле сло-
жившейся традиции рассмотрения проблемы интернет, была бы апелляция к катего-
рии виртуального. 

В рамках постклассической науки виртуальная реальность или виртуальное яв-
ляется понятием, «посредством которого обозначается совокупность объектов сле-
дующего (по отношению к реальности низлежащей, порождающей их) уровня. Эти 
объекты онтологически равноправны с порождающей их «константной» реальностью 
и автономны… Категория «виртуальности» вводится через оппозицию субстанио-
нальности и потенциальности: виртуальный объект существует, хотя и не субстанци-
ально, но реально; и в то же время – не потенциально, а актуально»1. Таким образом, 
словарное определение виртуальности привязывает нас к онтологическим характери-
стикам этого явления, проблематика интернет, а тем более его культурная специфика 
оказывается настолько размыта, что сквозь оппозиции потенциального – актуального, 
константного – порожденного видна только виртуальная реальность, а не культурно-
комуникативная природа изучаемой проблемы. 

Ракурс рассмотрения интернет сквозь призму виртуального в прочтении пред-
ставителей отечественного течения виртуалистики (Н.А. Носов), а также взгляд С.С. 
Хоружего (виртуальное как недо-бытие, не совсем бытие), явно не подходит для реше-
ния нашей задачи. Более близким к нашему определению интернет в его соотнесении 
с виртуальным является подход Ж. Бодрийара, который «оперируя с понятием «ги-
перреальность», показал, что точность и совершенство технического воспроизводства 
объекта, его знаковая репрезентация конструируют иной объект – симулякр, в кото-
ром реальности больше, чем в собственно «реальном»2. Бодрийар указывает на угрозу 
поглощения реальности, реальностью виртуальной, избыточной в знаковом отноше-
нии, что построено на интенсификации коммуникации, ускорении обращения знаков 
и их постоянного перепроизводства или гиперпроизводства. 

Интересен термин Бодрийара, который он использует для фиксации виртуаль-
ного – симулякр. Его трактовка симулякра и симуляции может быть найдена в работе 
«Символический обмен и смерть». Она носит критический характер и начинается с 
критики методологий, которые претендуют на познание реальности, которой, по мыс-
ли Бодрийара, уже нет. Причины он усматривает в самой современной реальности: 
«Сегодня вся система склоняется к недетерминированности, любая реальность по-
глощается гиперреальностью кода и симуляции. Именно принцип симуляции правит 
нами сегодня вместо прежнего принципа реальности. Целевые установки исчезли, те-

                                                
1 Постмодернизм. Энциклопедия. – Мн., 2001. – С. 122. 
2 Там же. – Мн., 2001. – С. 122. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               № 8 (63) 2009 
 
 

 

208

перь нас порождают модели. Больше нет идеологии, остались одни симулякры. По-
этому, чтобы понять гегемонию и феерию нынешней системы — эту структурную ре-
волюцию ценности, — необходимо воссоздать целую генеалогию закона ценности и 
симулякров»3. Логика избыточного порождения ценности, знака, кода делает пробле-
матичным использование методологии, основанной на признании статичности реаль-
ности и устойчивости определяющих оппозиций. Следовательно, структурализм, рав-
но как и марксизм, по Бодрийару, не годится для исследования виртуального и совре-
менности, нужна «ревизия» традиционной методологии. 

Для Бодрийара важно нахождение принципа, которому подчинено становление 
симулятивного, и он находит его в безудержном копировании, тиражировании, за ко-
торым все же проглядывает структуралистская «изнанка» избыточности и недоста-
точности реальности, логика дара – обмена и проч. Тем более, что выход из «ловуш-
ки» симулятивного Бодрийар видит в символическом. Символическое выступает эф-
фектом знаковой природы симулятивного, что в свою очередь подчиняет систему си-
мулякров логике символического. Выход кроется в стратегии «дара смерти». Совер-
шить такой дар, который приведет систему к смерти, дар смерти и самоубийства. 

Бодрийарова трактовка виртуального как симулятивного вновь привела нас 
на путь структуры, бинарных оппозиций и принципа, стоящего за ним. Именно этот 
путь нам кажется перспективным. Итак, мы не будем спешить с соотнесением ин-
тернет и виртуального, а пока просто обозначим тот факт, что интернет есть некое 
пространство и, исходя из сказанного ранее, сущностно определяемое как комму-
никативное. 

И здесь мы должны разобраться с тем, что нам понимать под коммуникацией. 
Мы склоняемся к той точке зрения, что коммуникация есть не процесс переда-

чи смысла, а преимущественно циркуляция знаков. Знак же предполагает оппозиции 
абстрактного и конкретного, сознания и бессознательного, души и тела4. Подразуме-
вает определенные конфигурации онтологические и антропологические, что связано с 
традицией письма: «привычное нам антропологическое равновесие связано с письмом 
мануально-визуальным (рукой для глаза). Однако оно постепенно разрушается, так 
что можно представить себе человека будущего, который, лежа на боку, лишь нажи-
мает кнопки остатками передних конечностей»5. 

Н. Автономова говорит о том самом «человеке кликающем», о ситуации отсут-
ствия письма мануально-визуального. По нашему мнению происходит его замена 
только визуальным, так как функция руки умаляется до элементарного движения: 
нажатия кнопки с нанесенным знаком. Нет прежнего акта создания письма или же 
знака с помощью руки. И, возможно, именно с этим связаны популярные идеи неклас-
сической философии о «исчезновении автора» и проч. Меняется статус человека и ре-
альности его окружающей. Знак, лишенный материального основания, виртуальный и 
«кочующий», постоянно воспроизводящий себя в копиях и отсылающий к другим 
знакам (принцип гипертекстуальности) замыкает пространство приложения взгляда, 
что влечет за собой утрату свободы, вместо которой остается иллюзия – симулякр ре-
ального выбора. 

Методологически важным следствием нашего разбора знака является позиция 
о знаковой игре избытка – недостатка в пространстве интернет. Но речь здесь, конеч-
но же, не идет о реальном избытке, переполнении, при котором не может идти речи о 
недостатке. Обозначенную динамику знака следует понимать в духе «восполнения» Ж. 
Деррида, как приращения за счет чего бы то ни было ради исполнения становления, 
возникновения нового: «восполнение – это общий механизм достраива-
ния/доращивания всего в природе и культуре за счет внутренних и внешних ресурсов, 
соотношение которых не предполагает ни механического добавления извне, ни диа-

                                                
3 Ж. Бодрийар Символический обмен и смерть. М., 2004. – С. 45. 
4 Н. Автономова Диррида и грамматология. М., 2007. – С. 39. 
5 Там же.  



А.Н. Черняков. Теоретико-методологические основания… 
 
 

 

209 

лектического раскрытия предзаданных внутренних возможностей путем разрешения 
противоречий»6. 

Природа же знака, с которым мы сталкиваемся в пространстве интернет, соот-
носима, на наш взгляд, с понятием «различАние» Ж. Деррида, которое раскрывается 
следующим образом: «различАние предполагает двоякую деформацию пространства 
и времени как опор восприятия и осознавания. А именно, различАние – это промед-
ленность, отсроченность, постоянное запаздывание во времени и отстраненность, 
смещение, разбивка, промежуток в пространстве»7. К гипертексту это применимо да-
же в большей степени, чем к тексту, исследуемому Деррида. Текст интернет простран-
ства, которое виртуально, наследует его качества, в частности актуальность, зыбкость 
по отношению к так называемой константной реальности, это действительно «недо-
род» бытия, пользуясь терминологией С.С. Хоружего. 

Таким образом, та «материя» с которой мы сталкиваемся при изучении про-
странства интернет есть знак, интернет это знаковая реальность. В свою очередь под 
знаком принято понимать некий чувственно воспринимаемый предмет, который вы-
ступает в познании как указание на другой предмет, его обозначение или представле-
ние8. Функциональным назначением знака является обозначение чего-либо, репре-
зентация. В рамках семиотики (Пирс, Соссюр, Моррис) сложилось представление об 
особенностях знака, заключающихся в его интерпретативной функции и репрезента-
тивной функции. То есть знак как «заместитель» объекта, требует истолкования или 
расшифровки; а как репрезентация всегда указует на нечто вне себя. 

Внутренняя разделенность знака, его несамодостаточность, как правило, фик-
сируется категориальным противопоставлением означающего и означаемого. Этот ас-
пект был замечен еще стоиками, отмечавшими двоякость знака, содержащего в себе 
непосредственно воспринимаемое (означающее) и подразумеваемое (означаемое)9. 
Фердинанд де Соссюр в своей структурно-лингвистической концепции говорил о той 
же природе знака, заключающейся в единстве означающего и означаемого. Причем 
по Соссюру указываемая связь не основывается на подобии и природной необходимо-
сти репрезентации одного другим, за исключением символических систем в которых 
принцип подобия действует. 

Такая трактовка природы знака ставит вопрос о характере связи между озна-
чающим и означаемым, следует представить себе то, что делает их связь необходимой, 
о чем пишет Е. Кожемякин: «…его концепция…базируется, скорее, на дихотомичном 
рассогласовании между аспектами знака: принципы произвольности и отсутствия по-
добия, которые лежат в основе отношений между означающим и означаемым, пред-
полагают, что эти отношения могут быть совершенно различными, а могут и не воз-
никнуть вообще…»10. Принцип произвольности делает затруднительным изучение 
нашей проблемы, поскольку означает автономность знака, независимость от чего бы 
то ни было. Произвольность в данном случае есть произвольность смысла, значения, 
культурного контекста, что делает всякий анализ такой знаковой реальности чрезвы-
чайно сложным. 

Более продуктивным, на наш взгляд, является подход Ч. Пирса, который фик-
сирует в знаке три аспекта: материальная форма, обозначаемый объект, смысл. И в 
данном случае важно то, что смысл всегда фиксирован: «смысл всегда нормативен, он 
«подсказывает», что или какой объект подразумевает знак, исключая спектр возмож-
ных других объектов. Даже если, следуя де Соссюру, признать произвольность отно-
шений между знаковой формой и обозначаемым объектом, такая произвольность ос-

                                                
6 Н. Автономова Диррида и грамматология. М., 2007. – С. 27. 
7 Там же. – С.24 
8 Постмодернизм. Энциклопедия. – Мн., 2001. – С. 289. 
9 Там же. 
10 Кожемякин Е.А. Дискурсный подход к изучению институциональной культуры. – 

Белгород: Изд-во БелГУ, 2008. – С. 19. 
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тается de facto, в то время как de juro, она преодолевается прагматикой самого зна-
ка»11. Нормирующим, определяющим характер связи между означаемым и означаю-
щим, у Ч. Пирса, является субъект. Можно отметить, что такое понимание знака по-
зволяет выявить его зависимость от неких культурных детерминант, норм, традиций, 
выходящих за рамки языка и являющихся надязыковой реальностью, имеющей куль-
турно-исторический характер. 

Знак не самодостаточен, а погружен в совершенно конкретный культурный и 
исторический «ландшафт». То пространство бытования знаков, которое мы предпола-
гаем изучить, не изолировано, это неотъемлемая часть культуры. Образующим меха-
низмом этой знаковой коммуникативной среды (интернет) является субъект, усваи-
вающий и транслирующий смыслы посредством знаков. 

Еще один термин, который необходимо прояснить – текст. Текст может быть 
определен как: «в общем плане связная и полная последовательность знаков»12. Что 
позволяет нам сделать заключение о наследовании «текстом» всех характеристик 
«знака», о которых мы говорили ранее, применительно к интернет. Прежде всего, это 
избыточность («восполнение» по Ж. Деррида), проявляющаяся в гиперпроизводстве 
(симулякр – виртуальное у Ж. Бодрийара), и запаздывание\отсроченность (различА-
ние Ж. Деррида). Но кроме этого, мы должны указать на еще один элемент коммуни-
кативной схемы, о котором мы уже говорили, это субъект. 

Именно субъект, нормирующий и укореняющий смысл, есть некий разделитель 
означающего и означаемого («шизофренический субъект» Делеза и Гваттари). Во 
многом схожее мы находим в концепции М.М. Бахтина, указывавшего на то, что 
«…смысл любого текста формируется «на рубеже двух сознаний, двух субъектов», а 
интерсубъективность как характеристика интерпретации предполагает не просто ме-
ханическую работу по «вскрытию» уже данного смысла, но сложный процесс позна-
ния Другого и себя через Другого»13. Динамика смысла и знака покоится на диалоге, 
выходе за свои пределы к Другому, и сама культура, согласно этой точке зрения, 
должна трактоваться диалогически. Следует отметить, что интернет пространство как 
нельзя больше соответствует этому предписанию, оперируя понятием гипертекста, как 
текста постоянно преодолевающего свои границы, и практикой зеппинга, которую 
следует считать основополагающей, конституирующей субъекта интернет, она есть не 
что иное как диалог (хотя и в весьма своеобразной форме). 

Вопрос о статусе субъекта, соответствующего знаку (и интернет пространства 
также), более чем сложен. По сути, он выстраивается вокруг вопроса о самодостаточ-
ности знака, а также о соотношении знака и субъекта. Его решение это выбор между 
знаком, конструирующим субъекта или субъектом, создающим знак и наполняющим 
его смыслом. Так Ю.М. Лотман, исследовавший проблему текста в культуре, указывал 
на то, что: «текст представляет собой «многоуровневое явление: во-первых, он постро-
ен на естественном языке; во-вторых, текст «перекодируется» по законам «второй мо-
делирующей системы» (интерструктурный или точнее – сверхструктурный порядок); 
и в третьих, реализуется в семиосфере (пространстве знаковой жизни человека)»14. 
При этом текст не просто выполняет функцию хранения культуры, ее «памяти», но 
еще и является механизмом «перекодировки» самой себя. Что делает его автономным 
от субъекта, который выстраивает диалог с совершенно независимой инстанцией. 
Текст выступает своеобразной машиной, продуцирующей смыслы, он же определяет 
схемы понимания для субъекта15. 

                                                
11 Там же. – С. 20. 
12 Постмодернизм. Энциклопедия. – Мн., 2001. – С. 122. 
13 Кожемякин Е.А. Дискурсный подход к изучению институциональной культуры. – 

Белгород: Изд-во БелГУ, 2008. - С. 21. 
14 Там же. – С. 22. 
15 Лотман Ю.М. Семиосфера: культура и взрыв; Внутри мыслящих миров / Ю.М. Лот-

ман. – СПб.: Искусство, 1989. 
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Пример своеобразной «реабилитации субъекта» мы находим в трудах Поля Ри-
кера и Г. Гадамера. Следуя Рикеру, стоит говорить только о таком понимании, в кото-
ром участвует не только «автохтонный» смысл текста, но и смыслы, знание самого ин-
терпретатора, что, собственно, и создает «конфликт интерпретаций». Гадамер же ука-
зывает на то, что любой интерпретации предшествует «предзнание» интерпретатора, 
и именно оно является условием и возможностью процесса понимания. Вариатив-
ность «предзнаний» обуславливает множественность интерпретаций16. То есть, субъ-
ект как «автор смысла» укоренен онтологически и не является знаковым конструктом 
или его «эффектом». 

Продолжение этого спора о субъекте мы найдем и при рассмотрении такого 
важного для нас термина как дискурс. Его понятийная определенность важна по той 
причине, что дискурс есть продолжение серии понятий, с помощью которых мы наде-
емся очертить границы пространства интернет. 

Дискурс выступает своеобразным понятийным оппонентом понятию текст17. 
Среди различий этих двух понятий можно указать следующие: « 

 дискурс принадлежит к сфере социальных действий, а текст – к сфере мен-
тальных конструктов; 

 дискурс обладает таким свойством, как процессуальность (реальное лингво-
социальное речепроизводство); 

 дискурс диалогичен и полифоничен, а текст монологичен; 
 дискурс относится к событийности, а текст – к повторяемости или предза-

данности… 
Формулой различения понятий «дискурс» и «текст» может быть следующая: 

«Любой дискурс – это текст, но не любой текст – дискурс»»18. 
Сам термин «дискурс», как указывает И.Т. Касавин, происходит от латинского 

«discurrere», что означает «обсуждение», «переговоры» или же «перебранка». Однако 
свой терминологический статус это слово обретает в эпоху Возрождения, когда за ним 
закрепляется новое значение: «говорить много и ничего при этом не сказать», а также 
дискурс отождествляется с методом «который при помощи совершенного способа вы-
ражения артикулирует способности разума и извлекает скрытые истины из существа 
предмета»19. В Новое время под дискурсом понимают традицию изложения научного 
знания в ессеистическом стиле, а также и другое, дискурс как «функциональный экви-
валент божественному откровению», способ получения знания при котором оно дос-
тигается методично и поэтапно, движение к целому через постижение части. Еще одно 
значение фиксирует дискурс как противоположность устной речи (не систематизиро-
ванной): «в силу линейной последовательности такого рассуждения дискурс как мо-
нологически построенная речь, как письмо, как систематический трактат в дальней-
шем противопоставлялся устному разговору, диалогу. Монолог содержал в себе посто-
янные акты сомореференции говорящего, которые разворачивали его собственную 
внутреннюю динамику»20. 

Для века XVIII и особенно XIX характерно усиление двух сложившихся тенден-
ций в понимании дискурса. Первая заключалась отождествлении дискурса с эссеисти-
ческим изложением мыслей, вторая в его трактовке как систематичного научного 
мышления. 

                                                
16 Гадамер Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. – М.: Директмедиа 

Паблишинг, 2007. 
17 Макаров М. Основы теории дискурса. – М.: Гнозис, 2003. 
18 Кожемякин Е.А. Дискурсный подход к изучению институциональной культуры. – 

Белгород: Изд-во БелГУ, 2008. – С. 71-72. 
19 Касавин И.Т. Текст. Дискурс. Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка. – 

М.: Канон, 2008. – С. 352. 
20 Касавин И.Т. Текст. Дискурс. Контекст. Введение в социальную эпистемологию язы-

ка. – М.: Канон, 2008. – С. 352. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               № 8 (63) 2009 
 
 

 

212

Эти два значения претерпевают значительные изменения в XX веке, когда сам 
термин приобретает гораздо большую популярность и в частности в таких направле-
ниях, как аналитическая философия и лингвистика. Происходит так называемый 
«лингвистический поворот», который заключался в открытии новой реальности, язы-
ковой. Итогом стало формирование нескольких направлений в исследовании дискур-
са: «а) французская школа дискурс-анализа (М. Пешё, П. Анри, Ж.Ж. Куртин); б) тео-
рия речевых актов (Дж. Остин, Дж. Сёрль, П. Коул и др.); в) конверсационный анализ 
(Г. Сакс, Э. Щеглов, Г. Джефферсон и др.); г) Бирмингемская школа дискурс-анализа 
(Дж. Синклер, М. Кулхард и др.); социолингвистика (Дж. Фишман, С. Эрвин-Трипп,  
У. Лабов и др.)»21. Е.А. Кожемякин говорит о возможности охарактеризовать эти на-
правления, выделив две группы, одна из которых носит четко выраженный лингвис-
тический характер, другой свойственна интеграция лингвистических концепций в 
другие дисциплины, как то философия, политология и проч. 

Лингвистические направления трактуют дискурс как «коммуникативное действие, 
в ходе которого продуцируются и артикулируются тексты». Философско-культуро- 
логические школы понимают под дискурсом «либо (а) совокупность рассуждений (логи-
ко-формализованных, понятийных, терминологических и т.д.), либо (б) любую целена-
правленную речевую (коммуникативную) практику, включая сюда и невербальные еди-
ницы (жест, мимику, движение тела, несловесные знаки и символы и т.д.»22. 

Мы принимаем определение дискурса, данное Е.А. Кожемякиным, который оп-
ределяет его, как регламентируемую определенными историческими и социокуль-
турными кодами (традициями) смыслообразующую и воспроизводящую деятель-
ность, рецепция которой формирует или изменяет картину мира и модели опыта. 
И далее предлагаем рассматривать пространство интернет как совокупность дис-
курсов, пересечение и наложение которых образует интернет как культурный 
(знаковый) феномен. 

Выбор методологии для исследования этого дискурсивного пространства, среди 
выше означенного многообразия подходов и взглядов, по нашему мнению, следует 
начать с обращения к истокам, творчеству французского мыслителя М. Фуко, к пози-
ции которого восходит значительная часть исследований дискурса. 

Дискурс по Фуко представляет собой совокупность высказываний, определение 
и существование которой возможно благодаря существованию механизмов «рассеива-
ния» и «сцепления». Они (эти механизмы) делают возможным знание и определяют 
сценарии познания. Для такой совокупности совершенно не важна фигура автора вы-
сказывания, которая не является определяющей, так же как характер высказывания, и 
прочие характеристики. Значим только характер связи между высказываниями, 
принцип их соединения и отталкивания. 

Дискурс являет собой реализацию власти, поскольку делает возможным одно 
знание и исключает возможность другого. Это своеобразный механизм предписания 
протоколов говорения и мысли, по сути своей репрессивный. Однако поскольку зна-
ние вне дискурса не возможно, равно как и существование субъекта, властные практи-
ки дискурса не только репрессивны, но и созидательны, конструктивны в непосредст-
венном смысле этого слова, индивид конструируется дискурсом. 

Можно выделить следующие основные этапы анализа дискурса у М. Фуко: 
– анализ формирования объектов; 
– анализ формирования модальностей высказывания; 
– анализ формирования понятий; 
– анализ формирования тематических стратегий. 

                                                
21 Кожемякин Е.А. Дискурсный подход к изучению институциональной культуры. – 

Белгород: Изд-во БелГУ, 2008. – С. 66. 
22 Кожемякин Е.А. Дискурсный подход к изучению институциональной культуры. – 

Белгород: Изд-во БелГУ, 2008. – С. 66. 
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Таким образом, функциональность дискурса, принцип его «разворачивания» 
выходит за рамки самого дискурса, о чем говорил сам Фуко23. Правила организации 
высказываний в поле дискурса носят над-дискурсивный или вне-дискурсивный харак-
тер и обусловлены чем-то внешним. 

Принимая позицию М. Фуко как основообразующую для нашей концепции 
дискурса интернет, мы должны учитывать и другие подходы к его исследованию, что 
на наш взгляд, позволяет обратиться к мультипараметральной модели дискурс-
анализа, предложенной Е.А. Кожемякиным. 

Основные методологические положения данной модели можно свести к рас-
смотрению следующих параметров дискурса: 

 телеологический параметр; 
 онтологический параметр; 
 гносеологический параметр; 
 языковой параметр; 
 текстовой параметр; 
 контекстный параметр; 
 коммуникативный параметр. 
Раскроем содержание обозначенных параметров. 
Телеологический параметр дискурса позволяет выявить цель исследуемого 

дискурса или цели, а также их соотношение. Можно сказать, что цель есть некая точка 
притяжения высказываний, цезура, собирающая дискурс. 

Онтологический параметр связан с выявлением объектов, бытующих в том или 
ином дискурсе; способов существования и согласования этих объектов. Онтологиче-
ский параметр призван фиксировать момент объектной избирательности дискурса, 
поскольку еще М. Фуко отмечал, что дискурс проводит своеобразную «селекцию» ре-
альности, привлекая одни объекты (и тем самым сообщая им онтологический статус) и 
исключая другие. Типологизация объектов дискурса позволяет выделить следующие 
группы: физические (природные) объекты; психические объекты; виртуальные объек-
ты (имеющие вымышленный характер); социальные объекты (социальные явления, 
процессы и т.д.). 

Гносеологический параметр связан с анализом аргументации, выявлением 
способов и механизмов объяснения реальности. По своей сути это ответ на вопрос «с 
помощью чего (каких логических средств) реализуется цель данного дискурса?». 
Специфика познания, опосредованного дискурсом, заключается в использовании 
«структур-посредников» (моделей, символов и пр.), «интерсубъективности позна-
ния» (соотнесенность знания с мнением других людей и принятыми в обществе пра-
вилами и нормами), «гетерогенности познания» (синтезе в познании интуиции и 
творчества). То есть, гносеологический параметр «включает в себя такие фундамен-
тальные познавательные операции, как репрезентации, категоризации, интерпрета-
ции, конвенции…»24. 

Языковой параметр дискурс-анализа включает в себя:  
«– речевые акты (репрезентативы, директивы, комиссивы, экспрессивы, декла-

ративы); 
 языковые средства (экспрессивные и понятийные; стилистические и жанровые); 
 стилистические и жанровые средства»25. 
Текстовой параметр заключается в анализе дискурса на предмет выявления в 

нем таких типов текста как: нарративы, тезисные тексты, референциальные тексты, 
«панорамные» (описательные) тексты. 

Контекстный параметр анализа образуется следующими типами контекста:  

                                                
23 Фуко М. Археология знания. – СПб., 2004. – С. 153. 
24 Кожемякин Е.А. Дискурсный подход к изучению институциональной культуры. – 

Белгород, 2008. – С. 161. 
25 Там же. – С. 160. 
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«– экзистенциальный (мир личностно-значимых для коммуникантов объектов, 
состояний и событий, к которому относит то или иное высказывание дискурса); 

 грамматический (грамматический мир дискурса, характеризующийся фор-
мальными и смысловыми связями между высказываниями); 

 ситуационный (область деятельности, общения, статусно-ролевых отноше-
ний: формальные – неформальные, институциональные – повседневные); 

 психический (мир ментальных и когнитивных явлений, ответственных за 
программу дискурсивной практики)»26. 

Коммуникативный параметр включает рассмотрение статусно-ролевых харак-
теристик «авторов» дискурса, а также ситуативно-коммуникативных аспектов обще-
ния; анализ условий общения (что предполагает учет сферы общения, среды, фоновых 
знаний и прецедентов коммуникации); а также стратегии общения (которая включает 
исследование мотивов, целей и контроля общения)27. 

Вместе с тем, несмотря на детальность мультипараметральной модели анализа, 
которую мы предполагаем использовать, ее автор, Е.А. Кожемякин, заостряет внима-
ние на аналитический характер процедуры анализа, его направленность на целостный 
взгляд на дискурс, что актуализирует проблему границ дискурса или его пределов. 

Мы предлагаем рассматривать вопрос о границах дискурса и его обусловленно-
сти как вопрос о том, чем является принцип организации высказываний или же о том, 
что стоит за этими правилами «сцепления» и «рассеивания»? В любом случае это есть 
указание на некоторую «нехватку», недостаточность дискурса, которая должна вос-
полняться чем-то иным. 

В работе «Книга о Родине. Опыт анализа дискурсивных практик» И. Сандомир-
ская во многом продолжает фукианскую традицию дискурса, говоря о том, что: «Ре-
альность не столько «задается» извне, сколько конструируется в процессе взаимодей-
ствия, в форме социального знания (social cognition). Реальность конструируется в 
языке, а не отражается, не воплощается и не опосредуется им». Так же дискурс есть 
отражение связки «власть» – «знание»: «Возможность говорить «из» или «от лица» 
доминирующего языка означает прямой доступ к власти; отчуждение от доминирую-
щих в данной культуре форм говорения делает человека бесправным. Борьба за язык – 
это борьба политическая»28. Далее, ставя вопрос о возможности субъектов сопротив-
ляться господствующей дискурсивной (идеологической) машине, И. Сандомирская 
дает ответ, который применим к нашей проблеме и по своей сути отвечает на ранее 
поставленный вопрос о том, что стоит за границами дискурса, или что обуславливает 
само высказывание и правила его рассеивания: «Этот вопрос можно переформулиро-
вать с точки зрения лакановской политэкономии Желания: в чем необходимость ма-
шины языка с точки зрения субъекта? И если речь идет о политэкономии, то в чем же 
интерес и в чем прибыль субъекта говорения, который вкладывает себя в обмен, про-
изводимый машиной? Речь идет о Желании, т. е., по Лакану, – о Нехватке (la manque), 
о той фундаментальной недостаточности, неполноте бытия, той пустоте в бытии, кото-
рая составляет природу субъекта. Смысл как символический продукт, производимый 
машиной – в данном случае, смысл Родины как продукт говорения о Родине – запол-
няет это фундаментальное «не могу», эту изначально зияющую рану, закрывает собой 
пустоту и протезирует Нехватку, как искусственный орган протезирует собой орган 
ампутированный. Изначальный недостаток бытия компенсируется социально значи-
мым избытком, образующимся в процессе символического обмена. Нехватка бытия, 
таким образом, оказывается оправданной избытком смысла: подобно протезу, конст-
рукция Родины достраивает субъекта нехватки до воображаемой целостности (народа, 

                                                
26 Кожемякин Е.А. Дискурсный подход к изучению институциональной культуры. – 

Белгород, 2008. – С. 161. 
27 Там же. – С. 161. 
28 Сандомирская И. Книга о Родине. Опыт анализа дискурсивных практик. – Wiener 

slawistischer almanach Wien 2001. – С. 46. 
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нации). Будучи недостаточным, бытие легитимируется необходимостью Целого. Це-
лое – это то, что искупает собой недостаточность бытия, придавая ему необходи-
мость29». То есть речь идет о Желании или Нехватке (Лакан), поскольку именно оно 
отвечает за необходимость высказывания. 

В этой связи (Желание – дискурс) мы не только утверждаем, что Желание вы-
ступает источником дискурса, раскрывается нормирующая и цензурирующая функция 
дискурса, которая в своем итоге может рассматриваться также как власть. Ж. Лакан по 
этому поводу пишет: «именно энергия желания дает начало инстанции, которая в 
дальнейшем, на последнем этапе своей разработки, предстает как цензура»30. 

В целом концепция структурного психоанализа Жака Лакана представляется 
нам весьма логичным дополнением к теории дискурс-анализа, так как позволяет объ-
яснить до-дискурсивные формации и существование самого дискурса. По этой причи-
не мы более подробно рассмотрим основные положения психоанализа Ж. Лакана. 

В первом приближении его концепцию можно свести к трем основным фунди-
рующим понятиям, это «Реальное», «Воображаемое» и «Символическое». Исходной 
идеей является представление о том, что человек с момента своего рождения является 
существом незавершенным, неполным, что выражается внешним образом в несфор-
мированности нервной системы новорожденного и ряде других физиологических осо-
бенностей. Незавершенность проявляется так же в виде зависимости от матери, отсут-
ствие самости, своего Я. Самосознание и самоидентификация проявляются у ребенка 
лишь в возрасте 6-18 месяцев, что связано с узнаванием себя в зеркале. Лакан придает 
этому факту большую значимость и обозначает «стадией зеркала». С этого момента ре-
бенок компенсирует свою разделенность, утрату единства, которое связано с Реальным, 
целостностью зримого образа: «природа Воображаемого – компенсация изначальной 
нехватки Реального, проявляющейся в отсутствии «естественных» автономии и адапта-
ционных возможностей младенца. Реальное в первом приближении может быть описа-
но как регистр опыта, в котором отсутствует какое-либо различие или нехватка… Реаль-
ное есть абсолютно исходный и как таковой  невозможный для субъекта опыт»31. Чело-
век не знает Реальное и оно ему недоступно, по той причине, что само возникновение 
человека связано с утратой Реального и появлением неполноты, недостатка. 

По Лакану опыт человечности изначально травматичен. Воображаемое при-
звано устранить или компенсировать его посредством проекции полноты на образ, 
свое зеркальное отражение – «имаго». Имаго, образ, возникающий на «стадии зерка-
ла», характеризуется следующим: 

 идеальностью; 
 иллюзорностью; 
 формативностью; 
 отчужденностью. 
Идеальность есть преодоление неполноты в целостном и совершенном образе. 

Иллюзорность проявляется в воображаемом характере этого образа. Формативность 
образа связана с его влиянием на личность, ее формирование и поведение. Отчужден-
ность это суть образа, который является внешним по отношению к человеку. 

Совокупность перечисленных эффектов имаго, приводит к трансформации из-
начального недостатка, разделению человека на «Я», представляющего собой травма-
тический, фрагментарный внутренний опыт, и «мое Я», идеальный зеркальный образ. 
Стремление человека устранить этот раскол приводит к принятию имаго, но посколь-
ку он (имаго) отчужден, то в структуру личности вводится и это качество. В результате 
изменяется сама личность: «функцией «моего Я», функцией захвата «Я» со стороны 
имаго, задается особый статус объектов реальности и модус отношения к ним в поряд-
ке Воображаемого. Если в Реальном вообще не существует отдельных «объектов», а 

                                                
29 Там же. – С. 46-47. 
30 Лакан Ж. Этика психоанализа. М.: Гнозис, Логос. 2006. – С. 10. 
31 Постмодернизм. Энциклопедия. – Мн., 2001. – С. 405. 
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доминирующая модальность отношения к миру – биологическая потребность, то в Во-
ображаемом господствует «запрос» на признание, направленное на других»32. 

Человек ищет решение проблемы неполноты в Другом, признание целостности 
вне себя удостоверяет целостность для самого «Я». Самосознание и идентичность воз-
можны при помощи Другого как зеркала и это есть «первичная идентификация» 
субъекта. Полнота же идентификации достигается с помощью языка в поле Символи-
ческого. Механизм работы Символического таков: «вторичная идентификация есть 
сам процесс прикрепления к частным имаго и открепления от них, логика и порядок 
выбора воображаемых идентификаций, идентификационная динамика, определяемая 
совокупностью «всего сказанного» об индивиде в поле речевого отношения с другими. 
Символический субъект это не «монолитное» Эго-центричное ядро, но «луковица», 
состоящая из многих слоев прошлых воображаемых идентификаций с конститутивной 
пустотой между ними и в «центре»33. То есть субъект сводится к процессу непрерывно-
го перебора воображаемых образов, запускаемых желанием с целью покрыть исход-
ную Нехватку, восполнить Неполноту бытия в поле Символического. Дискурс высту-
пает в данном контексте как средство, а интернет мы можем определить как способ, 
как «машину» компановки, конфигурации дискурсов. 
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Статья посвящена феноменологическому описанию трансформаций нрав-
ственного сознания русской леворадикальной интеллигенции XIX века, кото-
рые привели к террористической тактике революционеров. Подробно рас-
сматривается роль ресентиментых чувств и фальсифицированных нравст-
венных суждений в этике народнического альтруизма. В среде леворади-
кальной интеллигенции обнаруживается господство ресентиментного типа 
личности, названного М. Шелером «отступником». Замена идеализиро-
ванных представлений о русском народе ресентиментным образом «наро-
да-раба» в результате провала «хождения в народ» отмечается автором как 
ключевой фактор в моральной легитимации революционного терроризма.  
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Один сюжет из истории русского терроризма 
Прежде чем приступить к непосредственному предмету нашей статьи, кажется 

уместным проиллюстрировать значимость поднимаемой проблемы одним сюжетом из 
истории русского леворадикального терроризма. История террористического акта Ве-
ры Засулич всем хорошо известна. Последний стал ярким олицетворением революци-
онного терроризма в России XIX в. Молодая девушка, будучи возмущенной противо-
правными действиями петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова, приказавшего 
высечь розгами студента за неучтивость перед начальством в доме предварительного 
заключения, совершила дерзкое покушение на его жизнь. Выстрел из револьвера 
только ранил градоначальника и привел к открытому судебному процессу, который 
закончился, несмотря на явные улики и очевидный характер преступления, оправда-
тельным приговором.  

Выстрел нигилистки стал эпохальным и символичным во многих значениях. 
Сам его факт вместе со снисходительной, если не благожелательной реакцией русской 
общественности, дал повод для развязывания первой серии террористических поку-
шений в царской России, организованных в конце 1870-х наиболее воинственными 
представителями народнической «Земли и воли», что позднее переросло в системати-
ческую охоту террористов «Народной воли» на царя. Вопрос о том, почему присяжные 
столь сочувственно отнеслись к типичной русской нигилистке, обычно притягиваю-
щий основное внимание во всей этой истории мы оставим в стороне.  

Дело в том, что мотив покушения, как-то поблекший на фоне его итогов и, так 
уж случилось, практически обойденной серьезным вниманием ученых, был не менее 
необычен. Народники-землевольцы в специальной прокламации, изданной вскоре 
после покушения, восхваляли поступок Засулич, фактически объявляя ее справедли-
вым тираноборцем и мученицей, сознательно пошедшей на будущие страдания от пы-
ток «треповских клевретов» и нравственных мук совести. Впоследствии  вся револю-
ционная литература объясняла мотив действий Засулич стремлением к самопожерт-
вованию ради восстановления нравственной и социальной справедливости. Именно 
сочувствием к оскорбленному достоинству невинно пострадавшего от произвола пред-
ставителя самодержавной власти обычно до сих пор объясняется поступок Засулич.  

Однако подлинный мотив был гораздо сложнее. О его природе свидетельствует 
душевное состояние террористки после суда. Прежде зададим самим себе вопрос, ка-
ково могло быть настроение человека после оправдательного приговора? Житейская 
логика подсказывает нам, что в подобной ситуации любой человек почувствовал бы 
некоторую нравственную удовлетворенность при условии глубокой убежденности в 
правоте своих действий (попранная справедливость не только была восстановлена са-
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мим актом покушения, но и общественным мнением!), и одновременно облегчение 
после длительного психологического напряжения, связанного с судебным разбира-
тельством. Возможно, к этому могла бы добавится какая-то доля раскаяния за содеян-
ное. Но девушку посещали совсем иные мысли и переживания. После суда, даже не-
сколько месяцев спустя, она прибывала в припадке «черной хандры». Причину того ее 
близкая подруга Александра Малиновская объясняла так: «Вере хотелось бы стрелять 
в Треповых каждый день или по крайней мере раз в неделю. А так как этого нельзя, 
так вот она и мучится»1. Это настроение говорит о том, что Засулич действовала не из 
чувства сострадания к высеченному без вины несчастному студенту. Ее обуревала не-
мотивированная и неутолимая жажда мести. Последняя не имела своей почвой кон-
кретный случай произвола, а Трепов был лишь случайным объектом излияния долго 
копимой ненависти к таким как он слугам самодержавия. Такое переживание аффекта 
мести, трансформированного в мстительность, потерявшую связь с конкретными ус-
ловиями, породившими состояние обиды и оскорбления, представляет собой феномен 
душевной и нравственной жизни человека, обозначаемый вполне конкретным «диаг-
нозом» – ресентимент. Как мы увидим далее, выстрел Засулич стал не только важным 
историческим катализатором терроризма и задал некий образец для подражания для 
будущих леворадикальных экстремистов, его подлинная мотивация также оказалась 
парадигмальной для всего последующего террористического движения в России.  

 
Ресентимент как феномен душевной жизни 

 

Французское слово «ресентимент» (ressentiment – мстительность) имеет уни-
кальное семантическое поле, которое вряд ли возможно вместить полноценно в гра-
ницы какого-либо слова русского языка. В остальных европейских языках ему также 
нет точного аутентичного эквивалента. Интуиция французского сознания, ухватившая 
не замеченные другими народами душевные движения определенного рода и зафик-
сировавшая их лингвистически, была замечена  филологически подкованным немец-
ким мыслителем, развернувшим из специфического термина целую этико-
философскую концепцию.  Наблюдательность Фридриха Ницше позволила ему опи-
сать доселе никем незамеченное и не исследованное явление духовно-нравственной 
жизни человека – преобразование аффектов мстительности, ненависти, коварства и 
близких к ним чувств в фальсифицированные нравственные суждения. К открытию 
феномена ресентимента Ницше привела логика его оригинальной этической концеп-
ции, объясняющей происхождение, или «генеалогию» морали.  

Полемизируя с британскими утилитаристами, философ вывел происхождение 
морали, представлений о «добре» и «зле» из самосознания господствующих рас, вла-
ствующих элит древних обществ, наделенных от природы большей степенью виталь-
ной силы и «воли к власти» по сравнению с побежденными народами, воспринимав-
шимися в качестве более «низких». Изначальная, естественная система нравственных 
представлений, складывающихся в обществе – «мораль господ», основанная на «ари-
стократическом способе оценки». Последний «действует и произрастает спонтанно, он 
ищет своей противоположности лишь для того, чтобы с большей благодарностью, с 
большим ликованием утверждать самое себя, – его негативное понятие «низкий», 
«пошлый», «плохой» есть лишь последовый блеклый контрастный образ по отноше-
нию к его положительному…»2. Ресентиментный способ оценки в корне отличен от 
аристократического восприятия, он реактивен по своей природе, его взгляд обращен 
вовне, на внешний и противостоящий ему мир, позитивная ценность которого нравст-
венно отрицается. Ресентимент зарождается в душе слабого человека, раба по духу, и, 
как правило, по фактическому положению, презирающего своего господина: «Восста-
ние рабов в морали начинается с того, что ressentiment становится творческим и по-

                                                
1 Бурин С. Судьбы безвестные: С. Нечаев, Л. Тихомиров, В. Засулич. М., 1994. С. 226–227.  
2 Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Так говорил Заратустра; К генеалогии 

морали; Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм: Сборник. Мн., 1997. С. 322–323. 
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рождает ценности: ressentiment таких существ, которые не способны к действительной 
реакции, реакции, выразившейся бы в поступке, и которые вознаграждают себя вооб-
ражаемой местью»3. Чувствуя свое бессилие изменить ненавистное ему положение, 
такой человек изобретает особую фальсифицированную ценностную шкалу, в которой 
«добро» как сила, властность, здоровье, самоудовлетворенность подменяется на про-
тивоположные качества. Конечный результат – система перевернутых ценностей, 
«мораль рабов» (физически и духовно слабых людей), в которой слабость как таковая 
ставится в заслугу и превращается в добродетель. Оценивая христианскую мораль, 
утешающую униженных и покорных, в качестве проявления утонченной духовной 
мести еврейского народа по отношению к их поработителям, римлянам, Ницше объя-
вил победу христианских ценностей первой исторической победой «морали рабов», 
триумфом «плебеев», «стада» над своими «господами»4.  

Так уж случилось, что несмотря на то, что открытие нового этического феноме-
на произошло в контексте вызывающе антихристианской позиции его родоначальни-
ка, не разделяющего процесса христианизации культуры с «оплебеиванием» и вообще 
всяческой демократизацией, в дальнейшем теория ресентимента получила развитие и 
приобрела более целостную форму в русле христианской мысли Макса Шелера.  

Исследуя ресентимент феноменологически в качестве «единства переживания 
и действия», Шелер определяет его как «самоотравление души», или «долговремен-
ную психическую установку, которая возникает вследствие систематического запрета 
на выражение известных душевных движений и аффектов, самих по себе нормальных 
и относящихся к основному содержанию человеческой натуры, – запрета, порождаю-
щего склонность к определенным ценностным иллюзиям и соответствующим оцен-
кам»5. Перечислим основные из подразумеваемых аффектов: это жажда мести, нена-
висть, злоба, зависть, враждебность, коварство. Важный признак, объединяющий все 
эти душевные движения, – их реактивный характер, они всегда возникают как от-
ветные реакции.  

Наибольшей степенью реактивности обладает импульс мести, что позволяет 
оценивать его как важнейший исходный аффект в образовании ресентимента. Можно 
выделить два критерия аффекта мстительного характера. Первый – это наличие мо-
ментального или длящегося определенное время торможения и сдерживания непо-
средственно возникающего ответного импульса (а также связанных с ним побуждений 
ярости и гнева) и обусловленный этим перенос ответной реакции до другого времени 
и более подходящих обстоятельств («ну погоди, в другой раз!»). Второй критерий: 
причиной торможения является опережающая мысль о том, что непосредственная от-
ветная реакция приведет к поражению, и ясное чувство «бессилия», связанное с этой 
мыслью6. Месть – это удел в каком-либо отношении «слабого» человека, который не 
может себе позволить непосредственно и адекватно отреагировать на враждебное по-
ведение. Однако чувство мести само по себе, так же как и все остальные вышеперечис-
ленные аффекты, не равны ресентименту. Для ресентимента характерна деперсонали-
зация объекта, на который направляется злобное чувство, в чувство мести же всегда 
входит сознание о том, что она за «что-то». Шелер строит схему порядка чувств, про-
грессирующих все ближе по направлению к ресентименту: от желания мести через 
злобу, зависть и недоброжелательство к коварству7. Показатель все большего прибли-
жения – прогрессирующий отрыв от конкретных объектов, на которые направлены 
переживания.  

Ключевыми факторами в образовании ресентимента являются сильное стрем-
ление к реализации некой ценности наряду с чувством «бессилия» ее достичь и дли-

                                                
3 Там же. С. 322.  
4 Там же.  С. 321.  
5 Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб., 1999. С. 13.  
6 Там же. С. 14.  
7 Там же. С. 16. 
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тельным внутренним блокированием негативных аффектов, возникающих вследствие 
фрустрации. Условия для ресентимента существуют только там, «где особая сила этих 
аффектов идет рука об руку с чувством бессилия от невозможности претворить их в 
поступки… из-за физической или духовной слабости, из страха и трепета перед тем, на 
кого направлены аффекты»8. Ресентимент – это болезненное душевное состояние, ко-
гда напряжение накопленных негативных эмоций, не получивших разрядки (в адек-
ватном ответе на обиду или искреннем прощении обидчика), иллюзорно снимается с 
помощью изменения нравственного отношения к событиям, вещам, людям.  

М. Шелер выделяет два типа ресентимента. При первом типе ресентимента 
происходит сознательная девальвация ценностей: «В тех случаях, когда сильное 
стремление к реализации некой ценности наталкивается на невозможность осущест-
вить это (например, получить какое-то благо), возникает тенденция сознания преодо-
леть неудовлетворенное состояние напряжения между стремлением и немощью за 
счет принижения или отрицания позитивной ценности блага, а иногда позитивной 
ценностью объявляется даже то, что данному благу противоположно. Это басня о лисе 
и кислом винограде»9. Так, зависть, недоброжелательность, злоба, тайная жажда мес-
ти теряют связь с непосредственными объектами и все больше превращаются в уста-
новки, организующие процесс восприятия, в выискивание во всем объективно ценном 
недостатков и плохих сторон. Когда такое состояние души затягивается, ресентимент 
может перейти во вторую стадию, при которой происходит уже иллюзорное воспри-
ятие и фальсификация самих ценностей. Здесь человек доходит до стадии «органиче-
ской лживости», прежде всего самому себе. Фальсификация происходит не на созна-
тельном уровне, как бывает при обычной лжи, а на подходе переживаний к сознанию, 
т.е. в самом процессе формирования ценностного чувства и представлений10. «…По 
мере того, как игнорирование позитивных ценностей побеждает тягу к ним, он все 
глубже погружается, минуя переходные ценности и ценности-средства, в противопо-
ложное этим позитивным ценностям зло. Постепенно оно занимает все большее про-
странство в сфере его ценностного внимания. В нем зарождается нечто такое, что про-
буждает желание хулить, ниспровергать, унижать, и он цепляется за любой феномен, 
чтобы через его отрицание хоть как-то себя проявить. Так, оправдывая внутреннюю 
конституцию своего ценностного переживания, ресентиментный тип непроизвольно 
«обесценивает» бытие и мир»11.  

 
Ресентиментное сознание в среде леворадикальной интеллигенции 

 

Зарождению ресентимента способствуют социальные факторы. Наиболее вос-
приимчивую почву для душевного самоотравления создает духовно-нравственное со-
стояние тех социальных слоев, которые по каким-либо обстоятельствам длительное 
время  испытывали недостаток общественного признания, возможно, даже некоторую 
социальную «униженность». Подобную ситуацию мы обнаруживаем в среде русской 
интеллигенции XIX века. Маргинальный характер ее социокультурного положения, 
промежуточное состояние между европеизированными и обмирщенными высшими 
классами и народными массами, живущими в лоне церковно-религиозных традиций, 
несоответствие коллективной самооценки и уровня общественного признания, стали 
условиями, содействующими порождению ресентиментных настроений в значитель-
ной части интеллигентских кругов. На ресентиментную фальсификацию ценностей в 
среде русской интеллигенции недвусмысленно указывал еще сам М. Шелер, объявляя 
ее революционную социальную активность кризисом самосознания и подменой ис-
тинных ценностей ложными: « <…> Такое поведение принимает иногда форму груп-
повой иллюзии, как, например, у русской интеллигенции, особенно в среде студенче-

                                                
8 Там же. С. 18. 
9 Там же. С. 57. 
10 Там же. С. 64. 
11 Там же. С. 60. 
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ской молодежи, юношей и девушек, которые свою болезненную страсть к самопожерт-
вованию и стремление убежать от самих себя охотно переводят в политические и со-
циально-политические «цели», истолковывая затем свою болезненность как «нравст-
венный героизм»»12. 

Однако подлинное значение ресентимента в жизни русской интеллигенции 
впервые было раскрыто современным русским философом О.С. Соиной,  обратившей 
внимание на яркую сознательную антитрадиционность как «способ миропонимания и 
мирочувствия» русской интеллигенции13. О.С. Соина утверждает, что вследствие от-
сутствия соответствующего общественного признания интеллигенция ответила обще-
ству особой местью – местью сознания. В духовно-нравственном бытии этот аффект 
породил «подлинную революцию», выразившуюся в виде отрицания иерархии духов-
но-нравственных устоев культуры (восточно-христианской традиции); последующей 
их фальсификации в противоположность апологетически воспринимаемым ценно-
стям других народов и цивилизаций; уничтожения любого авторитета (как са-
крального, так и общественно-гражданского); критико-нигилистического состояния 
сознания и воли, понимаемого как творческая сила14. 

Вслед за Ф.М. Достоевским ученый перечисляет и подробно комментирует три 
основные черты русской интеллигенции, придающие ей облик «духовно отрицатель-
ного явления». Первая черта – это «исключительное духовное беспокойство», выра-
жающееся в «скитальчестве по идеям, бескомпромиссном и максималистском, за-
частую продолжающемся всю его сознательную жизнь». Вторая черта – «тоска по аб-
солютному общечеловеческому идеалу», имеющая антитрадиционалистский характер 
в отношении национальных форм культуры. И наконец, последняя черта – тоска по 
далекому совершенству переходит в «третирование близкого как несовершенного 
принципиально, несовершенного извечно» и неверие в родную страну и возможность 
улучшения ее жизни путем реформ. Такое мироощущение переходит в представление 
о том, что на родной ниве лучше либо совсем ничего не делать, либо же «делать что-
нибудь в отрицательном смысле, разрушая «до основания» дух и строй родной куль-
туры с самой что ни на есть благой целью — возведения на ее обломках нового истори-
ческого здания»15. 

Все эти характеристики как нельзя точнее подходят к леворадикальному лаге-
рю интеллигенции, где вполне однозначно прослеживается господство одного из дух 
определенных Шелером ресентиментных «духовных» типов – «отступника». Для 
«отступника» характерно страстное увлечение новыми идеями, духовными и нравст-
венными идеалами, почерпнутыми из иных традиций, отличных от собственной куль-
турной среды. Но все это увлечение, доходящее порой до фанатизма, имеет в своей ос-
нове замаскированное желание духовной мести по отношению к своему прошлому и 
той среде, в которой человек не получил признания. Все принимаемое на веру новое 
нужно только для критики и отрицания старого, умаления его достоинств и приниже-
ния его ценности. «Отступник» – это человек, для которого «новая вера еще не стала 
духовно первичной, он живет не ее позитивным содержанием в стремлении к осуще-
ствлению ею целей, а лишь борьбой  против старого и ради отрицания старого»16.  

                                                
12 Там же. С. 132. 
13 Соина О.С. «Пушкинская речь» Ф.М. Достоевского. Опыт современного прочтения // 

Человек. 2001. № 3, 4. 
14 Соина О.С. «Пушкинская речь» Ф.М. Достоевского. Опыт современного прочтения // 

Человек. 2001. № 3. С. 158. 
15 Там же. С. 160.  
16 Шелер М. Указ. соч. С. 46.  
М. Шелер выделяет две «духовные» разновидности человека ресентиментного типа: «от-

ступник» и «романтик». В романтической душе он усматривает лишь одну из сторон, питаемую 
ресентиментом, «отступник» же представляет собой в полной мере ресентиментный тип. 
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«Отступническое» мироощущение леворадикальной интеллигенции прекрасно 
иллюстрирует свидетельство историка и непосредственного участника революционно-
го движения Б.И. Николаевского о характере ее увлечения социализмом: «…несмотря 
на почти повальное «принятие» социализма русской интеллигенцией конца прошлого 
и начала нынешнего столетий [конца XIX и начала XX – С.Ч.], изучением большой 
теории социализма мы почти не занимались... Задача ликвидации старого строя на-
столько властно господствовала над нашим сознанием, что большая проблематика 
социализма нас почти не интересовала» (курсив наш. – С.Ч.)17.  

Русский философ С.Л. Франк в сочинении «Крушение кумиров», прослеживая 
основные  этапы испытаний и духовных соблазнов, которыми были подвергнута обра-
зованная часть русского общества в XIX – начале XX вв., подробно останавливается на 
психологической подоплеке политических идеалов русской интеллигенции. По его 
мнению, явное различие в политических программах нивелирует скрытое духовное 
родство всех леворадикальных и даже либеральных кругов дореволюционного рос-
сийского общества. Позволим себе привести обширную цитату:  

«Положительная политическая программа не у всех была одинаковой: сущест-
вовали и либералы, и радикалы-демократы, и социалисты-народники, отрицавшие 
развитие капитализма и требовавшие сохранения общины, и социалисты-марксисты, 
призывавшие к развитию капитализма и отрицавшие полезность крестьянской общи-
ны. Но не в этих деталях программы было дело, и внутреннее, духовное различие ме-
жду представителями разных партий и направлений было очень незначительным, ни-
чуть не соответствуя ярости теоретических споров, разгоравшихся между ними. По-
ложительные идеалы и разработанные программы реформ, вообще взгляды на бу-
дущее были делом второстепенным; ибо в глубине души никто не представлял себя в 
роли ответственного, руководящего событиями политического деятеля. Главное, ос-
новная точка устремления лежала не в будущем и его творчестве, а в отрицании 
прошлого и настоящего.  

Вот почему веру этой эпохи нельзя определять ни как веру в политическую сво-
боду, ни даже как веру в социализм, а по внутреннему ее содержанию можно опреде-
лить только как веру в революцию, в низвержение существующего строя. И различие 
между партиями выражало отнюдь не качественное различие в мировоззрении, а 
главным образом различие в интенсивности ненависти к существующему и от-
талкивания от него, – количественное различие в степени революционного радика-
лизма» (курсив наш. – С.Ч.)18. 

Все эти свидетельства говорят о том, что русский революционный лагерь был 
движим не положительными идеалами революционного будущего, но отрицанием 
прошлого собственной культуры и прошлого собственного бытия интеллигенции как 
особого духовно-социального класса. Поиск культурной идентичности и собственной 
миссии в жизни страны оторванного от родной культурной почвы интеллигента при-
вели к мессианским притязаниям, не понятым и не принятым другими. Несмотря на 
все самоуничижения и чувство нравственной вины народников, обнаруживших свою 
жизненную цель во всемерном служении и просвещении народа, что, впрочем, подра-
зумевало полное изменение его мировоззрения, культурных  привычек и вкусов, они 
отводили себе роль воспитателей масс и двигателя социального прогресса (здесь уме-
стно вспомнить идею виднейшего идеолога народничества П.Л. Лаврова об особой ро-
ли интеллигента в истории как «критически мыслящей личности»). Но эти далеко 
идущие претензии не были понятны ни остальному обществу, ни уж тем более госу-
дарству, подозрительно наблюдавшему на идейным брожением в рядах молодых по-
колений. Постепенно в среде интеллигенции складывалась собственная система цен-
ностей,  особая субкультура интеллигентской «кружковости» и всякого рода тайных 
обществ, которые нигилистически относились к собственной национальной культуре 

                                                
17 Николаевский Б. М. Чернов // Чернов В.М. Перед бурей. Нью-Йорк, 1953. С. 14.  
18 Франк С.Л. Крушение кумиров // Сочинения. М., 1990. С. 118–119.  
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и произрастали на почве ее отрицания. Революция в этой среде ассоциировалась, 
прежде всего, с низвержением существующего строя, а сила разрушения, как известно, 
с легкой руки М.А. Бакунина была наделена творческой потенцией. Второстепенность 
и даже в некоторых случаях отсутствие каких бы то ни было серьезных положитель-
ных политических идеалов (как в случае с фанатичным и чрезвычайно деятельным, 
но бесплодным по фактическим результатам С.Г. Нечаевым19) весьма симптоматичны 
и закономерны. Вспомним характеристику революционера, данную в нечаевском «Ка-
техизисе»: «Он в глубине своего существа не на словах только, а на деле, разорвал вся-
кую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром и со всеми закона-
ми, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира. Он для 
него – враг беспощадный, и если он продолжает жить в нем, то для того только, чтоб 
его вернее разрушить» (§2); «Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна 
цель – беспощадное разрушение» (§6); «Он не революционер, если ему чего-нибудь 
жаль в этом мире. Если он может остановиться перед истреблением положения, отно-
шения или какого-нибудь человека, принадлежащего к этому миру, в котором – всё и 
все должны быть ему ненавистны» (§13) (курсив наш. – С.Ч.)20.  

Безоглядное и бескомпромиссное разрушение органически сложившихся ис-
торико-культурных и социальных форм жизни может стать самоценным (у Нечаева) 
или наделяться творческой потенцией (у Бакунина) лишь в одном случае – при под-
мене нравственных понятий, ресентиментном перевороте всей системы ценностей с 
«ног на голову».  

Охватив массы интеллигентского слоя, коллективный ресентимент стал фор-
мировать новые моральные оценки и целую систему морали, причем, обладая повы-
шенной и агрессивной энергетикой, он стремился проникнуть во все социальные слои 
общества и стать господствующим в целях выдать свою групповую мораль в конце 
концов за «общественную» в соответствие с известной закономерностью21. Именно так 
и происходило развитие революционных настроений, приведших страну к революции 
1905–1907 гг., когда ресентиментные оценки уже широко проникли в народные массы. 
Ресентиментные формы нравственного сознания дали рациональное оправдание про-
явлениям всяческого рода насилия под политическими лозунгами, экстремизма и, на-
конец, «революционного террора», получившим в леворадикальной среде самую вы-
сокую оценку.  

 
Ресентимент и этические аспекты терроризма народников 

 

Парадигмой мировосприятия левых радикалов в дореволюционной России, без-
условно господствующей на протяжении всей второй половины XIX – начала XX вв., 
стало народничество. На почве революционного народничества, живущего пафосом 
социально-утопического переустройства нигилистически обесцененных форм соци-
альной и культурной жизни родной страны, родилась идея и практика революционно-
го терроризма. Универсальным психологическим истоком терроризма является аф-
фект мести. В случае леворадикального народничества террористическая практика 
была предварена накоплением мстительных чувств, преобразованных в деперсонали-
зованную мстительность в отношении государственной власти как таковой и всего 
общественного порядка царской России.  

                                                
19 Среди печатного наследия С.Г. Нечаева известна единственная статья, в которой об-

рисован социальный идеал под названием «Главные основы будущего общественного строя». 
Последний представляет собой убогий «казарменный» коммунизм, где каждый под страхом 
смерти обязан трудиться. См.: Пирумова Н.М. Бакунин. М., 1970. С. 322–323; Лурье Ф. М. Неча-
ев: Созидатель разрушения. М., 2001. С. 220-221.  

20 История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях / Сост.  
О.В. Будницкий. Ростов н/Д, 1996. С. 48–51.  

21 Малинкин А.Н. Учение Макса Шелера о ресентименте и его значение для социологии 
// Социологический журнал. 1997. № 4. С. 127.  
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Ресентиментные переживания необратимо исказили нравственное сознание 
народников и сформировали особый альтруистический этос, маскирующий «любо-
вью» к народу ненависть к самодержавной власти. Идеология революционного на-
родничества объявляла высшим смыслом жизни служение народу, которое означало 
для наиболее экзальтированных радикалов самопожертвование своим субстанциаль-
ным «Я». Христианский императив «положить душу за други своя» получил здесь но-
вое звучание. Не вызывает сомнений  личное бескорыстие и своего рода патриотизм 
лидеров Народной воли, впервые превративших революционный террор в систему. 
Дух крайнего альтруизма господствовал и в среде эсеров, в особенности, в террористи-
ческих подразделениях – центральной Боевой организации, «летучем боевом отряде» 
А.Д. Трауберга и др. Высшей формой проявления революционной этики альтруизма 
можно считать просьбу членов отряда Трауберга в адрес ЦК Партии социалистов-
революционеров не печатать некрологи в случае их смерти, поскольку они желали 
«пойти на смерть рядовыми безымянными солдатами партии»22. Показательна в этом 
же отношении личность известной эсеровской террористки М. Спиридоновой, кото-
рую ее подруга, многолетний сотоварищ по ссылкам и каторгам и столь же идейная 
террористка А. Измайлович характеризовала так: «…она в своем служении идее с бес-
пощадной жестокостью вырывает у себя все личное и с мучительной радостью бросает 
все к ее ногам. Она назвала бы изменой своему делу, если бы ее личное взяло верх над 
этим большим, общим»23.  

Альтруизм как нравственное качество личности может иметь различные духов-
ные источники. Истинный альтруизм проистекает от избытка духовных сил, благо-
родства натуры. Обладающий им человек живет в гармонии с бытием и свободно чер-
пает из него духовные силы для помощи другим. Существуют также различные виды 
ложного альтруизма. Один из них связан с забвением истинного предназначения соб-
ственной личности, экзистенциальной заброшенностью и оторванностью от родных 
культурных корней, что приводит к желанию обрести смысл жизни в растворении 
собственного «Я», ставшего ненужным и бессмысленным, в другом объекте. Такой вид 
искусственного альтруизма часто является источником всевозможных форм повы-
шенного социального активизма, что неудивительно, ведь чем большую разделен-
ность своего «Я» и остального мира чувствует личность, тем больше энергии от нее 
требуется для их воссоединения. Как правило, такой альтруизм связан с искаженными 
под влиянием ресентиментных чувств ценностными оценками.  

Ложный альтруизм, заменивший христианскую «любовь к ближнему» в созна-
нии народников, сложным образом переплелся в их общественной деятельности с 
крайней формой антигосударственного экстремизма – терроризмом. Покушение на 
царя, высших сановников и ключевых государственных лиц самодержавия стало од-
ним из важнейших направлений крупнейших народнических политических объеди-
нений («Земля и воля», «Народная воля», Партия социалистов-революционеров) и 
превратилось в устойчивую революционную традицию. Популярность терроризма как 
революционной тактики невозможно объяснить лишь антигосударственным отщепен-
ством леворадикальной интеллигенции, для понимания этого явления следует обра-
тится к трансформациям нравственного народнического сознания, связанных с объек-
том их преклонения.  

Первые народники-пропагандисты по своему духовному типу были очень 
близки к религиозным подвижникам, несмотря на атеистические убеждения. Народ-
нический социализм был их евангелием, основанным на ценностях светского альтру-
изма, демократизма и преклонения перед человеком физического труда. Ключевым 
моментом, объединяющим всех народников-пропагандистов разных идеологических 
оттенков на первом, мирно-пропагандистском этапе революционного народничества, 

                                                
22 Прайсман Л.Г. Террористы и революционеры, охранники и провокаторы. М., 2001. С. 300.  
23 Измайлович А. Из прошлого // Женщины-террористки в России / Сост. О.В. Будниц-

кий. Ростов н/Д, 1996. С. 416.  
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было представление о «народе». Человек «из народа» воспринимался существом, об-
ладающим идеальной нравственной природой, но недостаточно еще умственно и 
культурно развитым. Для того чтобы построить счастливое общество, народнику каза-
лось необходимо только пробудить в нем «высшие» интенции, стремление к установ-
лению равноправия и социальной справедливости, что в итоге приведет к органично-
му принятию  социалистического идеала общества.  

«Хождение в народ» первой половины 1870-х гг. стало той критической точкой 
подъема достаточно чистых и искренних чувств квазирелигиозного обожания народ-
ных масс и романтической мечтательности в отношении будущности собственной 
страны, к которой уже никогда больше не возвратилось ни народничество, ни револю-
ционное движение в целом. Ближайшим мотивом народников, шедших в народ, было 
бессознательное стремление слиться с безмерно превосходящим их целым, дающим 
жизнь и смысл индивидуальности, стать органичной частью общенационального бы-
тия, и покинуть, наконец, свое атомизированное и бессмысленное существование. Од-
нако именно «хождение в народ» послужило причиной краха исключительно пози-
тивного образа «народа», разбившемся при столкновении с реальностью. Провал мас-
совой политической агитации был связан не только с арестами и преследованиями ре-
волюционеров со стороны сил государственного правопорядка. Р. Пайпс так описыва-
ет суть произошедших в сознании пропагандиста перемен:  

«Движение под лозунгом «хождения в народ» обернулось полной катастрофой. 
Дело не просто в том, что агитаторам не удалось пробудить в крестьянине и рабочем 
ни малейшего интереса к своим идеям. Эта неудача вскрыла более глубокое обстоя-
тельство: она убедительно показала, что «трудящиеся массы» пропитаны приобрета-
тельским духом худшего буржуазного пошиба в сочетании с нравственным цинизмом 
и политической реакционностью. 

От всего идеального образа русского мужика остались одни осколки. Разочаро-
вание побудило многих радикалов покинуть движение, однако возымело прямо про-
тивоположное действие на наиболее преданных его членов, только укрепив их стрем-
ление выработать тактику, которая сможет поставить правительство на колени»24. 

Из-за чувства обманутости и покинутости интеллигент-народник резко изме-
нил свое исключительно позитивное дотоле представление о «народе». Народ оказал-
ся более темен и глух к народнической истине, чем хотелось бы пропагандисту. Но, 
ощущая психологическую невозможность отказа от своих идей, столь долго превозно-
симых, произвел подмену одного иллюзорного образа на другой. О радикальном пе-
реломе мировоззрения народника ярко повествует О. Любатович в своих воспомина-
ниях о землевольцах: «…они искали высшей нравственной санкции «прав человека» в 
народе, и не найдя ее в реальном русском человеке, в этом скопище именуемом наро-
дом, они обнажили меч, мстя за искажение человеческой природы в лице народа-
раба, выдвигавшего, правда, время от времени могучие фигуры, но в целом спавшего 
тяжелым летаргическим сном. Идеализация вначале и оскорбленное чувство потом, 
вот вся психология «героического» периода нашей революционной истории»25. Тако-
ва логика, приведшая к складыванию нового образа народа. 

Все, что почерпнул народник из своего опыта общения с народом, – это новое 
представление об искажении человеческой природы. Он сделал вывод, что именно 
деспотизм власти оказал деформирующее воздействие на нравственную природу тру-
дового человека, превратив его в существо с холопской психологией и практически 
полным отсутствием чувства собственного достоинства. У него нет даже элементарных 
чувств самоуважения, достоинства и чести. По этой причине он столь глух к истине. 
Человек не только разучился бунтовать против несправедливости, он даже боится ус-
лышать «крамольные» мысли. Это не народ-мессия, а народ-раб! Онтологическая ос-

                                                
24 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. C. 388.  
25 Любатович О. Далекое и недавнее // Степняк-Кравчинский С.М. Грозовая туча Рос-

сии. М., 2001. С. 344.  
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нова такого душевного состояния – страх, глубоко внедренный веками господства са-
модержавной власти. С известной поры подобные взгляды стали преобладать в значи-
тельной части народников, тяготевших к прямому столкновению с правительством.  

Недовольство своей слабостью, своим «раболепием» перед властью и отсутст-
вием реальных возможностей заставить с собой посчитаться – все эти чувства были 
перенесены из собственного душевного микрокосма и превращены в краски для порт-
рета русского народа. Произошло перенесение недовольства собой и недостатков соб-
ственного социального слоя на общество в целом. Такая коллективная оценка, распро-
странившаяся в известных кругах, уже исключала обиду из-за непонимания и непри-
ятия собственной натуры в народных массах, заменяя ее и разочарованность на мни-
мое сострадание и милосердие. Не сложно догадаться о значительной роли известного 
душевного «яда» в складывании новых нравственных оценок.  

Одним из наилучших выразителей подобных настроений стал известный идео-
лог народничества П.Н. Ткачев, опубликовавший в 1881 г. статью с весьма примеча-
тельным названием – «Терроризм как единственное средство нравственного и обще-
ственного возрождения России»26. Эта статья буквально переполнена ресентиментны-
ми моральными оценками.  Главная мысль сочинения заключается в том, что все под-
данные русской монархии были и остаются безгласными холопами – рабами «царя-
батюшки» и его слуг и клевретов. «Верноподданные» всех чинов и сословий испыты-
вают на себе инстинктивный, животный страх перед самодержавной властью, по-
скольку основным принципом самодержавия является безграничная власть царя и его 
приближенных не только над имуществом, свободой, но честью и самой жизнью, и 
всех вообще человеческих прав подданного. Полное бесправие порождает холопские 
привычки. Ткачев пишет: «Этот-то страх в такой же степени, если не большей, иска-
зил и продолжает искажать их нравственную, человеческую природу, в какой он иска-
зил и извратил природу дворового холопа. Он делает их совершенно неспособными – 
как делал и последнего – ни к борьбе, ни даже к пассивному протесту; он вытравляет 
из его ума самые элементарные понятия о праве и справедливости, из их сердца – са-
мые элементарные чувства: человеческого достоинства, чести и самоуважения; он ли-
шает их образа и подобия человеческого; он превращает их в бессмысленных скотов, с 
ослиным терпением несущих положенное на них ярмо…»27. Свои рассуждения он по-
дытоживает так: «Как ужасен, как всесилен должен быть страх, доведший тысячи, 
сотни тысяч людей до такого нравственного уродства! Извращая и искажая нравст-
венную природу человека, страх этот является в то же время одною из самых могучих 
и непоколебимых опор самодержавной власти полицейско-буржуазного государства. 
В сущности говоря, последнее им только и сильно; исчезни страх из сердца вернопод-
данных и самодержавное государство не могло бы просуществовать и дня»28. 

Безусловное благоговение перед народом на первом этапе революционного на-
родничества сменилось чувством морального превосходства на втором этапе, воинст-
вующе-террористическом. На историческую сцену приходит иной тип революционера – 
террорист. Теперь цель его – не пропаганда, а борьба за «восстановление» или, лучше 
сказать, пересоздание человеческой природы. Уделом самого темпераментного рево-
люционера становится героизм, одинокое противоборство с властью.  

С.М. Степняк-Кравчинский, активный участник народнического движения, из-
вестный публицист, популяризатор народнических идей, а также один из успешных 
террористов «Земли и воли»29, так описывает новый тип народника – террориста: 
                                                

26 Ткачев П.Н. Терроризм как единственное средство нравственного и общественного 
возрождения России // История терроризма в России в документах, биографиях, исследовани-
ях / Сост. О.В. Будницкий. Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 1996. 

27 Ткачев П.Н. Указ. соч. С. 149.  
28 Там же. С. 150.  
29 4 августа 1878 г. в Петербурге заколол кинжалом шефа жандармов Н.А. Мезенцова в 

качестве акта мести за подписание смертного приговора революционеру И.М. Ковальскому. 
Это был невероятный успех для террористического движения: покушение было совершено 
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«Это человек с сильной, полной индивидуальностью. Он не имеет да и не ищет того 
благоухания нравственной красоты, которое превращало пропагандиста как бы в су-
щество не от мира сего. Его взор не обращен вглубь себя самого; он устремлен на вра-
га, которого он ненавидит всеми силами своей души… Он поклялся быть свободным и 
будет свободен во что бы то ни стало. Ни перед каким кумиром не преклоняет он ко-
лена. Он посвятил свои сильные руки делу народа, но уже не боготворит его. И если 
народ в своем заблуждении скажет ему: «Будь рабом!» – он с негодованием восклик-
нет: «Никогда!» – и пойдет своей дорогой, презирая его злобу и проклятья, с твердой 
уверенностью, что на его могиле люди оценят его по заслугам»30.  

В этих переменах в представлениях о народе и собственной общественной мис-
сии лежат истоки совершенно особенной этической мотивации народнического тер-
роризма. Для русских революционеров терроризм означал средство воспитания в на-
родных массах чувств достоинства, самоуважения и чести путем протеста против бес-
правия и властного произвола. В качестве иллюстрации уместно привести весьма 
примечательное, но не столь известное определение терроризма М. Спиридоновой: «С 
этим словом [«террор» – С.Ч.] связано на протяжении русской революционной исто-
рии не только понятие возмездия или устрашения – это в нем последнее дело – и не 
только желание или необходимость физического устранения какого-нибудь народного 
палача. Первым и определяющим его элементом является протест против гнета и 
насилия и элемент (путем психиатрического давления на впечатлительность) пробу-
ждения чести и достоинства в душе трудящихся и совести в душе тех, кто молчит, 
глядя на эту затоптанность. Это средство агитации и пропаганды действием, нагляд-
ное обучение масс. Так именно, не боясь никаких последствий, бестрепетно и гордо 
бить по своему врагу» (курсив наш. – С.Ч.)31.  

«Хождение в народ» стало пробным камнем для определения роли интелли-
генции в российском обществе. Оно обнажило во всем чудовищном масштабе про-
пасть между миросозерцанием народника и народа. Со времен перелома отношения к 
народу ресентиментные оценки выходят на первое место и заменяют собой несколько 
наивную и мечтательную, но все же искреннюю любовь к простому человеку труда, 
царившую до тех пор. Разочарование в народе сказалось на изменении представления 
о нем, отныне он приобрел рабский облик. Соединенное с усилением противостояния 
между леворадикальным лагерем интеллигенции и самодержавной властью, оно при-
вело к отчетливому желанию  мести за свои поруганные мечтания. Бунт, вдвойне 
энергичный из-за бессилия народных масс, казался единственным средством вырвать 
страну из летаргической спячки. Ресентиментные переживания необратимо исказили 
ценностное чувство в среде леворадикальной интеллигенции и сформировали особый 
альтруистический этос, маскирующий собой деперсонифицированную ненависть к 
власть предержащим. Долго копившееся желание мести за преследования и гибель 
товарищей получило высшее нравственное оправдание в глазах народника, возвы-
сившего терроризм до святого дела. Поскольку другие методы революционного дейст-
вия не могли с ним сравниться по эффекту столь широкого общественного резонанса 
терроризм превратился в устойчивую традицию, продолжавшуюся не менее полувека.  
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Russia, revolutionary narodnik movement. 
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Данные тезисы представляют собой отчёт о работе Международной научной 
конференции «Предъявление мира в гуманитарных дискурсах XXI века», про-
ведённой с 23 по 25 апреля 2009 года в г. Луганск (Украина). 

 
Ключевые слова: конференция, дискурс. 

 

 
 
Луганским национальным университетом имени Тараса Шевченко, кафедрой 

русского языкознания и коммуникативных технологий, центром социальных и лин-
гвокульторологических исследований постсоветского общества (Луганск Украина) Sci-
entific Institute for Direct Democracy, St. Ursanne (Zurich, Switzerland) DCAF Centre (Ge-
neva, Switzerland), с 23 по 25 апреля 2009 года пропроводилась VIII международная 
научная конференция «ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ МИРА В ГУМАНИТАРНЫХ ДИСКУРСАХ 
XXI ВЕКА». 

На конференции позвучали доклады не только учёных Украины, но и России, та-
ких как: Артикуци Натальи Владимировны (Киев Украина): Культура противоречивости 
и язык; Жариковой Марины Владимировны (Горловка Украина): Референциональные 
механизмы в анекдоте; Субота Владимир Николаевич (Кривой Рог Украина): Особенно-
сти использования манипулятивных социально-комуникативных технологий в изуче-
ниях клубной культуры; Пастухова Александра Гавриловича (Орёл, Россия): «Не до ик-
ры»: предварительный анализ медиаоценок кризисного дискурса; Кожемякина Евгения 
Александровича и Чумаковой Кристины Валерьевны (Белгород Россия): Религиозный и 
политический дискурсы: попытка сравнительного анализа; Лебедевой Татьяны Василь-
евны (Воронеж Россия): Иоанн Колоргривов: от Белой Церкви до Ватикана; Кудряшова 
Максима Васильевича и Борисова Сергея Николаевича: Терроризм и исторический дис-
курс или о возможности террористического дискурса.  

Необходимо отметить, что после выступлений докладчиков каждой секции 
конференции, была весьма живая дискуссия, где на дискуссии следующей секции зву-
чали, взаимствованые учёными на вооружение термины выступающих. Особой попу-
лярностью пользовались термины Пастухова А.Г. – медиаоценка кризисного дискурса, 
Кожемякина Е.А. и Чумаковой К.В. – религиозный и политический дискурсы, Жари-
ковой М.В. – референциональные механизмы в анекдоте. 

В регламенте работы, была организована экскурсия по университету, презента-
ция компьютерных программ, выполненных сотрудниками кафедры русского языко-
знания и коммуникативных технологий, посещение Дома-музея В.И. Даля, концерта 
оперных вокалистов-лауреатов международных конкурсов (Институт культуры Луган-
ского национального университета). 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ И КОММУНИКАЦИИ 
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РЕНЕССАНСНАЯ МАДОННА КАК «HOMO SAMATIKOS»   
(по материалам живописи Венеции XVI века) 
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В статье рассматривается внешний образ Девы Марии в ренес-
сансном искусстве Венеции. Автор обосновывает, что характеристика 
образа Богоматери как человека телесного в изучаемых источниках акку-
мулирует и синтезирует средневековую церковную, т.е. – традиционную, и 
ренессансную светскую гуманистическую культуру.  

 
Ключевые слова: Дева Мария, Венеция, телесность, религиозная 

живопись, религиозный женский образ, возрождение.  

 
 
Живопись, как гендерный индикатор, визуально отражающий сложившиеся в 

том или ином обществе представления о внешности и ролях мужчин и женщин в со-
циуме, позволяет нам обратиться к изучению исторических образцов того, как долж-
ны выглядеть женщины.  

При этом следует учитывать, что, передавая информацию о внешности челове-
ка, изображение диктовало обществу определенный вариант действий (эталон пове-
дения). Т.е., репрезентация в искусстве определенного образа направлена на усвоение 
гендерных представлений и гендерных моделей поведения в определенном обществе. 
Это замечание в первую очередь касается религиозного искусства изучаемой эпохи, 
являвшегося художественной доминантой всего Средневековья. Сознание европейско-
го общества рубежа XV – XVI веков, его картина мира оставались по-прежнему рели-
гиозными.  

В данной статье предполагается выяснить, какую именно модель женственно-
сти разрабатывало и культивировало изобразительное церковное искусство (в его ве-
нецианском варианте) в новых исторических условиях. Памятники живописи, при 
этом, рассматриваются в данной работе как «текст, действующий внутри сложного се-
миотического организма – культуры»1. 

Одним из ведущих образов христианского искусства веками, вплоть до Нового 
времени, был образ Девы Марии, который и является главным предметом данного ис-
следования в данной работе. В своем гендерном аспекте он призван был влиять на 
воспитание женщины, моделировать ее поведение. Еще в период «средневекового ре-
нессанса» (XII – XIII вв.) произошло значительное усиление Ее культа во всех слоях 
общества. В куртуазной культуре Мадонну стали считать «воплощением идеальной 
Дамы»2.  

Решение поставленной задачи начнем с анализа физических данных, т. е. – те-
лесных характеристик Девы Марии. До Ренессанса, в религиозной культуре развитого 
Средневековья, телесности придавался особый, символический, смысл: «посредством 
телесных особенностей» осуществлялась передача «не-телесного содержания»3. По-
этому рассмотрение образа Марии как «Homo samatikos» (человека телесного – И.М. 
Быховская), составляющего определенный пласт позднесредневековой модели женст-
венности, является необходимым, поскольку в итальянской живописи XVI века он 
складывался как отражатель и элемент общих представлений о человеке как таковом. 

Итальянские ренессансные мастера создали огромное количество картин, по-
священных конкретным событиям из жизни Богоматери: Рождество и Детство Марии, 
Благовещение, Поклонение Младенцу, Мадонна с Младенцем и т.д. Пресвятая Дева 

                                                
1 Лотман, Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. С. 315. 
2 Брюнель-Лобримон, Ж., Дюамель-Амадо, К. Повседневная жизнь во времена трубаду-

ров XII – XIII вв. С. 216. 
3 Быховская, И.М. «Homo samatikos»: аксиологогия человеческого тела. С. 66 
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показана в венецианской живописи XVI века в нескольких возрастах – маленькой де-
вочкой, молодой и пожилой женщиной. Соответственно возрасту изображенной пер-
соны некоторые черты представленного телесного облика имели свои особенности. 

Сцены детства Богоматери встречаются в ренессансной живописи довольно 
редко. Внешность маленькой Марии в некоторой степени отличается от канонической, 
поскольку на развитие представлений о Ее облике в изучаемое время влияла не только 
традиционная, но и новая гуманистическая идеология. Она культивировала образ 
сильного, здорового и красивого человека4.  

Например, в сцене «Введение Марии во храм» Тициана маленькая трехлетняя 
девочка поднимается к священнику по высоким ступенькам, тем самым показав свою 
силу [54]. В ее облике ничто не говорит о величественности. Красивое овальное лицо, 
рот немного приоткрыт, светло-русые волосы заплетены в длинную косу до пояса. Го-
лубое платье с высокой талией выглядит простым, совсем не нарядным, его цвет сим-
волизирует чистоту Ее души. Этот образ Марии не вполне соответствует апокрифиче-
ским описаниям: «прекрасное дитя, одетое в великолепные одежды», «не походившее 
на младенца, а казалось уже взрослым»5. В рассмотренной картине «дитя» действи-
тельно кажется по-взрослому серьезным и одухотворенным, но «великолепие» образа 
отсутствует. Аналогичные изображения внешнего облика Марии-ребенка характерны 
и для творчества других художников ренессансной Венеции [52, 70].  

Наибольший интерес вызывает внешний облик юной и молодой Мадонны, пред-
ставленный большим количеством художественных памятников, позволяющим изучать 
отдельные детали Ее внешности. Апокрифы повествуют: «лицо Девы Марии блистало, 
словно снег и с трудом можно было смотреть на него»6. Для живописи характерно изо-
бражение овального сияющего лица, невысокого лба, заостренного носа, маленьких 
тонких губ, закругленного, выпуклого подбородка – все эти черты подчеркивают при-
влекательность Богоматери [1-3, 6-7, 26, 27, 33, 34, 36, 37, 40-47, 51, 55-66, 71, 72].  

Однако во всех сценах Ее жизни, кроме Благовещения, выделены, печальные 
глаза Мадонны, спокойно смотрящей на зрителя. В композиции Благовещенья во 
взгляде Девы Марии, показанном многими живописцами, можно прочитать эмоцио-
нальную реакцию, часто – испуг. В картине Веронезе во взоре юной Мадонны читает-
ся удивление, у Девы Марии Тициана – кокетство [24, 53].  

При анализе картин обращает на себя внимание тот факт, что к последней трети 
XVI века лицо Ее показано более ярким, чем в картинах начала столетия. Так, тонкие 
маленькие губы в работах написанных до середины XVI века имеют естественный цвет, 
а затем – более насыщенный [27, 57, 58]. Румянее становятся щеки. Других следов ма-
кияжа на лице не видно. Преобладает изображение крупных форм тела молодой Ма-
рии: все в ней излучает здоровье, силу, энергию [1-3, 23, 26, 27, 31, 38, 48, 61, 62]. Это – 
ренессансные идеалы «телесности человека», и одновременно – составляющие венеци-
анской модели женственности, демонстрировавшиеся живописью Республики. 

Важным элементом живописной внешности Богородицы, представленной в ис-
кусстве Венеции, являются волосы. Примечательно, что в картинах, написанных до 
1490-х годов, независимо от типа композиций, волосы юной Девы совсем не показаны, 
что делает Ее образ более строгим [4, 5, 8, 12-15, 20, 71-72]. Например, Джов. Беллини 
полностью покрывает Ее голову чаще всего темной (почти черной), накидкой, либо плат-
ком, закрывающим половину лба Марии. [4, 13, 20, 22]. Но уже примерно с 90-х годов  
XV века тот же мастер в картинах «Святое собеседование», «Мадонна на лугу», «Ма-

                                                
4 Фичино, М. В чем состоит счастье, какие оно имеет ступени, о его вечности. С. 249. 
 Здесь и далее в квадратных скобках ссылка дается на Краткий список изобразитель-

ных источников. 
5 Книга о рождении Благодатной Марии и детстве Спасителя, написанные по-еврейски 

и переведенная по-латински блаженным Иеронимом пресвитером. С. 22, 15. 
6 Книга о рождении Благодатной Марии и детстве Спасителя, написанные по-еврейски 

и переведенная по-латински блаженным Иеронимом пресвитером. С. 15. 
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донна со святыми» (алтарь Сан Дзаккария) и др. немного приоткрывает голову Бого-
матери и показывает Ее светло-русые прямые волосы, зачесанные назад, с пробором 
по середине головы, лоб Мадонны открыт [9, 21]. Голова покрыта накидкой, уже пре-
имущественно светлых тонов – белого, желтого, серого. Перечисленные элементы 
внешности Богоматери соответствуют венецианской моде конца XV века. 

В дальнейшем примерно с 1510-х годов Корреджо, Джорджоне, Пальма Старший, 
Лотто, Тициан голову Девы Марии изображали более отрытой [33, 34, 42, 49, 55-68]. Пла-
ток или полупрозрачная белая накидка, как у Мадонны с Младенцем на руках в «Свя-
том семействе» и «Поклонении волхвов» Джорджоне, может находиться почти на за-
тылке [35]. Мастера изображали преимущественно русые волосы Марии, иногда со 
светлым оттенком [33, 43, 47, 49, 50, 58]. Но встречаются и другие варианты. Напри-
мер, у «Цыганской Мадонны» Тициана – темные волосы [69]. Веронезе писал волосы 
Богоматери светло-русыми [26, 27, 29, 31]. Но в отличие от прежних художников мас-
тер, как в «Мистическом обручении Екатерины» 1570-х годов или в «Мадонне с Мла-
денцем на троне со святыми и донаторами», убрал традиционный пробор в волосах 
Мадонны, зачесанных назад [27, 28]. Кроме того, сквозь прозрачные головные уборы, 
в картинах Веронезе, таких как «Коронование Богоматери», «Святое семейство со Свя-
той Екатериной и маленьким Иоанном Крестителем», «Мистическое обручении Свя-
той Екатерины» 1550-х годов или «Мадонна Аннунциата», показана прическа: коса на 
затылке, закрепленная кольцом [25, 26, 28, 31]. В картинах живописца подчеркивается 
красота волос Мадонны и оригинальность Ее актуальной венецианской прически, обя-
зательным элементом которой как раз являлись косы.  

Переходя к анализу костюма Девы Марии необходимо подчеркнуть, что его изу-
чение дает возможность получить информацию о повседневной жизни исторического 
общества, сословной принадлежности, экономических и социальных возможностях, 
нравственных ценностях как изображенной персоны, так и в целом элитарных кругов 
венецианского социума. Изучение наряда способствует выявлению некоторых элемен-
тов модели женственности, репрезентируемой в религиозной живописи Венеции.  

По мнению итальянских гуманистов «разнообразие в одежде [женщины], как и 
во всем остальном, придает больше очарования и привлекательности»7. Но данное за-
мечание, вряд ли можно отнести к религиозной живописи, поскольку одежды Богома-
тери должны были изображаться в зависимости от «формаций церковного искусства». 
Например, в основном использовалась традиционная цветовая гамма костюма, сим-
волически характеризующая Мадонну: платье красного цвета и плащ синего.  

Более глубокий анализ изобразительных источников показал, что мастера 
привносили в традиционный костюм Богоматери элементы светского платья – осо-
бенности кроя, дорогую ткань.  

Во внешнем облике как юной, так и молодой Мадонны постоянно демонстри-
руется красота Ее тела в области декольте: благодаря показу платья особого покроя. А 
именно, изображение полуовального выреза корсажа дает возможность подчеркнуть 
привлекательность обнаженных плеч и длинной шеи [1, 20, 21, 26, 27, 28, 31, 33, 40-44, 
55-60]. В некоторых визуальных источниках рассматриваемого периода талия платья 
находилась чуть ниже линии груди [21, 33, 34]. Так мастера показывали влияние ан-
тичной традиции в культуре Венеции8.  

Зачастую живописцы при помощи облегающих одежд, складок платья, очерчи-
вающих фигуру, подчеркивали чувственность образа Девы Марии [31, 40-44, 53]. В це-
лом общее изображение Богоматери соответствовало гуманистической реабилитации 
и восхвалению человеческого тела, которое «во многом превосходит все остальные те-
ла и отличается от них»9.  

                                                
7 Готтифриди, Б. Зерцало любви. С. 298. 
8 Блейз, А. История в костюмах. С. 90. 
9 Манетти, Дж. О достоинстве и превосходстве человека. С. 82 
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На протяжении Высокого и Позднего Возрождения на изображенных платьях 
Мадонны иногда показаны шнурки на рукавах, лифе, что отражает модные тенденции 
в развитии венецианского костюма [12, 13]. Также в живописных демонстрациях оде-
жды Девы Марии, особенно в первой трети XVI века, часто присутствует вышивка на 
манжетах, и кайме корсета и плаща [15, 20, 21].  

Основное украшение венецианского платья изучаемой эпохи – рукава. В одеж-
дах Богоматери они показаны двойными, при помощи деталей соответственно моде 
XVI века: рукав нижнего платья облегает руку, а поверх – него находится широкий ру-
кав [26, 27, 31, 40-41, 53]. Необходимо отметить, что на рукавах отсутствуют различные 
разрезы и шнуровки. В наряде молодой Марии мастера подчеркивали не только эле-
менты моды, но и царственность представленной персоны, поскольку «рукава без раз-
резов свидетельствовали о дорогой парче и бархате, которые имели право носить 
только дочери дожа Венеции»10.  

Примечательно, что в целом в живописи изучаемого периода украшения на 
костюме Богоматери в основном отсутствуют, либо встречаются крайне редко. При 
этом они показаны дискретно и не бросаются в глаза зрителю. Так, у одной из милан-
ских Мадонн Джов. Беллини или у «Мадонны с Младенцем» К. Кривели (Будапешт) 
на плаще, манжетах изображена лента, состоящая из жемчужных бус и красных дра-
гоценных камней, обрамленных в золотую оправу [16, 44]. Либо, другой пример: на 
одежде Мадонны Джов. Беллини из «Принесения во храм» плащ (гиматион) застегнут 
декоративной пуговицей. [18].  

Тканям, из которых состоит наряд Мадонны, следует уделить отдельное внима-
ние. Поскольку Венеция являлась городом, славившимся дорогими тканями собствен-
ного производства – бархатом, шелком, парчой с рисунком, – то ткань являлась ста-
тусным символом человека и города в целом. Соответственно, мастера «одевали» Бо-
гоматерь в достойные Ее положения платья из шелка, парчи, шитой серебром или зо-
лотом [1-3, 6-17, 26, 27, 31, 33, 36, 40, 41, 45-47, 51, 55-68, 71, 72]. В живописи, примерно 
до первой трети XVI столетия, одежда Девы Марии, могла быть расписана цветочным 
или листовым орнаментом, который подчеркивал строгость наряда [15, 72]. Далее, 
особенно во второй половине этого же века, Я. Басанно, П. Веронезе, поздний Тициан, 
Я. Тинторетто и другие мастера демонстрировали однотонный материал платья, без 
каких-либо узоров [1-3, 26, 27, 31, 40-44, 55-66]. Костюм Мадонны как бы утяжеляется, 
становится более пышным за счет насыщенных цветов и блеска складок.  

Интерес вызывает анализ изобразительных источников с тематикой Mater 
Dolorosa (Матерь Скорбящая), в которых Дева Мария показана в преклонном возрасте 
[19, 30]. В картинах рассматриваемого периода живописцы показывают иной облик 
Богоматери: Ее формы тела не столь крупны, как в картинах, в которых Она изобра-
жена в более молодом возрасте. Бледное лицо Мадонны вытянуто и немного заост-
ренно. Часто оно скрывается тенью, падающей от капюшона плаща. Отрытыми оста-
ются только руки и лицо. Голова закрыта платком или чаще всего капюшоном. За 
редким исключением венецианские мастера показывают у Девы Марии растрепанные 
седые волосы [19, 30]. Исчезает роскошь Ее костюма, он напоминает скорее монаше-
ское одеяние и помогает воспринимающему картину понять особенности внутреннего 
состояния Богоматери.  

Таким образом, проанализировав характеристику образа Богоматери как чело-
века телесного в изучаемых источниках можно заметить, что она аккумулирует и син-
тезирует средневековую церковную, т.е. – традиционную, и ренессансную светскую 
гуманистическую культуру. Т.е., живописцы Венеции XVI века с одной стороны со-
блюдали канон изображения Мадонны: покрытая голова, символичная цветовая гам-
ма костюма. А с другой, – особенно в иератических композициях, Дева Мария показа-
на как светская дама Венеции, как патрицианка.  

                                                
10 Понтано, Дж. Государь. С. 304 
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Образу Мадонны свойственны также такие светские характеристики как эле-
гантность, величие, торжественность. Последняя отвечает венецианским представлени-
ям о социальной роли одежды: «подобающая одежда и украшения … способствуют под-
держанию и преумножению величия»11. Соответствие костюма Марии венецианской 
моде, подчеркивание красоты Мадонны за счет различных приемов, дают возможность 
мастерам репрезентировать определенный вариант модели женственности. Так, важ-
ными ее составляющими за счет скромного либо кокетливого взгляда и традиционного 
костюма с парадными мирскими элементами являются «светскость и умение нравиться, 
не входившие в канонический набор» характеристик образа Девы Марии, но являю-
щиеся одними из важнейших женских черт в Венеции13. Следовательно, такой стандарт 
женственности во внешнем образе ренессансной Мадонны демонстрировался в религи-
озной живописи Венеции конца XV – третьей четверти XVI века. 
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Не одно десятилетие если история русской философии и изучалась, то только 
студентами философских факультетов (как философия народов СССР), а остальной 
контингент студенческой молодежи в лучшем случае получал возможность ознако-
миться с богатством русской философской мысли только в так называемом «историко-
философском введении». При этом времени на освещение истории русской филосо-
фии отводилось до смешного и оскорбительного мало – лекция, реже две! Да и рас-
сматривалась история русской философской мысли в связи с тогдашними идеологиче-
скими установками односторонне: и в учебном процессе, и в исследованиях советского 
времени внимание акцентировалось на представителях материалистической фило-
софской традиции, преимущественно на «революционных демократах», среди кото-
рых выделялись А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский. Показательно в этом отношении 
академическое издание, осуществленное с конца 60-х гг. прошлого столетия – пяти-
томная «Истории философии в СССР»1. В.Г. Белинскому, А.И. Герцену, Н.П. Огареву, 
Н.Г. Чернышевскому, Н.А. Добролюбову посвящены главы, а философское наследие 
Н.Н. Страхова рассматривается на 3 с., Н.Я. Данилевского – на 5, К.Н. Леонтьева – на 
4! В.В. Розанову уделено всего 0,5 с. текста, Н.Ф. Федорову параграф, занимающий 
чуть более 6 с.  Следует заметить, что не проигнорированы по понятным причинам 
Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и В.С. Соловьев (о каждом – по главе), но значитель-
ная масса текста занята больше перечислением множества малоизвестных и обречен-
ных таковыми пребывать имен и отдельных философских положений (оригинальных 
и имеющих значение идей за редким исключением не наблюдается, как впрочем, и 
сколько-нибудь систематизированного философского наследия), представляющих 
«народы СССР». 

В постсоветской России происходит положительный перелом в отношении к 
истории русской философии. Появляются многочисленные издания первоисточников 
и еще более многочисленные публикации об их авторах и их философском творчестве, 
защищаются диссертации на соискание ученых степеней кандидата и доктора фило-

                                                
1См.: История философии в СССР в пяти т. /ред. коллегия. – М.: Наука, 1968-1971 гг. 
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софских наук, вне зависимости от заявленной специальности широко опирающиеся на 
отечественный историко-философский материал. Булгаковские, Страховские, Федо-
ровские и другие Чтения становятся традицией. В учебном материале по истории фи-
лософии начинает уделяться достойное место русской философской мысли. Соответ-
ственно, издаются учебные пособия по истории русской философии, предназначенные 
уже не только для студентов философских отделений и факультетов. Среди последних 
выделяется 2 издание учебника для вузов «История русской философии» под редак-
цией М.А. Маслина (М.: КДУ,2008), рекомендованное Учебно-методическим советом 
по философии, политологии и религиоведению Учебно-методического объединения 
по классическому университетскому образованию в качестве учебника для студентов 
высших учебных заведений. 

В аннотации к данному учебнику отмечается, что «настоящее издание пред-
ставляет собой концептуальное систематизированное изложение взглядов русских 
мыслителей с XI века до наших дней»2, с чем трудно не согласиться. Изучение данного 
учебника способствует ознакомлению с основными этапами в развитии русской фило-
софской мысли, ее своеобразием и месте в истории мировой философии, направле-
ниями и проблемами, в результате чего у внимательного и добросовестного читателя 
не может не сложиться целостное представление о русской философии и о поднимае-
мых в ней вопросах и проблемах. 

Авторами данного учебника выступают ведущие специалисты в истории рус-
ской философской мысли, представители кафедры истории русской философии фило-
софского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (нельзя не выделить заведующего ка-
федрой М.А. Маслина, ветерана кафедры П.С. Шкуринова) и других вузов (Л.Е. Ша-
пошников, например).  Богатый опыт учебной работы и высокий уровень профессио-
нальной компетенции авторов обеспечивает значимость данного учебника не только 
для студентов и аспирантов, но и для специалистов, вузовских преподавателей и науч-
ных работников. Заметим, что учебник лишен ставших обычными (и в целом методи-
чески оправданных) контрольных вопросов, кроссвордов и тестовых заданий, что 
сближает его с научными изданиями по форме, а по содержанию (объему, строгости, 
концептуальности и проч.) он скорее отвечает требованиям, предъявляемым к словар-
ным и энциклопедическим изданиям, что и делает данный учебник важным событием 
в развитии историко-философской отечественной мысли.  Несомненно рецензируемая 
«История русской философии» представляет интерес и для широкой читательской ау-
дитории, поскольку сочетает в себе глубину и научную достоверность изложения с 
доступностью восприятия непростого текста. Заметна также большая и кропотливая 
редакторская работа, поскольку материалы разных авторов приближены к общему 
стилю, в чем видится заслуга редакционной коллегии. 

В данном учебнике реализована выдвинутая М.А. Маслинным концепция инте-
гральной истории русской философии, предполагающая осмысление русской фило-
софии как «многообразия в единстве» и не допускающая абсолютизации отдельных 
течений и проявлений, отвергающая видение отечественной философии с позиций 
философской или политико-идеологической партийности, концепция, которая «явля-
ется наиболее перспективной общей моделью описания, исследования, изложения 
отечественного историко-философского процесса»3. Б.В. Емельянов подчеркивает, что 
при интегральной картине истории русской философии «значительная часть мате-
риала посвящена персонологии – жизни и взглядам русских философов»4. Что же, од-

                                                
2История русской философии: учебник / под ред. М.А. Маслина. – изд. 2-е. – М.: 

КДУ,2008. С. 4.  
3Маслин М.А. Интегральная история русской философии.//Рационализм и культура на 

пороге третьего тысячелетия: Материалы Третьего Российского Философского конгресса. Т. 2.- 
Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ,2002. С. 95. 

4Емельянов Б.В. История русской философии: три блока интеграции // Философия и 
будущее цивилизации: Тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгрес-
са. Т. 2. – М.: Современные тетради,2005. С. 235.  
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но из достоинств рецензируемого учебника – наличие достаточно подробных биогра-
фических сведений о русских мыслителях, у многих из которых, с одной стороны, осо-
бенности жизненного пути сказывались на формировании их философских воззрений, 
с другой стороны, последние влияли на их биографию. 

Реализуя концепцию интегральной истории русской философии рецензируе-
мый учебник преодолевает ту односторонность, что была присуща советской истори-
ко-философской науке, в которой доминировали «чернышевсковедение» и другие ис-
следования «революционных демократов», и что наблюдается, к сожалению, в постсо-
ветской России, когда о том же А.И. Герцене или Н.Г. Чернышевском на фоне повы-
шенного интереса к игнорируемым в СССР представителям  русской религиозной фи-
лософии стали забывать. Симптоматично: в материалах Третьего Российского Фило-
софского конгресса (Ростов-на-Дону, 2002 г.) упоминание о А.И. Герцене и Н.Г. Чер-
нышевском встречается лишь в тезисах О.В. Ермаковой; в материалах IV Российского 
философского конгресса (Москва, 2005 г.) разве что А.В. Павлов обращается к  
А.И. Герцену в связи с проблемой свободы. И это тогда, когда в связи с демократиза-
цией и деидеологизацией открывается широкое поле для нового осмысления фило-
софского наследия «революционных демократов», лишенного предвзятости.  Такое 
осмысление присутствует в данном учебнике, где отмечается, что герценовские взгля-
ды «заслуживают глубокого изучения и в наше время»5. 

Изложение философских воззрений русских мыслителей подтверждается ав-
торами данного учебника цитированием, выступающим доказательной базой любого 
историко-философского исследования. Следует отметить, что в тексте присутствует 
оптимальный баланс пересказа,  оценок и цитат, что  является еще одной положи-
тельной чертой  рецензируемого коллективного труда.  Немалая заслуга авторов  
еще и в том, что, как справедливо констатируется в предисловии от редакции, в 
учебнике «предпринята также попытка выйти за узкие рамки характеристики твор-
чества отдельных мыслителей и выявить общую логику развития философской мыс-
ли, ее основного проблемно-тематического содержания, концентрировавшегося во-
круг осмысления вопросов бытия, теории познания и человека»6. Такая попытка не-
сомненно удалась. 

Отрадно и важно, что авторы не ограничились общепринятыми хронологиче-
скими рамками  истории русской философии, а рассмотрели философию в советской и 
даже постсоветской России!  Такой шаг заслуживает самого глубокого уважения со 
стороны научно-педагогической общественности, поскольку требует от авторов кро-
потливой работы и, что особенно следует заметить,  гражданского мужества.  И этот 
ценнейший опыт осмысления отечественной философии – достойный пример для по-
следующего исследования русской философии второй половины XX – XXI вв. Пусть XI 
раздел – «Философия в советской и постсоветской России» – получился кратким и 
описательным, пусть за его пределами остался ряд  имен, пусть критические замеча-
ния по данному разделу можно продолжать, но акцентировать внимание на неизбеж-
ных при первом опыте недостатках не стоит: во-первых, это было бы не корректно и не 
этично со стороны рецензента, у которого получилось бы не лучше, а хуже, во-вторых, 
сам факт обращения к современности затмевает все  высказанные и невысказанные 
замечания, заслуживая самой высокой оценки и признательности. 

На наш взгляд, одна из особенностей русской философской мысли прошлого 
заключается в ее политизированности.  В учебнике политические аспекты философ-
ского наследия отдельных мыслителей присутствуют, но не всегда представлена их 
актуальность. Таков, например, ряд идей А.И. Герцена о «всеобщей подаче голосов», 
об исторической памяти народов,  о патриотизме и космополитизме. Очень метко 
подметил А.И. Герцен, что все государства в мире образовывались «очень незаконно и 
очень насильственно», в связи с чем экскурсы в прошлое с целью предъявить террито-

                                                
5История русской философии: учебник. С. 184.  
6История русской философии: учебник. С. 5.  
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риальные претензии не могут быть оправданы. Именно этому русскому философу 
принадлежит выражение «полицейское усмирение войсками», которое так соответст-
вует скомпрометировавшей армию ситуации в первой «чеченской войне. 

В учебнике широко и последовательно представлен антропологический аспект 
русской философии, вместе с тем лишь раз упоминается И.И. Мечников, чьи идеи о 
человеке, его природе, жизни и смерти представляют в связи с современными про-
блемами биоэтики повышенный интерес.  Актуализируется в связи с «антропологиче-
ским поворотом» и последствиями сексуальной революции значимость отечественной 
«философии любви», не нашедшей  отражения на страницах данного учебника. 

Высказанные замечания являются субъективной позицией рецензента, не но-
сят принципиального характера и не затеняют общей высокой оценки выполненной 
авторским коллективом данного учебника значительной работы. Остается лишь сожа-
леть о полуторотысячном тираже, явно недостаточном. Рецензируемый учебник несо-
мненно окажется востребованным как специалистами, так студентами и широкой чи-
тательской аудиторией, интересующейся историей русской философии. 
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Приложение 1. Оформление статьи и сведений об авторах 
 

УДК 130.2 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА  
МЕЖДУ МИФОЛОГИЕЙ МОДЕРНА И РАЦИОНАЛЬНЫМ ЗНАНИЕМ 

 
А. В.  ИВАНОВ1) 
Л. Н.  ПЕТРОВ2) 

 

1) Департамент  
экономического развития  
Белгородской области 
 

e-mail: ivanov@bsu.edu.ru 
 
2) Белгородский  
государственный университет 
 

e-mail: petrov@bsu.edu.ru 
 

В статье рассматривается генезис основных логико-методо- 
логических парадигм европейского социально-гуманитарного зна-
ния, укорененных в идеологии и мифологии эпохи модерна. 

 
Ключевые слова: модерн, мифология, сциентизм, социально-

гуманитарное знание. 

 
 

Основной задачей данной статьи будет усвоение некоторых логико-методо- 
логических «уроков» и анализ фактов из истории становления классической и неклас-
сической западной философии и современного социально-гуманитарного знания1.  

 
 

BETWEEN MYTHOLOGY OF MODERNITY AND RATIONAL  
KNOWLEDGE: QUESTION OF HISTORY  

OF EUROPEAN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 
 

A. V.  IVANOV1) 
L. N.  PETROV2) 
 

1) Department of economic  
development of the Belgorod area 
 
e-mail: ivanov@bsu.edu.ru 
 
2) Belgorod state university 
 
e-mail: petrov@bsu.edu.ru 

 

The article deals with the genesis of main logical and methodo-
logical paradigms of the European social sciences and humanities 
rooted into the ideology and mythology of modernity era. 

 
Key words: modernity, mythology, scientism, social sciences 

and humanities. 
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Приложение 2. Оформление таблиц  
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок, рас-
положенный по центру.  

 
Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 
В среднем за 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1999- 
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 
ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
 

2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа. 
 

Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 
В среднем за 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1999-
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 
ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
3. Если таблица располагается на 2-х страницах, ее столбцы должны быть 

пронумерованы на каждой новой странице, так же, как на первой. 
 

Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 
В среднем за 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1999-
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 
ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
Таблица, расположенная на первой странице. 

 
Продолжение табл. 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белгородская 
область  

1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 

Брянская  
область 

0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 
Таблица, расположенная на следующей странице. 
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Приложение 3. Оформление графических объектов 
 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и заголо-
вок, расположенные по центру под рисунком. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Уровень инновационной активности в России, 
странах ЕС, Норвегии, Исландии 

 
2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или сгруп-

пированных объектов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Институциональная среда 
существования бедности населения северного региона России 

 
 

3. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы по-
лей страницы. 

4. Изображение графического объекта не должно превышать одной страницы. 
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