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В статье рассматривается категория отчуждения в контексте традиции как философской категории. 
Актуальность данного ракурса рассмотрения проблемы состоит в поиске культурно-онтологических ос-
нований преодоления феноменов отчуждения личности как процесса реновации культурной традиции. 
Цель статьи состоит в анализе социокультурного отчуждения как формы разрушения духовного бытия 
человека, интегрально представленного в форме традиции. Обоснована гипотеза, в соответствии с ко-
торой актуальной является категория традиции как воспроизводства духовной жизни в формах социо-
культурной практики человека. Отчуждение может рассматриваться как результат разрыва духовной и 
социокультурной традиции. Обоснован вывод о том, что только освоение социокультурной традиции и её 
главного духовно-мировоззренческого «ядра» позволяет человеку стать личностью и закрепить умения 
и навыки, с помощью которых личность может преодолеть проблемы в своей жизни, найти новые, эф-
фективные формы взаимодействия с социокультурной средой и гармонизации своего внутреннего мира 
для предупреждения самоотчуждения. Живая культурная традиция и связь поколений является главным 
фундаментом для гармоничного личностного бытия. Поэтому главный «ключ» к решению проблемы от-
чуждения – это восстановление разрушенных традиций духовного бытия человека в их конкретных со-
циокультурных формах, каковыми всегда были и остаются религия, искусство, мораль и традиционная 
этика. В настоящее время это восстановление de facto стало государственной стратегией России, без 
которой невозможно её выживание в современном конкурентном мире. Это открывает новую перспективу 
философско-культурологических исследований, как форм бытия традиции в культуре, так и её духов-
но-ценностного содержания. 
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The article considers the category of alienation in the context of tradition as a philosophical category. The 
purpose of the article is to analyze sociocultural alienation as a form of destruction of a person’s spiritual being, 
integrally represented in the form of tradition. The hypothesis is substantiated, according to which the category 
of tradition as reproduction of spiritual life in the forms of socio-cultural practice of a person is relevant. Alienation 
can be considered as a result of the rupture of a spiritual/socio-cultural tradition. The conclusion is substantiated 
that only the development of the socio-cultural tradition and its main spiritual and ideological “core” allows a per-
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Введение. Отчуждение личности от 
социокультурного наследия (образования, 
национального воспитания, веры, обычаев, 
правил обитания, жизнеустройства и др.) 
проявляется деперсонификацией, дегума-
низацией личности и деградацией обще-
ства, в целом. Разрушение основ социаль-
ного и культурного порядка выталкивает 
человека в «пустое пространство», где он 
теряется. Характерная для традиционного 
общества интеграция, в основу которой по-
ложена органическая солидарность, уступа-
ет место индивидуализму и дезинтеграции 
технократического общества. Исследование 
феномена отчуждения является актуальной 
задачей для решения проблем обезличива-
ния, десоциализации, маргинализации, рав-
нодушия и потери смысла в современном 
мире. Актуальность данного ракурса рас-
смотрения проблемы состоит в поиске куль-
турно-онтологических оснований преодоле-
ния феноменов отчуждения личности как 
процесса реновации культурной традиции.

Цель статьи состоит в рассмотрении со-
циокультурного отчуждения как универсаль-
ной формы разрушения духовного бытия 
человека, которое интегрально представле-
но в форме традиции. Две основные задачи 
анализа состоят в определении объектив-
ной структуры форм отчуждения и форму-
лировки принципа их преодоления. 

Методы и методология исследова-
ния. В новейшей «Стендфордской энци-
клопедии» феномен отчуждения определя-
ется как «особый вид психологического или 
социального недуга, а именно тот, который 
связан с проблематичным разделением 
между “я” и Другим, которые принадлежат 
друг другу»1. Новейшие авторы выделяют 
в качестве особо важного феномена «са-
моотчуждение» – ситуацию, «когда человек 
испытывает социальное отчуждение, он 

1  Leopold David. “Alienation”, The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy / eds E. N. Zalta, U. Nodelman. – 
URL: https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/
alienation (дата обращения: 21.02.2023). – Текст: элек-
тронный.

может отрицать свои собственные личные 
интересы и желания, чтобы удовлетворить 
требования, предъявляемые другими и /или 
социальными нормами» [1]. Более широкое 
определение состоит в том, что «отчужде-
ние – это процесс, при котором личные и 
первичные отношения ослабевают. Таким 
образом, индивид может оказаться изолиро-
ванным и почувствовать, что общество или 
группа, членом которых он/она является, не 
столько его/её собственные, и приходит к 
убеждению, что они не могут удовлетворить 
его/её ожидания и/или амбиции как лично-
сти, и покидает их. Как социальное явление, 
отчуждение в основном состоит из таких 
характеристик, как бессилие, бессмыслен-
ность, изоляция и самоотчуждение»2.

Пакистанский философ Хамид Сараф-
раз обобщил историю понимания отчуж-
дения следующим образом: «Отчуждение, 
хотя и является теоретическим понятием, 
всегда было феноменом, вызывающим цен-
тральное беспокойство в социологическом 
анализе. Первоначально, в богословских 
трудах, это обозначало удаление от Бога. 
Сторонники теории общественного догово-
ра рассматривали отчуждение как благо-
приятствующее установлению нового соци-
ального порядка» [2, p. 45]. Вместе с тем, в 
целом, в современном дискурсе доминирует 
социо-центрическое понимание отчуждения 
в соответствии с тезисом: «Люди – социаль-
ные существа, и их существование пред-
полагает взаимность с обществом, которая 
нарушается под воздействием отчуждения» 
[3]. Соответственно, сама проблема отчуж-
дения и его преодоления непосредственно 
связана с категориями свободы и достоин-
ства личности [4]. В мире до сих пор широко 
представлена марксистская трактовка кате-

2  Alienation: A social-psychological hindrance 
preventing common people from coming together to create 
unity and solidarity. 2020. – URL: https://thetruthisfreedom.
wordpress .com/2020/06/13/a l ienat ion-a-soc ia l -
psychological-hindrance-preventing-common-people-
from-coming-together-to-create-unity-and-solidarity (дата 
обращения: 21.02.2023). – Текст: электронный.

son to become a person and consolidate the skills and abilities with which a person can overcome problems in 
his life, find new, effective forms of interaction with the socio-cultural environment and harmonize his inner world 
to prevent self-alienation. A living cultural tradition and the connection of generations is the main foundation for a 
harmonious personal existence. Therefore, the “key” to solving the problem of alienation is the restoration of the 
destroyed traditions of human spiritual existence in their specific socio–cultural forms including religion, art, mo-
rality and traditional ethics. Currently, this de facto restoration has become the state strategy of Russia, without 
which its survival in the modern competitive world is impossible. This opens up a new perspective of philosoph-
ical and cultural studies of both the forms of existence of tradition in culture and its spiritual and value content.

Keywords: alienation, tradition, culture, personality, “Self”
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гории отчуждения и её дальнейшая разра-
ботка в рамках «критической социальной 
теории» [5–7]. Новейшей обобщающей ра-
ботой здесь является монография немецко-
го философа Рахель Джегги «Отчуждение» 
(2014) [8], которая является феноменологи-
ческой [9].

Среди современных отечественных 
авторов наблюдается явная тенденция к 
экзистенциалистской трактовке отчужде-
ния, связывания этого феномена с катего-
риями-экзистенциалами «заброшенности», 
«деструктивности» и «расщеплённости» че-
ловека [10–14].

В рамках отечественной философии 
культуры до настоящего времени также раз-
рабатывается привычный подход к понима-
нию отчужденного бытия человека как «ча-
стичного индивида» [15; 16], но вместе с тем 
в русской философии появились подходы к 
пониманию феномена отчуждения в рамках 
религиозного мировоззрения. Такова, на-
пример, концепция философа-религиоведа 
Д. Пивоварова [17], в которой отчуждение 
трактуется как следствие первородного гре-
ха человека, преодолеваемого только на ос-
нове религиозной веры и практики религиоз-
ной жизни. Данный подход не противоречит 
привычным социокультурным подходам, до-
ставшимся «в наследство» от советской фи-
лософии, однако эти разноуровневые под-
ходы могут быть синтезированы только на 
основе более широкой парадигмы, которая 
соединяет в себе анализ форм «земного» 
бытия человека с духовными процессами 
становления личности.

В данной статье будет обоснован под-
ход, в соответствии с которым социокультур-
ное отчуждение взаимообусловлено с духов-
ным бытием человека. Для этого актуальной 
является категория традиции как воспроиз-
водства духовной жизни в формах социо-
культурной практики человека. Отчуждение 
может рассматриваться как результат разры-
ва духовной/социокультурной традиции. 

В основу такого анализа положены 
феноменологический и герменевтический 
методы, которые позволяют понять экзи-
стенциальную природу отчуждения. В част-
ности, первый из этих методов фиксирует 
феномены отчуждения в личностном бытии 
человека и в социальных формах опредме-
чивания культуры. В свою очередь, герме-
невтический метод осуществляет обратную 
операцию – распредмечивание смыслов 

этих форм. Таким образом, данные методы 
связаны между собой диалектически, что 
позволяет рассматривать феномены отчуж-
дения в их истоке и динамике.

Результаты исследования и их об-
суждение. Отчуждение давно стало одной 
из основных философских проблем совре-
менности. Само отчуждение – это объек-
тивный процесс, характеризующийся пре-
вращением деятельности человека и его 
результатов в самостоятельную силу, кото-
рая господствует над ним и даже враждебна 
ему. Отчуждение связано с фетишизацией 
социо культурных отношений, которым при-
писываются такие социальные характери-
стики, которыми они не обладают, а мир 
культуры становится при этом не только 
чуждым, но и враждебным личности. Про-
цесс отчуждения свойственен также и для 
духовной жизни общества, он охватывает 
как производственную, так и непроизвод-
ственную сферы деятельности, разнообраз-
ные формы идеологического давления. Вы-
ход из состояния отчуждения человека, как 
свидетельствует историческая практика, – 
сложный процесс, по-разному трактуемый в 
разных философских школах.

О деформирующем влиянии технокра-
тической цивилизации на человека писали 
многие философы ХХ в., отмечая, что соз-
даются новые формы отчуждения, а его 
центр перемещается в социальную сферу, 
культуру и мораль. Вся предыдущая культу-
ра, которая развивалась в единстве и после-
довательности, в эпоху научно-технической 
цивилизации приобретает особые признаки 
социокультурной реальности, существенно 
отличающие ее от предыдущих типов куль-
тур. О судьбе Запада в контексте развития 
и упадка культуры писал О. Шпенглер и 
связывал «гибель Запада» с проблемой ци-
вилизации. У каждой культуры, считает он, 
есть своя собственная цивилизация, а «ци-
вилизация – неизбежная судьба культуры» 
[18, с. 163]. «Жизненная дезорганизация» 
европейской культуры и истории, как отме-
чал Х. Ортега-и-Гассет, привела к современ-
ному отчуждению и содержит «симптомы 
наступающего варварства». Становится 
резко заметным деление общества на элиту 
и массы и доминирование масс над твор-
ческим меньшинством, пренебрежительное 
отношение к науке, философии, элитарному 
искусству и т. д. Растёт популярность фаль-
шивых кумиров, псевдоинтеллектуалов, 
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которые могут спровоцировать деструктив-
ные действия большого количества людей, 
вопреки идеям прогрессивного развития об-
щества, культуры и цивилизации.

Новые мировоззренческие ориентации 
определял М. Бердяев, у которого проблема 
отчуждения приобретает вид проблемы сво-
боды и кризиса культуры, в основе которых 
осознание того, что по сравнению с челове-
ческой личностью все остальное не имеет 
значения. Следовательно, важно признать 
примат личностного над социальным и про-
возгласить свободу личности в качестве аб-
солютной ценности. Одним из первых мыс-
литель акцентирует внимание на признаках 
отчужденного характера социальных ценно-
стей и социальных движений. Он пытается 
понять причины несвободы и отчуждения 
человека и приходит к выводу, что этому 
способствует характер современной куль-
туры. Он категорически отрицает безответ-
ственные попытки разжигания инстинктов 
масс, что чревато неконтролируемой стихи-
ей насилия и считает, что такая борьба не 
приносит свободы, в лучшем случае одна 
несвобода заменит другую. 

Согласно Н. А. Бердяеву, только фор-
мирование нового религиозного сознания 
может прояснить социальную ситуацию, 
сущность человеческого духа и свободы. 
Внимание Н. Бердяева сосредоточено на 
теме взаимодействия человека и техники, 
техники и культуры. Без технического про-
гресса невозможно развитие культуры, но 
приближение технократической цивилиза-
ции и окончательная победа техники приве-
дёт культуру к гибели, отчуждению техники 
от человека и культуры, подмена жизненных 
целей техническими средствами означает 
угасание духа. Отчуждённость историческо-
го процесса от человека является основной 
опасностью для культуры и самого суще-
ствования людей.

О том, что «человек больше не в со-
стоянии обеспечить пределы собственно-
го бытия... частное... получает некоторый 
совершенно новый оттенок – оттенок все-
общности, но параллельно оно теряет свои 
сущностные свойства охраны и защиты. 
Исчезает “другой” и вместе с ним размыва-
ется самостоятельность. Болезненность со-
стояния отчуждения снимается» [19, p. 133] 
писал Ж. Бодрийяр. В книге «Одномерный 
человек» Г. Маркузе отмечал, что «понятие 
отчуждения делается сомнительным, когда 

индивиды отождествляют себя со способом 
бытия, навязанным им, и в нём находят пути 
своего развития и удовлетворения. И это 
отождествление – не иллюзия, а действи-
тельность, которая ведёт к новым степеням 
отчуждения. Последнее становится всеце-
ло объективным, и отчужденный субъект 
поглощается формой отчужденного бытия» 
[20, с. 15]. Однако что именно «поглощает-
ся» в субъекте? 

Здесь возникает вопрос о той первич-
ной «природе» человека, которая отчужда-
ется – то есть, не реализуется в бытии, а 
словно расщепляется и противопоставляет-
ся самой себе, точнее, свои превращённым, 
«ложным» формам. Например, Э. Фромм 
определял отчуждение как «способ восприя-
тия, при котором человек чувствует себя как 
несколько отчужденное... становится как бы 
отстраненной от самой себя... не чувствует 
себя центром мира, двигателем своих соб-
ственных действий... потерял связь самого 
с собой, как и со всеми другими людьми... 
воспринимает себя, так же как и других, по-
добно тому как воспринимают вещи – с по-
мощью чувств и здравого смысла, но в то же 
время без продуктивной связи с самой со-
бой и внешним миром» [21, с. 143]. Отчуж-
дение, по Фромму, связано с рутинизацией 
современной жизни и «вытеснением осоз-
нания основополагающих проблем челове-
ческого существования» [Там же, с. 168]. 
Это приводит к потере чувства реальности, 
подавленности и депрессиям; это состоя-
ние, при котором человек способен лишь 
фотографически воспринимать мир, теряя 
контакт с миром внутренним. 

В труде «Бытие и Ничто» Ж.-П. Сартр 
связывает понятие отчуждения (alienation) 
с субъективным опытом, который возникает 
при встрече с Другим: «Моё отчужденное Я, 
которое предстаёт перед другим как объект, 
не совпадает с моим реальным Я и я отри-
цаю его, однако в самом акте отрицания я 
признаю его частью себя и это отчужден-
ное и отрицаемое Я являюсь одновременно 
моей связью с другим и символом нашего 
абсолютного разделения» [22, с. 307]. Эта 
внутренняя диалектика отчуждения как са-
моотчуждения, показанная Ж.-П. Сартром, 
важна для поиска путей его преодоления. 

Интерес для данной проблемы пред-
ставляет и концепция С. Рубинштейна, у ко-
торого речь идёт об отчуждении человека от 
бытия и бытия от человека в познаватель-
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ном и этическом аспектах. Содержание пер-
вого заключается в «вынесении сознания за 
пределы бытия, сущего, в отрыве чистого 
сознания от реального человека как субъ-
екта познания – деонтологизация человека, 
с одной стороны, и возведение всего суще-
го, бытие лишь к веществу – с другой» [23, 
с. 284]. Главный, экзистенциальный аспект 
отчуждения С. Рубинштейн раскрывает сле-
дующим образом: «Задача реализовать че-
ловека в его жизни – это задача преодолеть 
отчуждение от человека как явления его 
человеческой сущности» [Там же, с  376]. 
Соответственно, преодоление отчуждения 
на уровне «идеального», которое существу-
ет в виде идеи, идеала, ценности, долга и 
т. д., возможно не путём их перечёркивания, 
а путём их реализации. Проблема «отчуж-
дения» возникает при сведении человека к 
общественной «маске», к носителю опреде-
лённой общественной функции: «Человек 
находит всю полноту своего бытия и рас-
крывается во всех своих человеческих каче-
ствах в соответствии с тем, как он относится 
ко всем сторонам бытия, жизни... Человек, 
отчуждённый от природы, от жизни, безраз-
личен к игре его стихийных сил, не способен 
соотнести себя с ними, перед лицом этих 
сил найти свое мнение и утверждать своё 
человеческое достоинство – это жалкий, ме-
лочный человек» [Там же, с. 377].

В отечественной философии исследо-
вание феномена отчуждения резко акти-
визировалось на рубеже 1980–1990-х гг. по 
вполне понятным историческим причинам. 
В одной весьма содержательной конферен-
ции 1990 г., посвящённой проблеме отчуж-
дения, прозвучали, например, следующие 
точки зрения. В частности, И. И. Кальной от-
метил, что отчуждение становится реально-
стью там, где посредник жизнедеятельности 
людей из системы их обеспечения превра-
щается в систему самообеспечения, преоб-
разуя субъект деятельности в объект мани-
пулирования. B. Н. Сагатовский рассмотрел 
проблему преодоления отчуждения в куль-
турах разного типа. В одном случае преодо-
ление отчуждения, понимаемого в рамках 
субъектно-объектных отношений, ведёт к 
свободе, а противоположностью отчуждения 
является присвоение. Такое отношение к от-
чуждению характерно для культуры Запада, 
современного индустриального общества. 
С точки зрения субъектно-субъектных от-
ношений, противоположностью отчуждения 

выступает родственность, а с точки зрения 
трансцендентного бытия – сопричастность 
к универсуму. В этих случаях «горизонтом» 
преодоления отчуждения является собор-
ность. Решение глобальных проблем со-
временности и возрождение нашего обще-
ства требует прорыва за узкое понимание 
отчуждения в рамках субъектно-объектных 
отношений. В. М. Лейбин поставил вопрос 
о формировании «культуры отчуждения». 
Нужна особая культура отчуждения, позво-
ляющая учиться компромиссу, овладевать 
искусством сосуществования с теми видами 
отчуждения, которые могут дать положи-
тельный эффект, или с теми, которые не под 
силу преодолеть обществу на данном этапе 
его развития [24]. 

В современном обществе человек от-
чуждён, прежде всего, сам от себя. Слива-
ясь с пассивной толпой, теряет свою ин-
дивидуальность, волевое, прогрессивное 
начало, может легко попасть под влияние 
умелых манипуляторов. Пренебрежитель-
ное отношение к предыдущим культурным 
традициям негативно сказалось и на фор-
мировании типа современного человека, 
превратило его в носителя разнонаправлен-
ных импульсов, трудно поддающихся кон-
тролю и содержащих угрозу, как для самого 
человека, так и для настоящего и будущего 
общества и культуры. Как никогда актуально 
звучит утверждение о том, что цивилизация 
XIX в. создала посредственный тип челове-
ка и забросила его в новые условия инду-
стриального, перенасыщенного мира.

Массовая культура, наука и техника, ры-
нок – это силы, созданные массовым обще-
ством, на сегодняшний день выходят из-под 
его контроля и проявляются как самосто-
ятельные, бесконтрольные, отчужденные 
образования. Поэтому мы говорим о «теку-
чей современности» (З. Бауман), признаком 
которой является подвижность, проница-
тельность границ со сложным ризоматиче-
ским переплетением линий современного 
общественного и индивидуального разви-
тия личности. Формирование определённых 
внутренних свойств личности, нужных для 
удачного взаимодействия в социокультур-
ной среде, происходит тогда, когда проис-
ходит присвоение традиций, нравственных 
норм, системы ценностей, присущих данной 
среде. Если эти процессы в силу каких-либо 
причин нарушаются, то происходит отчужде-
ние личности от социокультурного простран-
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ства, которое существует только в форме 
традиции.

Философы «интегрального традицио-
нализма» почти сто лет назад очень ярко 
и глубоко диагностировали процессы от-
чуждения именно как следствие разруше-
ния глубинной социокультурной традиции, 
воспроизводящей духовное бытие челове-
ка. В частности, Юлиус Эвола (1898–1974) 
в книге «Люди и руины» (1953) писал: «мы 
решительно выступаем против мифа так 
называемого “социального прогресса” как 
ещё одной навязчивой и болезнетворной 
идеи, типичной для экономической эры в 
целом, поскольку её исповедуют не толь-
ко представители левых движений. В этом 
отношении эсхатологические марксистские 
воззрения совпадают с “западными” меч-
тами о prosperity в обоих случаях исходное 
мировоззрение и последствия по сути тож-
дественны… утверждается концепция ма-
териалистического общества, отчуждающая 
человека и социальный строй ото всякого 
высшего порядка и высшей цели, признаю-
щая в качестве последней исключительно 
пользу в чисто физическом, растительном, 
приземленном понимании, ставшую крите-
рием прогресса и полностью перевернув-
шую ценности, присущие традиционным 
структурам. Ведь законом, смыслом и до-
статочным основанием подобных структур 
всегда было стремление связать человека 
с чем-то превосходящим его, с тем, по от-
ношению к чему экономика и материальный 
достаток или бедность занимают подчинён-
ное положение. На индивидуальном уров-
не наиболее ценные в человеке качества, 
собственно и делающие его человеком, не-
редко пробуждаются в суровой атмосфере 
нужды и несправедливости, в обстановке, 
которая бросает человеку вызов, подвер-
гает его духовному испытанию; однако эти 
качества почти неизбежно угасают, когда че-
ловеческому животному обеспечены макси-
мально удобная, безопасная жизнь и равная 
доля благоденствия и счастья, пристойного 
стадному животному, которое остаётся та-
ковым, несмотря на радио, телевидение и 
самолеты, Голливуд и спортивные стадио-
ны или культуру Reader’s Digest. Повторим 
вновь: духовные ценности и уровень чело-
веческого совершенства никак не связаны с 
общественно-экономическим достатком или 
нуждой» [25, с. 99–100]. «Руины» – это клю-
чевая философская метафора Ю. Эволы, 

обозначающая то, что осталось от мира без 
Традиции в символическом смысле этого 
слова, в котором люди фактически утратили 
духовную жизнь и понятие духовной иерар-
хии, а все их устремления ушли в одну лишь 
корыстную, утилитарную плоскость. Мы жи-
вем в «цивилизации руин» – в том смысле, 
что разрушение традиций стало необрати-
мым, и для их нового бытия нужны специ-
альные сознательные усилия.

Человек, «заброшенный» в потреби-
тельское общество, не может по достоин-
ству оценить усилия прошлых поколений, 
не чувствует ответственности за нынешнее, 
за сохранение и приумножение достояний 
своих предков. Такая неуравновешенность 
прав и обязанностей дезорганизует челове-
ка, отрывает от истинной сущности жизни, 
в которой всегда есть непредсказуемость, 
угрозы, отрешенность. Воплощением про-
тиворечивой сущности человеческой жизни 
стало формирование нового типа личности, 
который по-разному называют исследовате-
ли – «человек самодовольный», «человек 
массы», «одномерный человек». Тоталь-
ное доминирование ценностей технократи-
ческой рациональности является одной из 
форм дегуманизации современного социу-
ма, угрожающего существованию человече-
ства. Технократизм, по мнению ведущих со-
временных философов, остаётся основным 
социокультурным фактором дегуманизации 
и отчуждения. Научно-технический прогресс 
в корне изменил современный мир, «техни-
ческая рациональность» формируется как 
особая мировоззренческая парадигма. Со-
временный научно-технический прогресс 
давно уже приобрел самостоятельные, 
враждебные для человека формы развития, 
разрушающие человека, индивидуальность, 
отчуждающие личность от сущностных по-
требностей через «массовый обман» – всю 
массовую культуру современного общества, 
как о ней говорят М. Хоркхаймер и Т. Адор-
но. Господство инструментального разума 
блокирует развитие общества и ведёт к раз-
рушению цивилизации. Но человечество 
может выбрать креативно-эстетический 
путь развития, противопоставить тотальной 
рациональности и отчуждению творческого 
потенциала социума.

Хотя мышление современного челове-
ка, на их взгляд, разрушительно, но шанс 
открывается в способности к теоретическо-
му воображению, что способствует твор-
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ческому высвобождению человека. Такая 
творческая свобода способствует созданию 
альтернативной эстетической реальности, 
возвышающейся над массой людей с по-
требительским мировоззрением. Этот шанс 
напрямую связан с высоким искусством, ко-
торое учит человека проникать в глубины 
человеческого бытия, развивает свободу 
мысли и открывает самые сокровенные и 
лучшие стороны человеческой души. Сле-
довательно, отчуждение развивается в ус-
ловиях, когда заблокирована возможность 
реализации потребностей человека, вслед-
ствие чего возникают деформированные 
желания, и формируется непродуктивная 
ориентация характера. В то же время, эсте-
тическое начало и разум определяют твор-
ческий подход к жизни и поддерживают по-
зитивную жизненную позицию, в основе ко-
торой творческий труд, познание и любовь, 
поэтому кроме творческого отношения к 
окружающему миру, преодолеть отчужде-
ние можно и через любовь как жизненную 
установку.

Порядок жизни современного общества 
всё больше определяет технократическое 
мировоззрение, в основе которого взгляд 
на технику как основополагающий фактор 
развития общества и культуры. «Способ от-
ношения техники к природе и человеку не 
заложен в самой технике, а зависит прежде 
всего от вопросов, которые человек ставит 
перед природой, от способа и манеры их 
ставить, от намерений, для осуществления 
которых человеку нужна природа и для кото-
рых раскрываются его законы», – отмечает 
П. Козловский [26, с. 47].

Современный человек всё больше чув-
ствует сжатие времени и пространства, по 
всему миру люди становятся «ближе» друг 
к другу благодаря новейшим техническим 
средствам. Для многих людей всё более ак-
туальной становится проблема сокращения 
дистанции и одновременно радикальных 
изменений в обустройстве человеческого 
сосуществования и социальных условий, 
отражающихся в переходе от устойчивой 
современности к ускоренной, ускользающей 
«текущей современности» (З. Бауман). Цен-
ностные традиции в духовной сфере, соци-
альном бытии, в культуре, в понимании себя 
для современного человека постепенно на-
чинают утрачивать стойкие формы, раство-
ряться в новых версиях культуры. Поэтому 
говорят о «текучей современности», или 

обществе «второй современности», нормой 
для которого является подвижность, прони-
цательность границ со сложным ризомати-
ческим переплетением линий современного 
общественного развития и индивидуального 
развития личности. Поэтому, наряду с техно-
кратизмом, другим, не менее действенным, 
социокультурным фактором отчуждения и 
самоотчуждения, становятся особенности 
массового общества как качественно нового 
типа социума. 

В мире информационных технологий 
человек превращается в множественного 
субъекта, основными характеристиками ко-
торого становятся лёгкость общения и за-
висимость от новых средств коммуникации, 
бестелесность, анонимность и обезличива-
ние как следствие влияния массовой куль-
туры на личность. На сегодняшний день 
заметно разрушение нравственной культу-
ры личности, явное ослабление регулятив-
ной функции морали, являющейся одной из 
важнейших составляющих системы миро-
воззренческих ценностей личности. В свою 
очередь разрушительные (анти)ценностные 
установки, воплощённые в форме псевдо-
художественности, находят оценочно-импе-
ративные образы в нормах, нравственных 
аспектах, мотивации и действиях потребите-
лей массового искусства, которое становит-
ся своеобразным средством нравственной 
регуляции.

Такая культура начинает формировать 
в сфере массового сознания потребителей 
ведущие ориентации на духовное и матери-
альное потребление, конформизм и индиви-
дуализм, закрепляет в сознании человека 
определенную шкалу оценок, формирует 
систему мотивов и определяет её действия. 
Псевдоценности массовой культуры объ-
ективируются в индивидуальной позиции 
личности, ситуации морального выбора и в 
формах престижного потребления. В потре-
бительском обществе произошло смещение 
понятий, рыночное понимание ценности, до-
минирование обменной ценности над полез-
ностью привело к тому, что подобное поня-
тие ценности стали применять в отношении 
людей. Более того, его стали использовать 
люди по отношению сами к себе.

Рыночная ориентация в качестве доми-
нирующей получила ускоренное развитие 
в цивилизационном обществе в результате 
формирования так называемого «личност-
ного рынка», на котором представлены люди 
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любой профессии. Каждый, кто хочет добить-
ся успеха, должен удовлетворить одно усло-
вие – стать популярным на рынке, предло-
жив, независимо от индивидуальности, такой 
тип личности, который пользуется спросом.

Все свои усилия человек начинает на-
правлять не на самопознание, самораз-
витие, гармонизацию взаимоотношений с 
окружающим миром, а на то, чтобы стать 
конкурентоспособным товаром. В таких ус-
ловиях человек и себя воспринимает од-
новременно и как товар, и как продавца. 
Рыночная ориентация заставляет личность 
постоянно приспосабливаться, перестраи-
ваться, обезличиваться, зависеть от мнения 
других или независимо от своих желаний, 
придерживаться того жизненного сценария, 
выполнять ту роль, которая уже принесла 
успех. Таким образом, человек лишается 
возможностей для творческого саморазви-
тия и самореализации. Рыночная личность 
должна быть готова отказаться от своей 
неповторимости, уникальности, если это 
вступает в конфликтное взаимодействие с 
требованиями рынка и избавиться от соб-
ственной индивидуальности, чтобы соответ-
ствовать желаемому образцу.

Средства массовой информации в со-
временном обществе приобретают боль-
шую силу, пропагандируют гедонистическое 
отношение к жизни и закрепляют состояние 
бездумного, бесконтрольного потребитель-
ского отношения к искусству. В качестве 
эры тотальной симуляции рассматривает 
Ж. Бодрияр нашу современность. Людям 
не хватает живого общения, возможности 
обменяться живыми чувствами и эмоциями, 
поделиться мыслями. Утрата реальных кон-
тактов усиливает позиции средств массовой 
информации и их влияние на массовизиро-
ванную аудиторию. Это порождает специ-
фику мироощущения современного массме-
дийного состояния общества и обществен-
ного сознания. В результате современный 
человек живёт в пространстве гиперреаль-
ности и воспринимает его более реально, 
чем сама реальность.

Постепенно она теряет свою основную 
функцию формирования активного субъек-
та культуротворческого развития настроен-
ного «быть», а вместо него формирует лич-
ность с потребительским мировоззрением 
«иметь», что значительно усиливает отчуж-
дение человека от культурных ценностей и 
самого себя. Живая культурная традиция 
и связь поколений является главным фун-
даментом для гармоничного личностного 
бытия. Поэтому главный «ключ» к решению 
проблемы отчуждения – это восстановле-
ние разрушенных традиций духовного бы-
тия человека в их конкретных социокуль-
турных формах, каковыми всегда были 
и остаются религия, искусство, мораль и 
традиционная этика. В настоящее время 
это восстановление de facto стало государ-
ственной стратегией России, без которой 
невозможно её выживание в современном 
конкурентном мире. Это открывает новую 
перспективу философско-культурологиче-
ских исследований форм бытия традиции в 
культуре и её духовно-ценностного содер-
жания.

Заключение. В социокультурном про-
странстве всегда существуют определён-
ные формы отчуждения, которые являются 
неизбежными в силу разрыва социокультур-
ных и духовных традиций. Освоение соци-
окультурной традиции и её главного духов-
но-мировоззренческого «ядра» позволяет 
человеку стать личностью и закрепить уме-
ния и навыки, с помощью которых личность 
может найти эффективные формы взаимо-
действия с социокультурной средой и гар-
монизации своего внутреннего мира для 
предупреждения самоотчуждения. Осно-
вой этого процесса является сознатель-
ная интенция на освоение традиции как 
главной (наряду с творчеством) ценности 
культуры. Освоение культурных традиций 
предыдущих поколений позволит возродить 
и сохранить русскую духовную культуру, а 
стремление российского общества к пере-
менам должно получить поддержку в духов-
ном и социокультурном пространстве.
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Окружающее пространство современного человека особенно динамично с точки зрения усложнения 
знаково-символьного окружения, изменения языка культуры, появления новых смыслов, интерпретаций. 
Осмысление и прогнозирование общественных процессов невозможно без анализа идентичности чело-
века внутри определённого пространства. Цель статьи – выявление и социально-философский анализ 
социокультурных типов личности в условиях трансграничного региона. В статье делается попытка си-
стематизации и упорядочивания особенностей и свойств личности в условиях социокультурного транс-
граничья. Выделение и исследование типов личности трансграничного региона способствует объектив-
ному прогнозированию поведения человека, его взаимоотношений с внешним пространством, развития 
территорий. Анализ социокультурных типов личности трансграничного региона выстраивается на иссле-
довании взаимодействия и взаимовлияния культуры, общества и человека. В статье используются тео-
рия Р. Парка о маргинальном человеке в условиях глобальных миграций, теория поля К. Левина и его 
интерпретация жизненного пространства личности, работы А. И. Неклессы о трансграничном человеке 
и ландшафте трансграничья. Синтез разных методов позволил комплексно подойти к социокультурной 
типологизации личности. В исследовании трансграничный регион концептуализируется как внутренне 
структурированное пространство в пределах субъекта страны, образованное в результате социальных 
и культурных процессов под воздействием внутренних и внешних факторов, и определяется как регио-
нальная локализация национального социокультурного пространства. Присутствие внутри трансгранич-
ного региона требует от человека выбора своей принадлежности к той или иной культуре, ценностной, 
символьно-смысловой системе. Выделенные типы (трансграничный, маргинальный, транзитный) отража-
ют степень принятия (или непринятия) человеком определённых ценностей, традиций, правил, условий 
трансграничья. Предложенная типология позволяет сформулировать адекватную стратегию развития 
региона с учётом поведения и реагирования самой региональной личности внутри трансграничного про-
странства. Типы личности, возникающие как реакция на трансграничную социокультурную реальность, 
представляют собой результат идентификации человека внутри такого пространства.

Ключевые слова: трансграничный регион, социокультурное пространство, идентичность, трансгра-
ничная личность, маргинальная личность, транзитная личность
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The surrounding space of a modern person is especially dynamic in terms of the complication of the 
sign-symbol environment, the change in the language of culture, the emergence of new meanings and interpre-
tations. Understanding and predicting social processes is impossible without analyzing the identity of a person 
within a certain space. The purpose of the article is the identification and socio-philosophical analysis of so-
cio-cultural types of personality in the conditions of a transboundary region. The article makes an attempt to sys-
tematize and streamline the features and properties of a person in a socio-cultural transboundary environment. 
The identification and study of personality types in a transboundary region contributes to an objective prediction 
of human behavior, its relationship with the external space, and the development of territories. The analysis of 
socio-cultural personality types of a cross-border region is built on the study of the interaction and mutual in-
fluence of culture, society and a person. The article uses the theory of R. Park about a marginal person in the 
context of global migrations, the field theory of K. Levin and his interpretation of the living space of a person, 
the works by A. I. Neklessa about a transboundary person and the landscape of transboundary. The synthesis 
of different methods made it possible to approach comprehensively the socio-cultural typology of personality. In 
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Введение. Человек всегда является 
частью какого-либо социокультурного про-
странства, неся в себе его особенности, 
одновременно оказывая своё влияние на 
него. Трансграничный регион представляет 
собой многослойное пространство встре-
чи и пересечения разных социокультурных 
миров – цивилизационных, национальных, 
региональных, локальных. Рассматривая 
региональное трансграничное пространство 
как систему взаимоотношений личности, 
общества и культуры, определим социо-
культурный тип личности как совокупность 
социальных и культурных черт и особенно-
стей личности, входящей в какую-либо общ-
ность. То есть, это определённый тип, за-
данный культурой, социальной структурой. 
Региональное трансграничное социокуль-
турное пространство представляет собой 
внутренне структурированное пространство 
в пределах субъекта страны, образованное 
в ходе социальных и культурных процес-
сов под воздействием внутренних (внутри-
государственных и внутрирегиональных) и 
внешних факторов и определяемое как ре-
гиональная локализация пространства на-
ционального [1, с. 70]. 

Обзор литературы. Ставя перед собой 
задачу выделить и обосновать социокуль-
турные типы личности трансграничного ре-
гиона, мы понимали неизбежность методо-
логических проблем. Если «трансграничное 
пространство», «трансграничный регион» – 
понятия, уверенно занявшие свои места 
в науке, глубоко исследованные, причём в 
разных аспектах, то проблемы «социокуль-
турного типа личности», анализ проблемы 
идентичности человека внутри региональ-
ного трансграничья только набирают обо-
роты. Это подтверждает обзор материалов, 
к которым было обращено внимание. Так, 
трансграничная личность, маргинальная 
личность чаще предстают как предмет ис-
следования в первую очередь психологии, 

психиатрии [2; 3], либо при рассмотрении 
данных понятий и явлений можно наблюдать 
использование идей и теорий из указанных 
областей знания. Понятие «транзитная лич-
ность» – относительно новое в науке, что 
также подтверждается отсутствием пред-
метных исследований, либо упоминанием 
самого явления в контексте общественных 
процессов [4–6]. Особый интерес вызыва-
ют работы, посвященные феномену марги-
нальности в глобальном мире [7; 8]. Отдель-
но выделим работы, касающиеся анализа 
социокультурной идентичности человека в 
социогуманитарных работах, в частности, 
в социальной философии, социальной ан-
тропологии, позволившие чётко сформули-
ровать предмет исследования и выстроить 
методологическую основу [9–16].

Методология и методы исследова-
ния. В теоретико-методологическую основу 
исследования легли работы представите-
лей разных областей научного знания: фи-
лософов, социологов, психологов, социаль-
ных антропологов, культурологов. В статье 
рассматривается социологическая теория 
Р. Парка, в которой он говорит о маргиналь-
ном человеке в условиях глобализации, 
психологическая теория поля К. Левина и 
его идеи о жизненном пространстве лично-
сти, исследуются постмодернистские идеи 
о трансграничном человеке и ландшафте 
трансграничья А. И. Неклессы [17]. Обра-
щаясь к проблеме социокультурной типо-
логизации личности в условиях трансгра-
ничного пространства, стоит отметить не-
обходимость использования комплексного 
методологического подхода. Синтетичность 
методологии связана с тем, что, с одной сто-
роны, в целом вопросы идентичности чело-
века – исследовательское поле психологии, 
с другой – сама проблема социокультурной 
идентичности в трансграничье постмодер-
нистская, требующая пересмотра тради-
ционных представлений человека о самом 

the study, the transboundary region is conceptualized as an internally structured space within the subject of the 
country, formed as a result of social and cultural processes under the influence of internal and external factors, 
and is defined as the regional localization of the national socio-cultural space. Presence within a transboundary 
region requires a person to choose his belonging to a particular culture, value, symbolic and semantic system. 
The selected types (transboundary, marginal, transit) reflect the degree of acceptance (or non-acceptance) by 
a person of certain values, traditions, rules, conditions of transboundary. The proposed typology allows us to 
formulate an adequate strategy for the development of the region, taking into account the behavior and response 
of the regional personality itself within the transboundary space. Personality types that arise as a reaction to a 
cross-border socio-cultural reality are the result of a person’s identification within such a space.

Keywords: transboundary region, socio-cultural space, identity, cross-border personality, marginal person-
ality, transit personality
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себе в огромном и сложном современном 
мире. Всё это говорит междисциплинарно-
сти проблемы. В работе использован ком-
плекс методов: диалектический, системный, 
аксиологический, антропологический, что 
позволило всесторонне подойти к социо-
культурной типологизации личности.

 Результаты исследования и их об-
суждение. Когда речь заходит об идентич-
ности человека в целом, то рассмотрение 
проблем человеческого бытия необходимо 
проводить в границах социального бытия. 
Совместная жизнь людей осуществляется 
благодаря коммуникации, регулярной со-
вместной деятельности (бытовой, трудовой 
и др.) людей в границах определённого про-
странства и социальной общности (этни-
ческой, религиозной, профессиональной и 
т. д.). Таким образом, порождается со-обще-
ние, способствующее при-общению людей к 
своему со-обществу с определёнными пред-
ставлениями и ценностями. 

Представитель топологической психо-
логии К. Левин в своей концепции предла-
гает модель структуры личности и её взаи-
модействия с окружающим миром [18; 19]. В 
ней личность рассматривается как динами-
ческая система ячеек, в каждой из которых 
помещены значимые для человека объекты 
внешней среды, связанные с его потреб-
ностями, выступающими движущей силой 
его поведения. Таким образом, происходит 
сопоставление внутренней реальности и 
реальности внешней. Структурно это выгля-
дит следующим образом. Единое структу-
рированное поле, внутри которого есть вну-
треннее поле и внешнее поле, между ними 
существуют границы, при этом поля друг от 
друга не изолированы, т. к. границы облада-
ют динамическими свойствами. 

Развивая идеи о жизненном простран-
стве личности Н. А. Кондратова концепту-
ализирует его как наиболее значимую для 
самого человека часть его жизненного мира, 
определяющую субъективно наиболее важ-
ные для него стороны его жизнедеятельно-
сти через бинарную оппозицию «своё – чу-
жое» [20, с. 199]. Его структура включает в 
себя центр (ядро), периферию, границу [Там 
же, с. 209]. Центр образуют так называемые 
«значимости», переживаемые не просто 
как «свои», но как часть себя. На перифе-
рии находятся объекты и явления, менее 
значимые для человека. Граница, с одной 
стороны, выступает буквально неким барье-

ром, предстаёт и как реальная физическая 
преграда, и как совокупность социальных 
норм, регламентирующих, регулирующих 
и контролирующих «своё» пространство. С 
другой стороны, граница – есть место встре-
чи разных жизненных пространств, встречи 
«своего» и «чужого», противопоставления 
«своего» «чужому». 

Особый интерес в контексте темы ис-
следования представляет такая структурная 
единица жизненного пространства личности, 
как место. Н. А. Кондратова определяет ме-
сто как определённый локус физического, 
природного, культурного пространства, где 
разворачивается значимая для субъекта жиз-
недеятельность [Там же, с. 210]. У каждого 
человека через «значимости» (деятельность, 
другие люди, объекты, события) и пережи-
вания формируется устойчивое отношение к 
месту, в конечном итоге переходящее в его 
территориальную идентичность.

По мнению М. Р. Хасанова, основное 
воздействие на субъективный комфорт че-
ловека оказывают такие характеристики 
внутреннего пространства, как величина и 
чёткость границ [21, с. 5]. На наш взгляд, 
речь идёт о некоем органичном сочетании 
внутри жизненного пространства личности 
знаний прошлого, важности исторической 
памяти народа, уверенного и устойчивого 
настоящего, предсказуемого будущего. По-
добное состояние способно выступить од-
ной из смыслообразующих, ценностных ос-
нов идентичности личности.

Динамические процессы внутри жизнен-
ного пространства личности проявляются 
разыми процессами. Это могут быть процес-
сы отождествления, обособления. Скорость 
и интенсивность данных процессов может 
меняться, например, в зависимости от вре-
менного отрезка (периоды кризисов самой 
личности, внешние негативные факторы, 
либо, наоборот, позитивные процессы, уси-
ливающие связь личности с внешним миром 
и стабилизирующие её жизнедеятельность). 

Типы личности детерминируются связя-
ми человека с территорией региона, его исто-
рией, современной жизнью, привлекательно-
стью, перспективами развития, взаимными 
интересами и т. д. Э. А. Орловой сформули-
рованы механизмы групповой идентичности, 
определяемые тремя измерениями – когни-
тивным, эмоциональным, поведенческим [15, 
с. 15]. Когнитивный механизм представляет 
собой осознание человеком и общностью, к 
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которой он принадлежит, своего единства и 
отличия от других общностей по определён-
ным признакам. Эмоциональный механизм 
заключается в переживании индивидом сво-
ей идентичности, осознании своей привязан-
ности к группе на основе сравнения «Нас» с 
«Не нами». Поведенческий механизм пред-
стаёт как внешнее оформление и проявле-
ние в практической жизни своей групповой 
принадлежности, где наиболее ярко в ре-
альном содержании и проявлении выража-
ется способность человека осознавать свою 
идентичность.

Данные механизмы реализуются в сле-
дующих дихотомиях: когнитивный меха-

низм – «Я» – «Они» и «Они» – «Мы»; эмо-
циональный механизм – «Я» – «Они» («Дру-
гие»); поведенческий механизм – «Мы» – 
«Чужие». 

Для более чёткого представления 
трансграничного региона, его особенно-
стей и наполненности, необходимо прибег-
нуть к структурно-функциональной схеме 
регионального трансграничного социокуль-
турного пространства. Её экстраполяция на 
отдельный конкретный регион даёт возмож-
ность проследить закономерности его раз-
вития, учитывая все особенности и специ-
фику [1, с. 129–130]. Схема представлена 
на рисунке.

Структурно-функциональная схема регионального трансграничного социокультурного пространства

Structural-functional diagram of regional cross-border socio-cultural space
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В схеме можно увидеть, что региональ-
ное трансграничное социокультурное про-
странство формируется под воздействием 
различных процессов, которые обуслов-
лены функционально-взаимозависимыми 
компонентами. С одной стороны, социаль-
но-демографическим, с другой – культур-
ным. Эти компоненты в свою очередь явля-
ются индикаторами самой жизнеспособно-
сти того или иного регионального простран-
ства. Его особенностью является динамич-
ность, за счёт своей сложной структуры и 
разному по силе влияния воздействию тех 
или иных компонентов оно подвергается 
изменению смыслов, символов, которые 
его наполняют.

Отличие социально-демографическо-
го и культурного компонента в том, что они 
проникают во все сферы жизни общества, 
обеспечивают его устойчивость и стабиль-
ность. В силу этого их можно рассматривать 
как стратегическую основу целостности и 
развития регионального и национального 
пространства. Социально-демографичес-
кий компонент представляет собой ком-
плексную демографическую характеристику 
региона. Культура включает в себя ценност-
но-нормативную систему, смыслы, знако-
во-символьную часть жизни общества, что в 
совокупности организует его жизнь. 

Но кроме вышеотмеченных качествен-
ных характеристик региона (его компонен-
тов) существуют также внутренние и внеш-
ние факторы, оказывающие особое влияние 
на пространство. Внутренние представле-
ны двумя уровнями связей: национальным 
(связь регионального и национального про-
странства) и внутрирегиональным (связи и 
отношения внутри самого региона). Данные 
факторы-связи обусловливают тенденции в 
развитии региона.

Эвристический потенциал схемы заклю-
чается в возможности рефлексии региона 
посредством анализа функционирования 
компонентов пространства, его зависимости 
от внутренних и внешних факторов с целью 
исследования развития региона в ситуации 
трансграничья и способности регионально-
го социокультурного пространства к самосо-
хранению.

Далее перейдём к характеристике пред-
лагаемых в исследовании социокультурных 
типов личности трансграничного региона, 
некоторые черты и особенности которых 
были рассмотрены в работах, посвящённых 

проблемам идентичности в трансграничном 
пространстве [1; 14].

Трансграничный тип личности, инте-
грирующий по своей природе его идентич-
ность, мыслится через пространство как пре-
одолевающая границы культур. Д. В. Сер-
геев называет такого человека «жителем 
мира без границ» как пример гармонично-
го, успешного взаимодействия индивида и 
трансграничья [22]. Человек подобного типа 
комфортно чувствует себя в условиях соци-
окультурного трансграничья, способен рас-
сматривать и определять разные варианты 
преодоления проблем, демонстрируя спо-
собность позитивного перехода от уровня 
«приспособления» к уровню «восходящего 
равновесия» [23]. Трансграничная идентич-
ность, по мнению Ю. В. Громыко, предпола-
гает выделение оснований идентификации 
в сфере совершенно чуждого для себя ци-
вилизационного, национально-цивилизаци-
онного, конфессионального сознания [24, 
с. 239]. То есть, трансграничная идентич-
ность требует от личности и выхода за гра-
ницы собственной культуры и открытости 
перед культурами иными, но при этом нужно 
понимать, что всегда есть риск утраты соб-
ственной культурной идентичности. Одно-
временно с этим трансграничная идентич-
ность может быть и ресурсом развития лич-
ности и поднятия её до уровня «истинной» 
трансграничности (пример – космополиты, 
люди, легко интегрирующиеся в иную куль-
туру, с лёгкостью изучающие иностранные 
языки). То есть, трансграничное положение 
человека заставляет его вырабатывать со-
ответствующие механизмы существования 
и развития в данном пространстве.

Маргинальный тип личности. Он, в от-
личие от первого, имеет деконструктивный 
характер. Впервые понятие «маргинальный 
человек» употребил Р. Парк и обозначил им 
человека свободного для постижения но-
вой культуры, когда в результате контактов 
и столкновений культур традиционная орга-
низация общества рушится, а индивид смо-
трит на свою культуру уже с позиции чужака 
[7]. Развивая идеи Р. Парка, Д. Г. Емченко 
говорит об индивиде с более широким гори-
зонтом и рациональными взглядами, суще-
ствующего в двух мирах одновременно [5, 
с. 48]. Нас же интересует личность внутри 
социокультурного трансграничья. Для этого 
необходимо уйти от некоего «позитивного» 
образа маргинального человека, в данном 
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случае, он, скорее, сходный с отмеченным 
выше типом личности – человеком транс-
граничным. Исходя из самого значения 
слова, человек маргинальный – это тот, кто 
находится на краю, на границе культур [16]. 
С точки зрения психологии, маргинальная 
личность сильно подвержена кризисам, 
может испытывать страх за своё будущее. 
Такого типа люди обычно примыкают к со-
циальным группам, носящим временный, 
либо ситуативный характер, избегают дли-
тельных социальных связей. На наш взгляд, 
маргинальная идентичность – это чётко не 
выраженная идентичность, как со своей 
социокультурной общностью, так и с иной. 
Личность, находясь между культурами, а 
по сути, в ситуации внутриличностного кон-
фликта, не овладевает полноценно в пол-
ной мере ни одной из них, не принимает до 
конца ценности, нормы, традиции никакой 
из них, при этом испытывая влияние не-
скольких культур. То есть, существует жиз-
ненная необходимость выбора ценностей, 
смыслов, но выбор этот индивид сделать не 
может. Отсюда можно говорить о феномене 
«растерянного человека» в трансграничном 
пространстве, которому присущи отстранён-
ность, отчуждённость, ощущение своей не-
нужности и забытости. В. И. Моисеев, вво-
дя понятие «онто-изолят», обозначает им 
такое состояние индивида, при котором он 
способен как открываться, так и закрывать-
ся от внешнего бытия, переходя в режим са-
модетерминации [25]. 

Маргинальная идентичность приводит 
к изоляции, нежеланию взаимодействовать, 
вслед за людьми маргинализируется сама 
культура [14]. Проявляется это в безразли-
чии к развитию территории, региона у его 
жителей, особенно на фоне финансово-эко-
номических, социальных, бытовых проблем, 
в оттоке населения, заброшенных населен-
ных пунктах (пустующие деревни, заброшен-
ные сельскохозяйственные земли, военные 
города, например, в Забайкальском крае). 
Таким образом, маргинальная личность в 
предлагаемой типологии представлена как 
личность, которой сложно себя идентифи-
цировать с какой-либо культурой, личность, 
которая находится между несколькими ми-
рами одновременно, как бы затрагивая куль-
туры, проблемы региона «краями».

Транзитный тип личности представ-
ляет собой человека, находящегося вре-
менно в трансграничном регионе (может 

возникнуть в ситуации перехода, прохожде-
ния из региона в регион, от одной культуры 
к другой), связанного со своей родиной (ма-
лой родиной), который не несёт социокуль-
турную нагрузку в регионе присутствия. Это 
так называемые «временщики», к которым, 
в качестве примера, можно отнести людей, 
работающих вахтовым методом, мигрантов 
(если они не интегрированы в принимаю-
щее общество), военных, студентов, госу-
дарственных служащих, вынужденных ра-
ботать в новом для себя регионе, и другие 
категории населения. Особенно ярко такой 
тип личности проявляется в приграничных 
территориях, военных населённых пунктах 
и т. п., когда человек по каким-либо причи-
нам вынужден временно находиться на «чу-
жой» территории, возможно, вдали от своей 
родины, воспринимая эту территорию как 
временный промежуточный пункт, как, воз-
можно, некий трамплин в карьере, «очеред-
ную ступень в карьерной лестнице» и т. д., 
как ресурс для собственного развития, но не 
развития этого места. Л. Е. Бляхер в этом 
контексте говорит о «проточной культуре», 
которая в данном случае схожа с транзитно-
стью и транзитным мышлением, когда люди 
«протекают» через территорию, руковод-
ствуясь в первую очередь витальными цен-
ностями [6; 26].

Человек находится в транзитной ситуа-
ции существования, обусловленной много-
образием социокультурных связей, при этом 
регион для него становится промежуточной 
территорией существования. На формиро-
вание транзитной идентичности большое 
влияние оказывает социально-экономиче-
ский фактор. Так, Д. Л. Хилханов говорит о 
возможной трансформации культурных цен-
ностей и изменении культурной идентично-
сти в условиях социально-экономической 
модернизации [27, с. 26]. Происходит отказ 
(осознанный, либо в ходе ассимиляции) от 
собственных традиционных ценностей, тра-
диционных способов хозяйствования и при-
нятие так называемых ценностей выжива-
ния (самовыражения) – общих глобальных. 
Примером может быть социокультурная 
трансформация и ассимиляция коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ (например, эвенков), 
в результате чего формируется индиффе-
рентное отношение к собственной традици-
онной культуре, межпоколенческим связям 
и традициям.
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Заключение. В завершении ещё раз 
отметим, что в исследовании предложены 
типы личности, находящиеся внутри транс-
граничного региона. Трансграничный регион 
представляет собой пересечение разных 
социокультурных пространств: националь-
ного, инонационального, локального внутри-
регионального пространства. Находясь на 
перекрестье разных ценностей, традиций, 
смыслов, символов человек вынужден ка-
ким-то образом существовать внутри него. 
Типы личности зависят от того, насколько 
совпадают пространство трансграничное и 
жизненное пространство самого человека. 

Так, трансграничный человек живёт 
поверх социокультурных границ, идя через 
них, он сохраняет собственную идентич-
ность и нацелен на диалог с иными культу-
рами, это всегда готовность преодолевать 
границы. Маргинальный человек, «расте-
рянный», всегда находится на границе меж-
ду культурами, при этом по разным причи-
нам сформулировать собственную идентич-
ность он не может, т. к. осваивает культуры 
«краями». Для транзитного типа, как пере-
ходного от одной культуры к другой, от од-
них условий существования к другим, харак-
терно промежуточное состояние. Проходя 
из одного пространства в другое, личность 
преследует в первую очередь собственные 
цели, не ориентируясь на проблемы регио-

на, других его жителей, не связывая в пер-
спективе своё существование с регионом 
присутствия. Подводя итоги исследования, 
стоит отметить, что выделенные типы лич-
ности не изолированы друг от друга. Возмо-
жен переход от одного типа к другому при 
определённых обстоятельствах. Например, 
с ухудшением социально-экономических 
условий в регионе человек вынужден его 
покинуть, тогда он включается в иное со-
циокультурное пространство, либо прини-
мая его, либо нет, либо отождествляя себя 
с «новым» регионом, либо обособляясь от 
него. Из представленных выше типов лично-
сти трансграничный тип является наиболее 
психологически адаптивным, трансгранич-
ное пространство становится для него про-
странством жизненным. 

Выделение типов личности внутри 
трансграничного региона способствует луч-
шему прогнозированию поведения челове-
ка, его взаимоотношений с регионом. Дан-
ная проблема приобретает сегодня особую 
актуальность в связи со сложной геополи-
тической обстановкой и меняющимся миро-
порядком. С точки зрения социокультурной 
безопасности, во всех отмеченных типах 
личности в той или иной степени содержит-
ся угроза утраты собственной культурной 
идентичности, а также идентичности регио-
нальной. 
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Актуальность и проблема исследования заключается в том, что представления о правильном ма-
теринстве и требования, предъявляемые матери, во многом противоречивы, а в научных подходах нет 
единого мнения, чем является материнство – естественным феноменом или социальным? Поэтому це-
лью статьи стало обоснование существующих подходов к материнству в разных естественных и соци-
альных науках и выбор такого подхода, который будет способствовать формированию целостного пред-
ставлению о данном феномене. В исследовании были применены междисциплинарный, сравнительный, 
диалектический подходы, а также авторская методология соотношения естественного и социального в 
обществе и человеке. Были выявлены особенности исследования материнства в разных науках, а затем 
обоснована возможность выделения трёх основных подходов к исследованию этого феномена по кри-
терию соотношения естественной и социальной сторон материнства вне зависимости от специальности 
исследователя: 1) исследователи считают основной естественную сторону материнства; 2) исследовате-
ли выносят на первый план социальную составляющую материнства; 3) исследователи не только при-
знают наличие естественной и социальной сторон материнства, но изучают связи и противоречия данных 
сторон. Также новизной исследования можно назвать выделение основных естественных и социальных 
сторон материнства и вывод о том, что материнство – это органическое, психологическое и социаль-
ное состояние женщины-матери, где органическое и психологическое являются основой, а социальное 
– ведущей стороной, позволяющей матери входить в систему общественных отношений. Перспективой 
данного исследования является более подробный анализ естественного и социального в материнстве, 
выявление противоречий между его естественной и социальной сторонами, а также противоречий внутри 
естественной и внутрисоциальной его сторон.

Ключевые слова: феномен материнства, научные подходы, естественное, социальное, методология
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The relevance and problem of the study lies in the fact that the ideas about proper motherhood and the 
requirements for a mother are largely contradictory, and there is no consensus in scientific approaches, what 
is motherhood ‒ a natural phenomenon, or a social one? Therefore, the purpose of the article was to analyze 
the existing approaches to motherhood in different natural and social sciences and to choose an approach that 
would  sciences contribute to the formation of a holistic view of this phenomenon. The study used interdisciplin-
ary, comparative, dialectical approaches, as well as the author’s methodology of the relationship between the 
natural and the social in society and man. The features of the study of motherhood in different sciences were 
identified, and then the possibility of distinguishing three main approaches to the study of this phenomenon was 
substantiated by the criterion of the ratio of the natural and social aspects of motherhood, regardless of the spe-
cialty of the researcher: 1) researchers consider the natural side of motherhood to be the main one; 2) research-
ers bring to the fore the social component of motherhood; and 3) researchers not only recognize the existence of 
natural and social aspects of motherhood, but study the connections and contradictions of these aspects. Also, 
the novelty of the study can also be the allocation of the main natural and social aspects of motherhood and the 
conclusion that motherhood is an organic, psychological and social state of a woman mother, where the organic 
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Введение. В условиях трансформации 
современного общества исследование фе-
номена материнства приобретает особую 
актуальность. Быстрое изменение экономи-
ческих, политических и других условий жиз-
ни людей неизбежно приводит к изменению 
взгляда на привычное понимание семьи, 
нивелируется практика обязательного за-
крепления отношений вступлением в брак, 
деторождение молодёжью зачастую откла-
дывается на более поздний возраст, а то и 
вовсе отвергается. Все эти и другие вопросы 
требуют тщательного изучения для реше-
ния таких серьёзных социальных проблем, 
как улучшение демографической ситуации, 
укрепление института семьи, повышение 
статуса матери в мировоззрении общества. 

Методология и методы исследова-
ния. Актуальность исследования феноме-
на материнства определяет необходимость 
всестороннего его изучения. Для структури-
зации и систематизации имеющихся в на-
уке взглядов на данный феномен с целью 
определения содержания понятия «мате-
ринство» нами были применены междисци-
плинарный и сравнительный подходы. По-
скольку человек представляет собой един-
ство биологического, психологического и со-
циального, мы рассматривали материнство 
с позиции интегрального подхода. Процесс 
становления материнства, происходящий не 
только вследствие изменений в организме 
будущей матери и проявления инстинкта, но 
и в семье, под влиянием общества и госу-
дарства, диалектичен. Источником измене-
ний в процессе становления женщины как 
матери является не только взаимодействие 
или «борьба» противоположностей, но так-
же и стремление к устойчивости, к гармонии. 
Результат этих преобразований может быть 
оценён и осознан с помощью принципов ди-
алектики – с этой целью нами используется 
диалектический метод. Основной методоло-
гией исследования является наша авторская 
теория развития общества и человека на ос-
нове естественных и социальных предпосы-
лок и соотношения социального с внешним 
естественным и с внутренним естественным 
[1, с. 133; 2], позволяющая выявить соотно-

шение естественного и социального в фено-
мене материнства и дать определение поня-
тию «материнство» в данном ракурсе. 

Также применялись некоторые общена-
учные методы, такие как анализ, сравнение, 
обобщение, которые дали возможность ос-
ветить некоторые особенно важные сторо-
ны исследуемой нами проблемы и сделать 
определённые выводы.

Выделение философских и научных 
методологических подходов к исследова-
нию феномена материнства осуществлено 
двумя способами: вначале рассмотрены 
подходы различных естественных и соци-
ально-гуманитарных наук, а затем уже на 
основе проведённого анализа выделены и 
три подхода к феномену в зависимости от 
того, как исследователи решают проблему 
соотношения естественного и социального.

Результаты исследования. Существу-
ет большое количество различных подходов 
к изучению материнства, представленных 
естественнонаучными, психологическими, 
социальными и другими науками, рассма-
тривающих данный феномен исходя из соб-
ственной специфики и научных интересов, 
которые дают широкое представление об 
изучаемом объекте, но в то же время не фор-
мируют целостного представления о нём. 
Тот факт, что материнство представляет со-
бой одновременно и естественный процесс, 
и социальный институт, даёт значительный 
разброс в его трактовке и создаёт сложности 
при попытке выделения общих признаков. 
Исходя из этого, вариативность понимания 
феномена материнства требует междисци-
плинарного подхода к его изучению.

С исторической точки зрения необхо-
димо упомянуть античных философов, ко-
торые не оставили без внимания ни одной 
стороны окружающего их мира. Поскольку 
история философских взглядов на мате-
ринство хорошо изучена, мы не будем под-
робно останавливаться на ней. Сошлёмся 
на работу Е. В. Шамариной, в которой про-
анализированы взгляды на материнство 
Платона, Аристотеля, Ксенофонта, Плу-
тарха, Л. Б. Альберти, Э. Роттердамского, 
Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, 

and psychological are the basis, and the social is the leading side, allowing the mother to enter the system of 
social relations. The prospect of this study is a more detailed analysis of the natural and social in motherhood, the 
identification of contradictions between its natural and social aspects, as well as contradictions within its natural 
and within its social aspects.

Keywords: phenomenon of motherhood, scientific approaches, natural, social, methodology
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Г. Гегеля и других философов, отражавших 
в своих трудах мировоззрение, присущее и 
их современникам вследствие социальных 
установок: как правило, на протяжении исто-
рии женщина занимала подчинённую роль 
по отношению к мужчине [3].

С позиции естественнонаучного подхо-
да, применяющегося в биологии (морфоло-
гия, физиология) и медицине (эндокриноло-
гия, акушерство), материнство, как правило, 
рассматривается с позиции репродуктивной 
способности женщины к воспроизведению 
потомства. Также исследователи руковод-
ствуются взглядами на психофизиологи-
ческие половые различия, поведенческую 
специфику пола, генетический и эндокрин-
ный аспекты, функциональные особенности 
мужского и женского организма и тому по-
добное. Так, при изучении специфики поло-
вого диморфизма у человека в отношении 
материнства, Д. Неттл [4, с. 1919–1923] ис-
следовал предпочтения ростовых показате-
лей мужчины для выбора женщиной репро-
дуктивного партнёра, Дж. Мураско [5] рас-
сматривал связь роста, возраста женщин 
и репродукции в соотнесении социальным 
критерием, таким как уровень их жизни и 
дохода. В. А. Геодакян поднимает проблему 
осмысления явления пола с позиции пони-
мания эволюционных ролей хромосом [6].

Многие исследования о влиянии гормо-
нов на материнское поведение проводились 
с помощью опытов над животными. Так, 
К. Кинсли и К. Ламберт [7], ставя экспери-
менты с мышами, наблюдали изменения в 
центральной нервной системе под воздей-
ствием гормонов, выделяющихся в организ-
ме во время беременности, родов и лакта-
ции, а также в процессе взаимодействия с по-
томством, вследствие чего пришли к выводу, 
что матерями не рождаются, а становятся. 
М. Л. Алманза-Сепилведа (Mayra L. Almanza-
Sepúlveda) [8], Н. М. Моленаар, Х. Тимейер 
[9], Т. Ф. Татарчук [10], В. А. Дубынин, К. К. Та-
наева [11] и другие изучают воздействие кор-
тизола на когнитивные функции матерей и 
младенцев, проявляющегося в виде стрес-
совых реакций и их отражений на организме, 
исследуют материнскую, в том числе после-
родовую депрессию.

Однако представители естественнона-
учных направлений не всегда ограничива-
ются анализом естественной стороны ма-
теринства, а углубляются в его социальные 
аспекты. Например, гинекологи Х. Фарид 

(H. Farid) [12], Р. Х. де Регт (R. H. de Regt) 
[13] в рамках своего научного поля иссле-
дуют конфликт социальных ролей (матери 
и профессионала). Отечественные авторы 
В. П. Гончарова [14], А. Г. Смирнов [15] и 
другие рассматривают медико-социальные 
проблемы матерей так называемых «групп 
риска», демографические проблемы и так 
далее.

В психологии исследования феномена 
материнства также представлены довольно 
широко и характеризуются причастностью 
учёного к тому или иному направлению на-
уки. Такие представители психиатрии, пси-
хоанализа, трансперсональной психологии, 
как С. Гроф [16], О. Ранк [17] и другие рас-
сматривают материнство в русле перина-
тальной психологии и, как правило, с пози-
ции ребёнка: мать – элемент окружающей 
среды человека, оказывающий влияние на 
его онтогенез. Подобный подход присутству-
ет и в работах отечественных психологов 
(Л. С. Выготский, Б. Г. Ананьев, И. Б. Чар-
ковский и другие). Л. С. Выготский писал, что 
в младенческом возрасте возникает психи-
ческая общность матери и младенца. Она – 
«исходный пункт» дальнейшего развития 
сознания», и её лучше всего обозначить не-
мецким термином «Ur-wir», «пра-мы». Уже 
позднее, отмечает он, возникает сознание 
собственной личности [18, с. 305]. С пози-
ции современного знания можно сказать, 
что такая психическая общность обусловле-
на гормональным фоном, как матери, так и 
ребёнка.

Особо можно выделить теорию при-
вязанности Д. Боулби, рассматривающую 
мать как источник, обеспечивающий чув-
ство защиты и снимающий чувство тревоги 
у новорождённого, теорию объектных отно-
шений, где привязанность понимается как 
основа развития личности [19, с. 89–113], 
работу Д. Винникотта «Маленькие дети и их 
матери», введшего понятие «достаточно хо-
рошая мать» [20]. 

Бихевиористы Р. Р. Сирс [21], Д. Л. Ге-
вирц [22] и другие исследуют материнство 
с позиции теории социального научения, 
рассматривали процесс воспитания весь-
ма упрощённо, опираясь лишь на принцип 
«стимул – реакция». В процессе обоюдного 
научения биологически детерминированные 
пути взаимодействия в диаде постоянно из-
меняются. Как и в бихевиоризме, в этологии 
феномен материнства рассматривался с 
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позиции исследования поведенческих про-
явлений матери во взаимодействии с ре-
бёнком. При этом ключевой идеей данного 
подхода является идея об общности пове-
денческих реакций у человека и животного 
(С. Стернглэнц, Э. Нэш, Г. Харлоу, К. Ло-
ренц). При пересечении этологии с соци-
альными науками появились такие направ-
ления, как социобиология и биосоциальный 
подход (Э. О. Уилсон, Р. Докинз, Р. Триверс и 
другие), где феномен материнства рассма-
тривается, исходя из объяснения социаль-
ного поведения человека посредством био-
логических законов (концепция «эгоистич-
ного гена», теория родительского вклада).

Естественная сторона материнства 
активно исследуется в различных разде-
лах психологии: психологии материнства и 
детства, психологии репродуктивной сфе-
ры, девиантного материнства, коррекции 
беременности, подготовки к родительству. 
В то же время в рамках культурно-истори-
ческого подхода феномен материнства рас-
сматривается с позиции его культурно-исто-
рической обусловленности: материнство 
как одна из социальных ролей женщины. 
Г. Г. Филиппова отмечает, что природно-био-
логический подход предполагает исследо-
вание материнского инстинкта, в функцио-
нально-личностном подходе материнство 
представлено в качестве одного из компо-
нентов личностной сферы женщины [23]. 

В последние годы стал популярным 
гендерный подход к исследованию материн-
ства, рассматривающий его исключительно 
как социальное явление, обусловленное 
предпочтениями среды, общества в отно-
шении социальных ролей, закреплённых по 
признаку половой принадлежности (Р. Стол-
лер, М. Мид, С. Бем, Н. Чодороу, И. Клецина, 
И. С. Кон, О. А. Воронина, Т. А. Клименкова 
и так далее). Также отдельно здесь можно 
выделить социогендерный подход (Г. Г. Сил-
ласте), предполагающий изучение обще-
ственного статуса женщин как интегратив-
ного показателя её положения во всех сфе-
рах жизнедеятельности, функционировании 
общества.

В социологии феномен материнства 
рассматривается довольно широко: исходя 
из возраста женщины-матери, её социаль-
ного, семейного статуса и так далее. Есть 
исследования, в которых материнство из-
учают в контексте социальных проблем, 
а также анализируют его как социальный 

институт. Имеется множество зарубежных 
работ, посвящённых проблеме репродук-
тивного выбора женщины, гендерному не-
равенству, материнству в однополых семьях 
и других проблемах материнства, обозна-
ченных современным европейским обще-
ством (А. Беккер, Э. Ли, Э. Хертог, и мно-
гие другие). Отечественные исследования 
феномена также довольно разносторонние 
и посвящены, например, социальному кон-
струированию «своевременного» материн-
ства (Т. И. Греченкова) [24], личностному и 
социальному аспектам юного материнства 
(Т. В. Бердникова) [25], одинокому материн-
ству как вариативной модели семьи в совре-
менном обществе (А. И. Еремеева) [26] и 
другим проблемам материнства.

Историки и представители культурной 
антропологии рассматривают материнство 
в контексте исследования эволюции дет-
ства посредством кросскультурных исследо-
ваний (Ф. Арьес), анализируют материнские 
чувства и роли женщины, помимо роли ма-
тери и домохозяйки, в меняющемся обще-
стве (Э. Бадинтер, М. Мид), изучают процесс 
детско-родительских взаимоотношений от 
поколения к поколению (Л. Де Моз) и так да-
лее. Отечественные учёные рассматривают 
изменение статуса женщин через призму 
эволюции социальной политики государства 
(Ю. А. Костенко, Г. Н. Григорьева) и историю 
становления охраны материнства и детства 
(Е. П. Белоножко, В. А. Мун и др.).

Если обратиться к философскому под-
ходу данного феномена, то следует отме-
тить его роль, как в начале изучения мате-
ринства, так и в виде обобщения огромного 
материала, накопленного исследователями 
всех упомянутых нами наук. Взгляды клас-
сической философии кратко упоминалось в 
самом начале статьи.

Большой вклад в исследование фено-
мена материнства был внесён со стороны 
структурализма, который оценивается одно-
временно и как философский, и как междис-
циплинарный. К примеру, К. Леви-Стросс, 
основатель структурной антропологии, ана-
лизирует термины системы родства и суще-
ствующие между ними связи. Он раскрывает 
содержание понятия «авункулат» (особый 
социальный институт отношений между 
дядей с материнской линии с племянни-
ком или племянницей) в матрилинейных и 
патрилинейных системах [27]. У. Л. Уорнер, 
описывая специфику социальной стороны 
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детско-родительских отношений в Мурнгин-
ском племени [28], в отношении материнства 
выделяет два типа родства: «мать – сын» и 
«мать – дочь», внутри которых существуют 
сложные многоуровневые связи, зависящие 
от близости родства. 

В контексте структуры понятия «мать» 
особый интерес представляет работа 
Р. Якобсона «Почему мама и папа?» [29], в 
которой приведены результаты исследова-
ний происхождения основного термина, от-
носящегося к материнству, и описывается, 
как он превратился в «отца» / «папу» / «че-
ловека» и т. д., в социальные ярлыки, ко-
торые являются преобладающей (хотя и не 
исключительной) частью начального вер-
бального развития детской речи. Лексемы, 
имеющие сходную семантику и фонологи-
ческие контуры, были взяты из 1 000 языков 
со всего мира, и данное явление изучается 
глобально и кросслингвистически. Автор 
указывает, что, хотя среди родительских 
терминов лексемы «мама», означающие 
«папа», «отец», «муж», «мужчина», «персо-
на» и «человеческое существо» (из-за се-
мантических сдвигов), проявляют меньшую 
всемирную тенденцию к межъязыковому 
распространению, чем «мама» и «мать», 
тем не менее, они широко представлены 
в лексике на глобальной языковой карте. 
Таким образом, мы видим, что в данном 
аспекте концепт «мама» не всегда относит-
ся к материнству.

Антрополог Б. Малиновский, развивший 
идею о связи между биологическими и куль-
турными аспектами развития сообщества 
[30], выделяя предпосылки культуры, отно-
сит материнство, выражающееся в процес-
се вынашивания и рождения ребёнка, к био-
логическим детерминантам культуры. При 
этом, по мнению Малиновского, биологиче-
ский детерминизм неизменно навязывает 
поведению человека некоторые последова-
тельности, которые должны быть включены 
в любую культуру, сколь утончённой или 
примитивной, сложной или простой она бы 
ни была. Так, культурным ответом на базо-
вую потребность в продолжении рода стало 
понятие родства. 

Позитивизм в лице О. Конта изначально 
рассматривает женщину как подругу мужчи-
ны, игнорируя из своей оценки её материн-
скую функцию [31, с. 79].

Фрейдист, постструктуралист Ж. М. Э. Ла-
кан, применивший новый подход к описанию 

структуры психики, основанный на струк-
туре языка, размышляет о материнстве в 
контексте психоаналитических взглядов. 
Идея преждевременности рождения чело-
веческого существа в контексте положения 
З. Фрейда о биологической недостаточно-
сти младенца при рождении устанавливает 
безусловную важность для его выживания 
так называемого «первичного материнско-
го другого». Категория «Другого» в понима-
нии Ж. Лакана – это то, что предшествует 
субъекту и предопределяет его. Отношения 
между родителями ещё до появления ре-
бёнка на свет организованы речью (словом) 
и выстраиваются в рамках «законов язы-
ка». Ребёнок вынашивается, по Ж. Лакану, 
в «купели языка». Ближайшим Другим для 
ребёнка является мать. Предметом вожде-
ления ребёнка являются не только заботы 
матери, её физическое присутствие, но и её 
желание. В данном аспекте мысли философ 
опирается на гегелевско-кожевский дискурс, 
в рамках которого основное желание в че-
ловеческом мире определяется желанием 
быть признанным [32].

Представитель феминизма Н. Чодороу 
рассматривала материнство в контексте со-
циальной деятельности по воспроизводству 
членов сообщества и рассматривала его как 
«работу» [33], М. Уоллстонкрафт защищала 
право женщины на равенство в семье, об-
разование и профессиональное самовыра-
жение, не отрицая при этом её материнские 
обязанности [34], С. Файерстоун, являясь 
радикальной феминистской, подвергла со-
мнению целесообразность «биологической 
семьи» как причины подавления женщины 
по половому признаку вследствии её дето-
родной функции и материнства [35].

В современной западноевропейской 
философии также активно обсуждаются во-
просы материнства. Так, Ю. Кристева, под-
держивающая взгляды Н. Чодороу, считает, 
что материнство – это как раз и есть то «на-
чало, в котором наиболее явственно видно 
столкновение Природы и Культуры, столкно-
вение, переходящее в конфронтацию» [Цит. 
по: 36, с. 52]. Ш. Линтотт [37] рассматрива-
ет взаимосвязь материнства с серьёзными 
философскими и практическими вопросами, 
такими, как влияние экспертного мнения на 
материнское поведение, смысложизненные 
мотивы материнства, степень контроля над 
детьми в воспитании, проблема материн-
ства в однополых и приёмных семьях, право 
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женщины распоряжаться беременностью и 
так далее.

Обсуждение результатов исследова-
ния. Таким образом, мы видим, что в науке 
много различных подходов к изучению ма-
теринства. Каждый исследователь в рам-
ках своего научного направления выделяет 
свои, кажущиеся значимыми ему аспекты 
данного феномена. 

Попробуем структурировать эти подхо-
ды не по научным направлениям, а в зави-
симости от того, как тот или иной исследова-
тель решает для себя проблему соотноше-
ния естественного и социального.

Итак, первое направление – выведение 
на первое место биологической (естествен-
ной) стороны материнства. К нему в первую 
очередь относятся представители есте-
ственных наук, изучающие данный фено-
мен. Это позволяет выявить в материнстве 
роль репродуктивных способностей женщи-
ны, влияние на эту способность полового 
диморфизма, эндокринной системы, роста, 
возраста; исследовать такие аспекты мате-
ринства, как беременность, роды, лактацию 
и другие стороны. 

Естественную сторону материнства из-
учают и психологи. Бихевиористы, этологи 
обнаружили сходство поведенческих реак-
ций у человека и животного. Это доказывает 
генетическую связь человека с животным 
миром, однако данные авторы подходили к 
этому односторонне и не видели качествен-
ного отличия человеческого материнства. 
В целом первый подход у психологов по-
зволяет выделить такие естественные сто-
роны психологии матери как материнский 
инстинкт, некоторое сходство воспитания 
детей по принципу «стимул – реакция». При 
этом обнаруживается неразрывная связь 
психологии с биологией, позволяющая объ-
яснить особым гормональным фоном мате-
ри некоторые психологические особенности 
её поведения, в том числе, встречающейся 
послеродовой депрессии.

Второе направление – анализ социаль-
ной стороны материнства. Философы и со-
циологи изучают материнство как социаль-
ный институт, общественные отношения, 
в которые вступает мать, требования со 
стороны общественного сознания и рели-
гии. Структуралисты исследуют отношения 
родства: мать и сын, дядя и племянник и 
др. Представители конкретной социологии, 
истории, антропологии и других направле-

ний социально-гуманитарных наук иссле-
дуют политику государства в отношении 
материнства, социальное конструирование 
материнства, традиции воспитания детей 
в разных культурах, проблемы юного и ма-
лолетнего материнства, отказы от материн-
ства, одинокое материнство, феномен чай-
лдфри и многие другие проблемы. В целом, 
подход социальных наук позволяет изучить 
социальные проблемы материнства, осо-
бенности общественных отношений в сфе-
ре материнства, общественные представле-
ния о том, каким должно быть материнство, 
какой должна быть идеальная мать, какие 
функции входят в её социальную роль.

Социальная сторона материнства 
успешно изучается и представителями 
психологии, психиатрии, психоанализа, 
трансперсональной психологии, бихевио-
ризма, гендерного подхода. Это позволило 
выявить и проанализировать такие элемен-
ты феномена материнства, как привязан-
ность, чувство защиты ребёнка, стили мате-
ринства, ожидание определённых качеств у 
ребёнка как результат воспитания, социаль-
ное научение, гендерную роль матери, опре-
деляемую культурной средой, в которой она 
находится.

Социальная сторона материнства ана-
лизируется и философами. Это и упомина-
емые нами всем известные классики и мно-
гие современные авторы. В частности, не-
которые представители феминизма считают 
все роли женщины и, прежде всего, роль 
матери навязанными обществом.

К социальной стороне материнства об-
ращаются не только гуманитарии, что логич-
но, но и «естественники». Например, те же 
биологи, медики, историки медицины описы-
вают историю развития родовспоможения. 
Проводят анализ влияния экспертного мне-
ния на материнские воспитательные функ-
ции, изучают роль отца в родовспоможении и 
последующем становлении материнства, не 
только медицинские, но и социальные про-
блемы в ситуации раннего материнства, про-
блемы матерей из групп риска и так далее.

И третье направление – не просто 
учитывает наличие двух сторон в феноме-
не материнства, но и анализирует связи и 
противоречия между ними. Как было ска-
зано выше, исследователи в области аку-
шерства и гинекологии Х. Фарид (H. Farid), 
Р. Х. де Регт (R. H. de Regt) выявили нали-
чие конфликта в социальных ролях матери 
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и профессионала. Наука социобиология 
была создана именно для того, чтобы по-
казать противоречивую связь между со-
циальным и биологическим, в том числе в 
феномене материнства, что видно уже из её 
названия. Они объясняют социальное пове-
дение людей проявлением биологических 
законов. Признавая наличие в их теориях 
редукционизма социального к биологиче-
скому, отметим, что ими был обнаружен ряд 
интересных закономерностей. Диалектика 
естественного и социального присутствует 
и в учении антрополога Б. Малиновского. 
Следует отметить исследование диалекти-
ческой связи и противоречий естественного 
и социального в учении З. Фрейда и его по-
следователей, в частности, рассмотренного 
нами Ж. Лакана, Н. Чодороу и других.

Заключение. Таким образом, теория 
развития общества на основе естественных 
и социальных предпосылок, соотношения 
социального с внешним естественным и с 
внутренним естественным позволяет внести 
свой вклад в решение проблемы целостного 
представления о феномене материнства. В 
результате проведённого анализа подходов к 
изучаемому феномену, при помощи избран-
ной методологии можно сделать вывод, что 
материнство – это органическое, психоло-
гическое и социальное состояние женщи-
ны-матери, где органическое и психологиче-
ское являются основой, а социальное – веду-
щей стороной, позволяющей матери входить 
в систему общественных отношений.

Если рассматривать феномен мате-
ринства как систему, то можно сделать 
вывод, что эта система имеет естествен-
ные и социальные предпосылки и сторо-
ны, находящиеся в диалектической связи 
и противоречиях. В кратком обобщении – 
естественное в данном феномене – орга-

низм матери и физиологические процессы 
в нём, беременность, роды, вскармлива-
ние материнским молоком, гормональный 
фон во время беременности и материнский 
инстинкт. Всё это не может не оказывать 
воздействия на социальную сторону дан-
ного феномена. К социальному относится 
социальное сопровождение беременности, 
родов и периода вскармливания, которое 
сочетается с заботой о женщине и одновре-
менно требованиями к ней в зависимости 
от культурных представлений о том, какой 
должна быть мать. 

Важным выводом исследования являет-
ся то, что роль матери имеет гораздо боль-
ше естественных предпосылок и сторон, чем 
другие семейные роли – жены, мужа, отца, 
ребёнка, бабушки, дедушки, тёти и дяди. 
В то же время, нельзя сказать, что любая 
функция матери является исключительно 
естественной, или социальной. Та, или иная 
сторона присутствует во всех её функциях. 
Речь идёт о генетической связи – социаль-
ное развивается на основе естественного, 
при этом снимает его, включает его в свою 
основу. В то же время, социальная сторона 
часто является приспособлением к есте-
ственной, «обслуживанием» её. Например, 
с самого начала возникновения человече-
ства сформировалась практика родовспо-
можения, которая постоянно совершенству-
ется, в настоящее время осуществляется в 
родильных домах, используя высокую тех-
нологию.

Перспективой данного исследования 
является более глубокое изучение диалек-
тики естественного и социального в фено-
мене материнства, анализ противоречий не 
только между естественным и социальным, 
но также в рамках самого естественного и 
самого социального.
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Статья посвящена рассмотрению взглядов философа Владимира Соловьёва на природу женщины 
и её место в обществе. Целью исследования является обнаружение позиции Соловьёва по отношению к 
женщине, её сущности, взаимоотношению с мужчиной, семьёй и социумом, а также демонстрации отно-
шения русского философа к женскому движению. Актуальность исследования обусловлена малой изу-
ченностью позиций отечественных философов, в целом, и Соловьёва, в частности, в решении вопросов, 
поставленных женским феминистическим движением. Для анализа философских сочинений, литератур-
ных и публицистических произведений философа использованы герменевтический, компаративистский и 
сравнительно-исторический методы. Автор статьи показывает, что размышления Соловьёва о Божествен-
ной Софии, Вечной Женственности, образе Прекрасной Дамы не мешает философу однозначно отвер-
гать идею женской эмансипации, образования, оплачиваемых профессий. Женский идеал, создаваемый 
философом, является ярким примером феминного образа, репрезентируемого мужчиной и отражающего 
маскулинные представления о природе женщины. Конкретная женщина как носитель Божественной Со-
фии называется Соловьёвым хранительницей религиозной тайны, но вместе с тем дезиндивидуализи-
руется, обезличивается. Говоря о женщине как о медиаторе между миром земным и миром небесным, 
философ подчёркивает вторичность её природы, функциональную дополнительность по отношению к 
мужчине. Автор приходит к выводу о том, что В. Соловьёв не принимал идею независимости женщины и 
её желания освобождения от мужского контроля. В статье показывается, что Соловьёв склоняется к нега-
тивной оценке настоящей реальной женщины, отрицательно отзывается о феминистическом движении и 
тех дамах, которые активно отстаивают свои права. 

Ключевые слова: Вечная Женственность, София, феминизм, женская эмансипация, русское феми-
нистическое движение, женский вопрос
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Введение. Изучение взглядов Со-
ловьёва на женщину на сегодняшний день 
ограничивается концептами Вечной Жен-
ственности и Божественной Софии, осмыс-
ление же философом социальных функций 
женщины, его оценка российского женского 
движения остаются практически неиссле-
дованными. Более внимательное изучение 
взглядов Соловьёва на проблемы феминиз-
ма позволит лучше понять философскую 
систему Соловьёва и более многогранно 
представить социокультурную ситуация по-
следней четверти XIX в., в которой развива-
лась борьба русских женщин за свои права.

Проблема исследования состоит в оцен-
ке социально-философских идей В. С. Со-
ловьёва с позиции феминистского подхода. 

Вопросы, связанные с осмыслением 
женщины, её природы, места в социуме, 
семейных и публичных функций в русской 
общественно-политической и философской 
мысли, чаще всего рассматриваются отече-
ственными исследователями в преломле-
нии тем «метафизики пола», «Вечной Жен-
ственности» и «андрогинности» человека. 
Исследователи творчества В. Соловьёва 
практически не акцентируют внимание на 
его размышлениях о феминистской пробле-
матике, присутствующих в его философии и 
публицистике. 

Первые исследователи филосо-
фии Владимира Соловьёва – В. Ф. Эрн, 
Г. Г. Шпет, Л. О. Лосский, В. В. Зеньковский ‒ 
вовсе не рассматривали такую особенность 
его творчества, как отношение к женщине, 
даже в аспекте Вечной Женственности. 

Под сильным впечатлением лично-
сти В. Соловьёва находился В. Ф. Эрн и 
в своих сочинениях оценивал философа 
как глубокого исследователя европейской 
мысли, гения «философского творчества», 
создавшего «обширнейшее и законченное 
философское миросозерцание» [1, c. 84]. 
Для Эрна всё мышление Соловьёва – это 
стремление к всечеловечности [Там же, 
c. 84–85]. В труде «Философские этюды» 
Г. Г. Шпет ссылается на Соловьёва при раз-
работке темы единства сознания [2, c. 108], 
заимствуя у него идею троякой и единой 
достоверности философии. 

В двухтомном труде «История русской 
философии» (1895–1917) В. В. Зеньковский 
посвящает философии Соловьёва две гла-
вы, описывая его как «поистине наиболее 
яркого и влиятельного философа в изучае-
мом ныне периоде систем», то есть второй 

половине XIX – начале ХХ в. [3, c. 452]. На-
ряду с описанием биографии философа, его 
личности Зеньковский фокусирует внима-
ние на таких темах философии Соловьёва, 
как космология, к которой относит учение 
о Всеединстве, торжестве Добра, Вселен-
ской Церкви и гносеологии или началах 
цельного знания. Исследователь признаёт 
существенное влияние идей Соловьёва на 
русскую философию, не забывая также от-
метить его особый литературный талант. 

Другой автор «Истории русской филосо-
фии» – Л. О. Лосский ‒ рассматривает ми-
стические аспекты философии Соловьёва, 
его трактовку развития, понимание истори-
ческой миссии России. Он первым из иссле-
дователей обращает внимание на концеп-
цию Божественной Софии, но оценивает 
её как неопределённую и непоследователь-
ную. Он подчёркивает, что поклонение Веч-
ной женственности может привести к ереси, 
и признает, что сам Соловьёв в своем треть-
ем издании сборника стихов указывает на 
эту опасность [4, c. 151]. 

В 1990 г. вышла в свет книга А. Ф. Ло-
сева «Владимир Соловьёв и его время» [5], 
в которой, помимо анализа философского 
наследия мыслителя, приводятся ценные 
биографические сведения о философе, его 
окружении, переписке. Во многом благодаря 
ей мы можем представить контекст творче-
ства мыслителя и, в том числе, его отноше-
ние к женскому вопросу. 

Философии Соловьёва уделяли внима-
ние зарубежные исследователи, такие как 
Ф. К. Коплстон и Дж. Саттон. В сочинении 
«Философия в России» Коплстон указы-
вает, что русский мыслитель сделал много 
для возрождения религиозной философии и 
некоторые его идеи были заимствованы со-
временниками, из-за чего те стали богосло-
вами или же последователями соловьёвско-
го варианта философии Всеединства [6]. 
Дж. Саттон в своей книге «Религиозная фи-
лософия Вл. Соловьёва. На пути к переос-
мыслению» видит в русском мыслителе об-
разец христианской духовности и религиоз-
ности [7]. Книга, завоевавшая популярность 
в англоязычном мире, отличалась особой 
оригинальностью и передавала соловьёв-
ское мировоззрение для сформированного 
западной культурой читателя. 

В настоящее время исследовательский 
интерес к творчеству Соловьёва не угас ни 
за рубежом, ни у нас в стране. Из работ, те-
матически близких нашему исследованию, 
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следует упомянуть статью Е. Р. Богданова 
и Е. Н. Коновалова «Проблема человека в 
творчестве В. С. Соловьёва». По мнению 
авторов, заложив основы направления «Фи-
лософии Всеединства», Соловьёв сыграл 
решающую роль в становлении русской ре-
лигиозной мысли, а также дал новый вектор 
философскому осмыслению человека, ак-
центируя антиномии индивидуализма и со-
борности в его развитии [8, с. 324–325].

В работе «Нравственная сущность че-
ловека в антропологическом учении Вла-
димира Соловьёва» С. Г. Гутова и А. И. Па-
трахин также придерживаются позиции, что 
духовность и антропологичность ‒ верные 
спутники философии русского мыслителя. 
Исследователи утверждают, что Соловьёв, 
пытаясь найти место человека в мире, при-
влекает онтологические и гносеологические 
ракурсы его рассмотрения и таким образом 
приходит к заключению, что миссия челове-
ка – единение мира и Божественного нача-
ла, которое выражается в Богочеловечестве 
[9, с. 48]. 

Тема Божественного начала, точнее 
женского Божественного начала, по-ново-
му раскрывается в статье Е. А. Соленцовой 
и Е. И. Ефремовой «Вечная женственность 
как идейное основание новой культурной 
парадигмы современности». Авторы отме-
чают, что современный мир переживет ан-
тропологический кризис. В современном 
обществе активно меняется и роль женщи-
ны, и отношение к ней, что делает необхо-
димым переосмысление концепта Вечной 
Женственности, несущего несомненный 
общекультурный аспект. Вклад Владимира 
Соловьёва в исследование данной идеи за-
ключается в описании Вечной Женственно-
сти как образа Всеединства мира, который 
созерцает Бог [10, с. 110–111]. 

Зарубежные авторы анализируют Со-
ловьёва в первую очередь как философа, 
интересуются его метафизикой [11], религи-
озными аспектами онтологии [12–14], изуча-
ют концепты Божественной Софии и Вечной 
Женственности [15; 16]. Однако иностран-
ные исследователи так же, как и отечествен-
ные, не рассматривают вопрос о соотноше-
нии идей Владимира Соловьёва с идеями 
феминистического движения. 

Методология и методы исследова-
ния. В исследовании были использованы 
герменевтический, компаративистский и 
сравнительно-исторический методы. Основ-
ное внимание было сосредоточено на ана-

лизе текстов В. С. Соловьёва и выявлении 
в них основных мировоззренческих устано-
вок мыслителя по отношению к женщине и 
женскому движению. Это стало возможным 
благодаря герменевтическому подходу изу-
чения конкретного текста автора в контексте 
его творчества, с учётом смыслового гори-
зонта эпохи создания произведения. Прин-
ципы компаративистского анализа позволи-
ли нам сравнить позиции Соловьёва с уста-
новками и требованиями феминистического 
движения как его времени, так и более позд-
них периодов. Сравнительно-исторический 
метод был задействован при сопоставлении 
идей Соловьёва с культурно-историческими 
мировоззренческими константами его вре-
мени и позволил увидеть новаторство или 
традиционализм в позиции Соловьёва по 
отношению к обсуждаемому вопросу.

Результаты исследования и их об-
суждение. Идея Вечной женственности 
в творчестве В. Соловьёва. Тема жен-
щины и её природы разрабатывается Со-
ловьёвым в рамках философии Божествен-
ной Софии и Вечной Женственности. Хотя 
основу этих идей составляет христианское 
мировоззрение, по мнению исследователей, 
определенное влияние на них оказали рабо-
ты Шеллинга и О. Конта. Идея Софии восхо-
дит к функциональному распределению ипо-
стасей в христианской трактовке Божества, 
где трактуется как посредник между объек-
тивной реальностью – «миром Дольным» 
и реальностью трансцендентальной – «ми-
ром Горним». Вечная Женственность в этом 
ракурсе может быть понята как отражение 
Софии в образе человеческой женщины, как 
недостижимый и предельно совершенный 
образ. В этом плане концепт Вечной Жен-
ственности перекликается с учением О. Кон-
та о человечестве как «Великом существе» 
и положительном единстве, объемлющем 
собой все существа, свободно содействую-
щие совершенствованию всемирного поряд-
ка. Соловьёв же наделяет «Великое суще-
ство» признаком женственности, сближает 
трактовку «Великого существа» с культом 
Мадонны, утверждая, что сам французский 
философ положительно выделяет женское 
начало человеческой природы [17, c. 572]. 

София выступает у Соловьёва как об-
раз Мировой Души, которая соединяет твар-
ный мир с божественной сущностью [12, 
c. 19]. Будучи основой космического движе-
ния, София считается олицетворением жен-
ского начала Божества и включает в себя 
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тело Христово, Мировую Душу и идею Бого-
человечества. Она есть «истинная причина 
творения и его цель принцип, в котором Бог 
создавал небо и землю» [18, с. 21]. 

Идея Вечной Женственности Со-
ловьёва, очевидно, связана и с учением о 
всеединстве Шеллинга. Русский философ, 
как и его немецкий предшественник, пола-
гает, что Бог един для всех, но в нём есть 
и «другое», составные части, которые он 
включает в себя. Под «другим» он имеет в 
виду исторический процесс, который от века 
к веку меняет образ совершенной женствен-
ности. В Боге есть пассивное, женское на-
чало, являющееся основой Божественной 
жизни. Это начало – вечная пустота или Ни-
что [19, c. 167]. 

София как премудрость Божия нахо-
дит свое проявление в Вечной Женствен-
ности. Именно эта идея получила широкое 
распространение в русской культуре, найдя 
приверженцев в среде поэтов, художников, 
музыкантов. Термин «Вечная Женствен-
ность» Соловьёв использует для обозначе-
ния следов проявления мистической Софии 
на земле. А. Ф. Лосев называет их «интим-
но-романтическими» [4, c. 205]. Он описыва-
ет Соловьёвскую Софию в качестве верши-
ны любви, которой подчиняются и мужчины, 
и женщины. Мужчины любят Софию восхо-
дящей любовью, когда она их ‒ нисходящей. 
При этом всем мужчинам подчинены все 
женщины, которые любят их тоже восходя-
щей любовью [Там же, c. 194]. 

Вечную Женственность можно тракто-
вать как прообраз подруги и возлюбленной, 
можно отождествлять с образом любимой 
женщины [Там же, c. 205]. Важным момен-
том в функционировании этого образа вы-
ступает идеализация как мыслительный 
прием. Соловьёв уверен, что Вселенная 
стремится к совершенству и посредником 
в осуществлении этого процесса выступает 
Вечная Женственность. 

В трактате «Смысл любви» Соловьёв 
прямо утверждает, что человек любит не 
конкретную, несовершенную женщину в 
совокупности её индивидуальных черт, он 
любит в женщине идеальное начало – Веч-
ную Женственность или образ Божествен-
ной Софии. Задача мужчины состоит в том, 
чтобы приблизить свою реальную женщину 
к идеалу, выявить в ней всю полноту уни-
версальной Вечной Женственности, по сути 
«стереть случайные черты» её индивидуаль-
ности. Реальная женщина, рожденная зем-

ным, природным существом является лишь 
материалом для воплощения идеала Вечной 
Женственности [19, c. 163]. Движение земной 
женщины к божественному идеалу не само-
совершенствование, не работа женщины над 
собой, а творческая работа мужчины. Вечная 
Женственность проявляется в акте любви к 
женщине, но активным началом в этом акте 
также выступает мужчина.

Принято считать, что Соловьёв, разра-
батывая идею Вечной Женственности, вос-
хищается женским полом, ассоциируя жен-
щину с великой человеческой мудростью, 
Софией. Однако, на наш взгляд, философ 
не преодолевает патриархальных стерео-
типов в восприятии женщины, признавая её 
пассивным началом, которому соответству-
ют «положения азбучные» и религиозные 
верования, в то время как мужчине пред-
назначено воспитанием влиять на их ум и 
характер [Там же, c. 163]. По сути, создавая 
учение о Вечной Женственности, Соловьёв 
не задумывается о женщине как таковой, не 
пытается осмыслить её место в бытии, он 
транслирует наиболее распространенные, 
даже не на богословском, а на бытовом 
уровне клише в восприятии женщины.

В. Соловьёв о любви, семье и функ-
ции женщины. Тема пола и половой люб-
ви занимает в творчестве Соловьёва суще-
ственное место. Назначение половой любви 
философ видел в «оправдании и спасении 
индивидуальности чрез жертву эгоизма» 
[Там же, c. 138]. Философ определял лю-
бовь как отказ от себялюбия, влечение жи-
вого существа к другому для объединения с 
ним и взаимного проживания жизни. 

Ценность женщины в этом соединении 
философ видел в её особом восприятии 
мира. Женская природа включает в себя 
как духовную – сострадательно-восприни-
мающую сторону, так и материальную [18, 
c. 575]. Женщина как потенция, приобщён-
ная к духовному миру, способна реализо-
ваться только через мужчину и его активную 
деятельность. Благодаря мужчине женщина 
способна понять и осуществить свое пред-
назначение. 

В работе «Россия и вселенская цер-
ковь» Соловьёв утверждает, что мужчина 
является безусловным лидером в межпо-
ловых отношениях. Основание гендерной 
дифференциации между мужчиной и жен-
щиной лежит в способе мышления. Мужчи-
на склонен мыслить абстрактно, следова-
тельно, шире, глубже, всеохватнее. Способ 
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мышления женщины философ называет 
хаотичным, необоснованным и неконкрет-
ным. Поэтому для Соловьёва элементами 
Богочеловеческого общества является «раз-
ум и сознательность мужчины» и «сердце и 
инстинкт женщины» [20, c. 362]. 

Отсутствие в мышлении женщины ло-
гики, конкретики, присутствие эмоциональ-
ности и непоследовательности приводит 
к тому, что женщина легко вовлекается в 
религиозные практики и мистицизм. У неё 
появляется искаженное восприятие права 
и морали. Соловьёв поясняет свою мысль 
примером из поэмы Голенищева-Кутузова, 
героиня которой демонстрирует «странное» 
проявление моральных принципов. Будучи 
замужем за инвалидом, женщина влюбля-
ется в другого мужчину, но не оставляет 
мужа из-за жалости к нему. Ту же ошибку, по 
мнению Соловьёва, совершает пушкинская 
Татьяна, которая испытывает чувства к Оне-
гину, но не уходит от нелюбимого мужа [21, 
с. 425–431]. Соловьёв считает нелогичным, 
что влюбленные героини остаются верными 
своим мужьям. Тем самым они превращают 
себя в жертвы, обрекая на страдания. При-
чиной этого философ видит слабое развитие 
интеллектуальной сферы женщин – они не-
верно трактуют свой личный нравственный 
долг, обманывают, не следуют зову сердца 
[Там же, c. 429]. Тем самым Соловьёв по-
казывает, что женщине требуется мужская 
опека, иначе она сама себе усложнит жизнь. 

Высшее проявление чувства к мужчине 
женщина находит в браке, когда она воспри-
нимает его как спасителя, а он открывает 
ей её предназначение и показывает смысл 
жизни. Для мыслителя совершенный брак – 
тот брак, который «сознательно направляет-
ся к совер шенному соединению мужчины и 
женщины, к созданию целого человека» [18, 
с. 577].

Брак, по Соловьёву, позволяет удов-
летворить половую потребность, проявляю-
щуюся как в физическом влечении, так и в 
обожествлении человеческой природы. Со-
ловьёв убежден, что в совершенном браке 
деторождение не нужно, так как оба чело-
века достигают истинной цели – одухотво-
рения друг друга [22, с. 276]. Совершенный 
брак является конечной целью мужчины и 
женщины, где дети лишь необязательное 
следствие. Истинный брак направлен на 
создание цельного человека, первым эле-
ментом которого выступает мужчина, как 
«субъект познающий и деятельный», то есть 

«человек в собственном смысле». Женщи-
на же является вторым элементом брачных 
отношений, выступающим в качестве «объ-
екта познанного и пассивного» [18, с. 575].

Мыслитель полагал, что семейная ячей-
ка способствует созданию малой церкви, 
христианской семьи со своими законами и 
порядком. Роль женщины в ней состоит в 
одухотворении членов семьи, приведении 
их к Богу. Мужчина же относится к женщи-
не, как «Бог относится к своему творению, 
как Христос относится к своей Церкви» [20, 
с. 163]. Соловьёв признает необходимость 
защищать женщину, в том числе во внутри-
семейных отношениях. Но защита эта мыс-
лится исключительно как результат доброй 
воли мужчины.

Материнство является одной из основ-
ных функций женщины, однако заслужива-
ет от Соловьёва не очень высокую оценку. 
«Мать, полагающая всю свою душу в детей, – 
пишет философ, – жертвует, конечно, своим 
эгоизмом, но она вместе с тем теряет и свою 
индивидуальность» [Там же, с. 142]. Женщи-
на, растворяющаяся в своих детях, по мне-
нию Соловьёва, лишается индивидуальности 
и отказывается видеть в детях самостоятель-
ные личности. Материнство для философа 
скорее биологическое нежели духовное со-
стояние: «для матери хотя её детище доро-
же всего, но именно только как её детище, 
не иначе, чем у прочих животных, т. е. здесь 
мнимое признание безусловного значения 
за другим в действительности обусловлено 
внешнею физиологическою связью» [Там же, 
с. 142–143]. Материнство включает женщину 
в отношения нисходящей любви – матери к 
детям, и восходящей любви – от детей к мате-
ри, отвлекая от единственно истинной любви 
к мужу, которая способна придать женщине 
полноту. В том числе и поэтому в идеальном 
браке Соловьёв считает деторождение из-
лишним [Там же, с. 162].

Ребёнок видится Соловьёву своеобраз-
ной «работой над ошибками» и требуется 
тогда, когда мужчина и женщина не смогли 
реализовать цели брака. Тогда дети – это 
их второй шанс не напрасно прожить свою 
жизнь, потому что дети реализуют то, что 
не получилось у родителей. Успешное де-
торождение, единение чистой любви и 
страсти, философ называет случайностью 
и редкостью [19, с. 144]. Бесконтрольное 
размножение Соловьёв порицал, говоря, 
что идеальная семья должна строиться на 
разумном аскетизме. 
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Сексуальные отношения приемлемы 
только в браке и должны сопровождаться 
стыдом, который предостережет супругов 
от искушения. Соловьёв выступал за нака-
зание мужчин, которые пользуются телом 
женщины для удовлетворения своего по-
лового чувства. Он называет таких мужчин 
ненормальными, психически больными и 
фетишистами, считает, что такие мужчины 
должны быть изолированы от общества, так 
как они увлечены телом женщины, но не её 
душой [18, с. 158]. Институт публичных жен-
щин противоречит нравственному закону и 
желанию рожать детей, поэтому он должен 
быть искоренен из общества. Следуя нрав-
ственному закону, мужчина не имеет права 
эксплуатировать женщину и принуждать её к 
чему-либо, так, мужчина, избивающий жену, 
уже считается безнравственным [19, c. 438]. 

Мы видим, что отношение к любви, бра-
ку, женским обязанностям у Соловьёва по-
следовательно патриархальное. Философ 
не принимает идею свободной эротической 
любви как проявления животного начала, 
считает, что сексуальные отношения допу-
стимы исключительно в браке. И даже по-
ловое влечение супругов, по его мнению, 
должно сопровождаться стыдом. Для Со-
ловьёва семья – церковь, где муж – глава, 
а женщина ‒ пассивное начало. Мужчина – 
активное начало, деятель, который должен 
опекать и воспитывать женщину. Реализа-
ция женщины возможна только в соедине-
нии с мужчиной, благодаря его помощи и 
доминированию. 

Оценка В. Соловьёвым женского дви-
жения. По воспоминаниям друзей и знако-
мых Соловьёва, русский мыслитель, несмо-
тря на мистический опыт приобщения к Боже-
ственной Софии и общие романтически-поэ-
тические установки, относился к реальным 
женщинам скорее скептически и иронически, 
нежели сочувственно и трепетно. 

В работе «Владимир Соловьёв. Жизнь и 
творения» В. Л. Величко признаёт, что моло-
дой философ отличался от своих сверстни-
ков. В то время как они, вступив в период 
«безбожия» и острого материализма, про-
водили время за кутежами и ухаживаниями 
за женщинами, Соловьёв избегал близкого 
общения с противоположным полом. Буду-
щий философ говорил о дамах пренебрежи-
тельно и с насмешкой, объясняя это неспо-
собностью женщины сосредотачиваться на 
духовных основах жизни, интересующих его 
самого [23]. Об этом же вспоминает совре-

менник Соловьёва И. И. Янжул, который пи-
шет: «Вл. С. Соловьёв в отношении женщин 
отличался значительной долей цинизма и 
большой также любовью к скабрезным анек-
дотам…» [24]. Н. Бердяев упоминал, что Со-
ловьёва преследовала разочарованность 
в женщинах. По мнению младшего совре-
менника, проблема философа была в том, 
что он не обращал внимания на конкретную 
личность, живую женщину, а гнался за Веч-
ной Женственностью, красотой и высшим 
благом. Не находя в своих возлюбленных 
отсвета Божественной Софии, Соловьёв ис-
пытывал отчаяние из-за невозможности для 
Вечной Женственности найти воплощение в 
конкретном человеке [25]. 

Соловьёв был убежден в особой воспри-
имчивости женщины ко злу, поэтому её пас-
сивность являлась как бы залогом воздер-
жания от зла. Однако эта же пассивность, 
инертность могла открыть путь склонения 
женщины ко злу. Поэтому часто реальная 
женщина оказывалась агентом влияния 
темных сил, дьявола. Рассматривая в каче-
стве примера библейскую историю Марии 
Магдалины, Соловьёв обращал внимание 
на неслучайность того, что именно в жен-
щину вселилось семь бесов, впоследствии 
изгнанных Христом [26, с. 357]. 

Учитывая эти общемировоззренческие 
установки, не следует удивляться негатив-
ному отношению философа к женскому 
движению в России и крайне консерватив-
ному решению им «женского вопроса». По-
казательны в этом плане письма Соловьёва 
К. Е. Селевиной, его двоюродной сестре 
по матери. В них, продолжая обсуждение 
тем, затрагиваемых, очевидно, при личных 
встречах, философ признает, что женщина 
способна понимать высшую истину, иначе 
она не была бы человеком. Однако она не 
способна найти эту истину самостоятельно 
и получает её от мужчины. В качестве ар-
гумента Соловьёв указывает на тот истори-
ческий факт, что ни одно религиозное или 
философское учение не было основано 
женщиной [27, с. 97]. Поэтому мыслитель 
уверен, что женская деятельность должна 
быть направлена на распространение идей 
мужчин. В другом письме Соловьёв крити-
чески высказывается как о стремлении жен-
щин к получению образования, так и о «мод-
ных» требованиях всеобщего образования. 
По мысли философа, важно не образование 
само по себе, а духовное здоровье, которо-
му не всегда способствуют либеральные 
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тенденции в культуре. Непосредственно 
своей сестре он адресует пожелание обра-
щать большее внимание на нравственную 
идею, для которой наука выступает лишь 
средством, хотя одобряет её желание за-
няться «реальными науками». Мыслитель 
также призывает сестру поспорить с ним о 
«подчинённости женщин» при личной встре-
че [27, с. 62]. 

Позиция Соловьёва по «женскому во-
просу», активно обсуждаемому в России, 
начиная с середины XIX в., достаточно ясно 
просматривается и в рассказе «На заре ту-
манной юности».

Действие повествования разворачива-
ется в поезде, где главный герой завязывает 
диалог с молодой дамой, подсевшей к нему, 
дабы избежать шумной компании. Герой 
рассказа, 19-летний юноша, считает себя 
нигилистом и аскетом, что не мешает ему 
попеременно влюбляться в различных ку-
зин. Контраст этим юным и очаровательным 
девушкам представляет дорожная попутчи-
ца, чье «некрасивое и простое лицо стано-
вилось чрезвычайно привлекательным» при 
ласковом взгляде её светлых глаз. Все жен-
ские образы рассказа являются для автора 
и лирического героя разными проявлениями 
Вечной Женственности, требующей защиты 
и почитания, они загадочны, кротки, любя-
щи и наивны. Эти качества сглаживают и 
одухотворяют «положительную дурнушку» 
Julie, к которой в какой-то момент герой ис-
пытывает всепоглощающую и бесконечную 
любовь. 

Соловьёва, как и его героя, привлекает 
беззащитность женщины, нежность, неса-
мостоятельность. Показательно замечание, 
которое герой рассказа делает своей попут-
чице, когда разговор заходит об эмансипа-
ции женщин: «Мне кажется, наши женщины 
и без того слишком эмансипированы. Если 
им чего и недостает, так уж, конечно, не сво-
боды, а скорее сдержанности» [28, с. 468]. 
Когда в конце рассказа герой встречает 
кузину, которой он собирался предложить 
стать его женой и соратником по борьбе за 
всеобщее отрицание, он находит её непри-
ятно изменившейся: «Она была вовсе не по-
хожа на ту нежную, полувоздушную девочку, 
которая осталась в моей памяти… Теперь 
это была совсем взрослая и нарядная деви-
ца с развязными манерами. Она так смело 
и пристально смотрела на меня своими чер-
ными, немного покрасневшими от солнца и 
ветра глазами, в ней было что-то решитель-

ное и самостоятельное» [Там же, с. 472]. 
Это обескураживает героя, заставляет его 
утратить былую симпатию к девушке. 

В статье «Женский вопрос» Соловьёв 
рассуждает о женском эмансипационном 
движении с позиции того, насколько сильно 
и негативно это может сказаться на тради-
ционном укладе жизни. Мыслитель прене-
брежительно высказывается о девушках, 
которые выступают за самостоятельность и 
выход из семейных рамок, аргументируя это 
тем, что женщины сами не знают, чего хотят. 
По мнению философа, естественная приро-
да женщины консервативна, направлена на 
то, чтобы сидеть дома и воспитывать детей. 
Отказ от этого противен сути женщины и те, 
кто следуют призывам «эмансипе», просто 
оказываются падки на модные тенденции. 
Вместо того чтобы заниматься бытовыми 
делами, заботится о муже и детях, девушки 
пытаются отстаивать свою независимость. 
Соловьёва тревожит, что демонстративное 
желание выйти за пределы семьи и расши-
рить свои интересы окажется чреватым тем, 
что молодые женщины откажутся воспроиз-
водить потомство [26, с. 357].

Соловьёв, не поддерживающий эман-
сипацию женщины, описывал феминистиче-
ское движение как жалкое и смешное. Жен-
щина, которая сама не понимает, чего хочет 
добиться, просто следует новой тенденции 
моды. Мыслитель уточняет, что женщина бы-
стро вовлекается в новые веяния, которые 
приходят извне и которые в конечном итоге 
её не удовлетворяют. Философ считает, что, 
следуя феминистическим установкам, жен-
щина рано или поздно разочаруется в этом 
движении, решив вернуться под влияние 
мужчины. Он снова сопоставляет женщин с 
Марией Магдалиной, которая, прежде чем 
найти Христа, прошла через семь бесов. И 
так же современные дамы, по мнению мыс-
лителя, попадали под влияние семи бесов – 
семи неверных задач женского движения. 

Заключение. Как видим, философ не 
сочувствует желанию женщин быть само-
стоятельными и независимыми. Соловьёв 
не симпатизирует требованиям женщин ува-
жать их выбор жизненного пути, в том числе 
отличного от материнства и семьи, желанию 
самим регулировать своё репродуктивное 
поведение, быть финансово независимы-
ми и не опираться в жизни на мужчину. Он 
зло высмеивает феминисток, отказывает-
ся видеть реальные проблемы, с которыми 
сталкиваются его современницы. Не при-
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нимает В. С. Соловьёв и желание женщин 
практиковать безбрачие (которое, к слову 
сказать, рекомендует мужчинам не только 
по религиозным, но и по философским со-
ображениям), как и не принимает женский 
экономический материализм и эстетическое 
декадентство. 

Принято считать, что философский 
мистицизм Соловьёва проникнут восхище-
нием перед женщиной, признанием за ней 
особой религиозной миссии, трактовки её 
как божественного луча, особой эманации 
Бога: «Божественной Софии», «Вечной 
женственности», «Премудрости Божией». 
Исследователи традиционно подчёркива-
ют, что Соловьёв одухотворяет женщину, 
в которой может раскрыться образ Вечной 
Женственности. Однако следует признать и 
другую сторону оценки Соловьёвым женщи-
ны. Оценку крайне консервативную и где-то 
даже уничижительную. По мнению филосо-
фа, женщина имеет определённый набор 
качеств, который делает её женщиной, су-
ществом производным от мужчины, допол-
няющим его, – это пассивность, восприим-
чивость, чувствительность к материальной 
стороне жизни. Женщина – носитель рели-
гиозности, проводник мужской духовности, 
хранительница семейного уюта – взращива-
ет верующее начало в членах семьи. 

Философ открыто заявляет, что женщи-
на не может быть активна и самостоятель-
на в интеллектуальной сфере. Высмеивает 
притязания женщин на общественное слу-
жение, стремление получить образование 
и независимые профессии. Все размышле-
ния о Вечной Женственности Соловьёва не 
касаются конкретной личности, женщина в 
размышлениях философа дезиндивидуа-
лизируется, она тем прекраснее, чем силь-
нее в ней проявляется универсальная Жен-
ственность. Реальная же женщина в глазах 
Соловьёва часто выступает носителем хао-
тического, злого начала, подвергаться вли-
янию бесов, действует из неправильно по-
нятой жалости или личной выгоды. Именно 
поэтому Соловьём вполне логично не при-
нимал и не понимал «женского вопроса», не 
видел оснований для женского движения. 
Философ порицал и критиковал женщин, от-
стаивающих необходимость женской эман-

сипации, утверждал, что сторонницы феми-
низма сами не понимают, что делают. Для 
него эти женщины «одурманены» европей-
ской модой и становятся активистками толь-
ко потому, что это «принято в обществе», так 
как женщины быстро чем-то увлекаются. 

При этом нельзя отрицать, что Со-
ловьёв выступал за ограничение доступа 
мужчин к женскому телу и регулирование 
репродуктивной функции, однако весь эрос 
для Соловьёва заключался только в брач-
ном союзе. Романтические отношения лю-
дей обязаны держаться только на разумном 
аскетизме и духовности партнеров. 

Для Соловьёва вся мистика Божествен-
ной Софии, все её качества и проявления 
существуют только как дополнение к муж-
чине. Поскольку мужчина самостоятельное, 
активное и творческое начало, женщина – 
его пассивный помощник и материал. 

Философ отрицал мысль о том, что 
женщина может быть инициативна, орга-
низованна, предприимчива, логична и не 
подвержена веяниям моды. Все эти черты 
характера мужские. Мужчина по своей при-
роде – лидер, организующее начало для 
женщины и учитель для общества. Мужчина 
проявляет себя в публичном пространстве, 
реализует свои идеи и утверждает свою 
личность, женщина может оказать влияние 
только на круг семьи и воспитание детей 
(рождение которых уже доказывает, что су-
пруги не реализовали свой брак в полной 
мере). Для философа женщина не самосто-
ятельна и не способна к независимой жизни 
без мужчины, так как он – её собственный 
наставник, который проложит путь к хоро-
шей жизни. 

Мы надеемся, что данное исследование 
внесет вклад в изучение отношения русских 
мыслителей, публицистов, литераторов, 
всех тех, кого принято называть «власти-
телями дум», к проблемам, поставленным 
женским движением. Перспективой работы 
в данном направлении мы видим обраще-
ние к творчеству других известных филосо-
фов, таких как Василий Розанов, Николай 
Бердяев, Павел Флоренский, Алексей Ло-
сев, для обнаружения их позиций по вопро-
сам феминизма и оценки самого женского 
эмансипационного движения.
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Современный мир характеризуется динамичностью, изменением социальных, экономических, поли-
тических реалий. Одним из явлений, развивающихся быстрыми темпами, благодаря новым формам ком-
муникации, цифровым способам передачи информации и взаимодействия, становится миграция. Резуль-
татом миграционных процессов является создание в принимающей стране социальных групп мигрантов, 
которые выполняют функции обеспечения адаптации их членов в новом для них социальном простран-
стве. В этой связи актуальным является теоретическое исследование мигрантов как социальной группы, 
описание функциональных характеристик китайских мигрантов как социальной группы. Целью статьи 
выступает выявление в научных концепциях и социальной реальности основных характеристик и функ-
ций мигрантов как социальной группы, выделение системообразующих признаков социальной группы 
китайских мигрантов. В результате проведённого исследования выделены системообразующие признаки 
социальной группы китайских мигрантов, среди которых взаимодействие, рассмотрение себя как члена 
данной социальной группы, выработка норм и правил поведения, общие цели и задачи деятельности 
и др. В статье уточнено понятие «социальные группы» – это объединения людей, взаимодействующих 
друг с другом в процессе своей жизнедеятельности на основе традиционных и инновационных ценно-
стей, норм и правил поведения, объединения людей, выполняющие определенные функции в обществе. 
Исследование показало, что под социальными группами китайских мигрантов подразумевают диаспо-
ры, социальные общности, анклавы. Проведённый теоретический анализ социальной группы позволяет 
сделать вывод о том, что в научной литературе отсутствует единое понимание концепта «социальная 
группа» и обусловливает дальнейший поиск системообразующих признаков социальных групп мигрантов 
разных стран. Это детерминировано динамичность самой социальной реальности, вносящей определён-
ные коррективы в исследования социальной группы, а также постоянным изменением роли социальных 
групп в пространстве их жизнедеятельности.

Ключевые слова: китайские мигранты, социальная группа, социальная группа китайских мигрантов, 
функции социальных групп, признаки социальных групп, миграция
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The modern world is characterized by dynamism, changing social, economic, and political realities. Migra-
tion is becoming one of the phenomena developing rapidly due to new forms of communication, digital ways 
of transmitting information and interaction. The result of migration processes is the creation of social groups of 
migrants in the host country, which perform the functions of ensuring the adaptation of their members in a new 
social space for them. In this regard, the theoretical study of migrants as a social group, the description of the 
functional characteristics of Chinese migrants as a social group is relevant. The purpose of the article is to iden-
tify in scientific concepts and social reality the main characteristics and functions of migrants as a social group, 
to highlight the system-forming features of the social group of Chinese migrants. In the article, social groups are 
considered as associations of people interacting with each other in the course of their life on the basis of tradi-
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Введение. Современная эпоха получа-
ет свою рефлексию в различных явлениях, 
процессах, фактах, событиях, которые во 
многом определяют её облик, социально-э-
кономическое, политическое развитие. Од-
ним их таких явлений в последние десятиле-
тия XX в. и в начале XXI в. стала миграция, 
которая носит масштабный, динамичный, 
глобальный характер, охватывая все стра-
ны и континенты. «К 2020 году более 40 % 
международных мигрантов в мире (115 млн 
человек) были родом из Азии, причем почти 
20 % – в основном из шести азиатских стран, 
Индия, Китай, Бангладеш, Пакистан, Филип-
пины и Афганистан. Мексика является вто-
рой по величине страной происхождения, 
а Российская Федерация – третьей. США 
являются не только крупнейшей страной на-
значения для китайских мигрантов, но и круп-
нейшим источником иностранных студентов 
в США: по оценкам, в 2019–2020 учебном 
году в США учились 372 000 китайских сту-
дентов»1.

Миграционные потоки оказывают влия-
ние на многие процессы, как в принимающих 
обществах, так и в обществах, «выталкива-
ющих» людей. Человечество сегодня осоз-
нало, что решение многих проблем невоз-
можно без учёта миграционных процессов.

Главной целью миграции является улуч-
шение качества жизни через получение об-
разования, медицинских услуг, формирова-
ние инновационных компетенций, организа-
цию трудовой деятельности, воссоединение 
с родственниками. Именно в таком аспек-
те впервые рассматривал миграцию Дж. 
Форрестер в работе «Мировая динамика», 
понимая под миграцией перемещение лю-
дей из одного государства в другое по раз-
личным причинам [1]. Среди таких причин 

1  Отчет о мировой миграции за 2022 год. Аналити-
ческий центр по вопросам глобализации. – URL: https://
publications.iom.int/books/world-migration-report-2022-
chinese (дата обращения: 24.03.2023). – Текст: элек-
тронный.

учёный выделял ухудшение экологии, рост 
безработицы, большую плотность населе-
ния, ухудшение качества пищи, истощение 
природных ресурсов. Следует отметить, что 
проблематика миграции не является новой 
для учёных. Существует множество научных 
концепций, теорий миграции, где мигранты 
рассматриваются как объекты и субъекты 
миграционного процесса, миграционной 
политики. «В научной литературе распро-
странено представление, что социальными 
субъектами миграционных процессов явля-
ются: мигрант – лицо, совершающее тер-
риториальное передвижение (миграцию) 
со сменой постоянного места жительства и 
работы навсегда или на определенный срок 
(от 1 дня до нескольких лет), и мигранты – 
социальные группы, совершающие мигра-
ционное движение» [1].

Обзор литературы. В рамках пред-
ставленной проблематики выделены два 
блока научных исследований. Первый блок 
включает работы, в которых осуществлен 
концептуальный анализ социальных групп, 
дано описание их функциональных харак-
теристик. В этом блоке выделены иссле-
дования Т. Шибутани [2]; работы классиков 
научного знания конца ХIХ ‒ начала ХХ в. 
(Г. Зиммель, Ф. Тённис, Э. Дюркгейм и др. 
[3–5]), обосновавших значимость социаль-
ных групп в жизнедеятельности общества, 
их влияние на общественные процессы. В 
частности, Э. Дюркгейм раскрыл закономер-
ности взаимодействия социальных групп 
с фактами, событиями реальной действи-
тельности, показал зависимость числа са-
моубийств от состояния социальной группы. 
К этому же блоку можно отнести и работы 
отечественных и зарубежных учёных, вы-
деляющих отдельные признаки социаль-
ных групп: взаимодействие (П. Сорокин); 
регулярность взаимодействия (Э. Гидденс); 
идентификация (Р. Мертон, Н. Смелзер) и 
др. [6–8].

tional and innovative values, norms and rules of behavior, associations of people performing certain functions 
in society. As a result of the conducted research, the system-forming features of the social group of Chinese 
migrants are identified, including interaction, consideration of oneself as a member of this social group, devel-
opment of norms and rules of behavior, common goals and objectives of activity, etc. The study showed that 
the social groups of Chinese migrants mean diasporas, social communities, enclaves. The theoretical analysis 
of the social group allows us to conclude that there is no unified understanding of the concept of “social group” 
in the scientific literature. This is determined by the dynamism of the social reality itself, which makes certain 
adjustments to the research of the social group, as well as by the constant change in the role of social groups in 
the space of their life activity.

Keywords: Chinese migrants, social group, social group of Chinese migrants, functions of social groups, 
signs of social groups, migration
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Второй блок исследований образуют ра-
боты, посвящённые анализу китайский ми-
грантов как социальной группы, выделению 
их общих и специфических характеристик 
(Кастельс М., Чэнь Яньдэ, Тан Цзин, Сян 
Кайбяо, Gungwu Wang) [9–12]. О духовных 
ценностях, взаимосвязи традиций и инно-
ваций, как одного из индикаторов жизнеде-
ятельности китайского населения в эпоху 
модернизации Китая, обращает внимание 
О. Б. Бальчиндоржиева [13].

Методология и методы исследова-
ния. Методологическая основа исследова-
ния представлена концепцией социальных 
групп Я. Щепанского1, раскрывающей ос-
новные аспекты анализа социальной груп-
пы как явления социальной реальности и 
научного понятия: определение социальной 
группы как объективного феномена, выяв-
ление роли и места в социуме, обоснова-
ние специфических индикаторов, отлича-
ющих данное образование от социальной 
общности, социальных кругов. В процессе 
исследования были использованы различ-
ные методы. Метод от общего к частному, 
который дал возможность спровоцировать 
общие характеристики, присущие социаль-
ным группам к социальной группе китайских 
мигрантов, выделив её специфические чер-
ты. Сравнительно-сопоставительный метод 
был использован при оценке позиций учё-
ных в исследовании социальных групп как 
явления объективной реальности и научно-
го понятия.

Результаты исследования и их об-
суждение. В научных исследованиях суще-
ствуют разное понимание роли мигрантов. 
Мигрантов рассматривают как ресурс раз-
вития современной цивилизации; один из 
факторов нестабильности общества, угро-
зу социальной безопасности; социальное 
явление; маргиналов; средство решения 
социальных, экономических проблем, как 
в странах реципиентов, так и в странах-до-
норах. Все эти подходы актуализируют не-
обходимость регулирования миграционных 
процессов, что нашло отражение в миграци-
онной политики как технологии управления 
миграционными потоками. Эффективность 
управления миграционными потоками обу-
словлена рядом объективных и субъектив-
ных факторов:

1  Щепаньский Я. Элементарные понятия социоло-
гии. – М.: Прогресс, 1969. – 240 с.

– во-первых, пониманием сущности ми-
грантов в социальной структуре общества 
(диаспора, организация, социальная группа, 
общность, землячество, семья и др.);

– во-вторых, количеством мигрантов, 
проживающих на территории страны ре-
ципиента, их соотношением с населением 
страны. Так, в РФ к 2025 г. число мигран-
тов превысит треть населения страны. К 
2026 г. население России уменьшиться до 
135 млн чел. Эксперты же ООН считают, что 
к концу 2025 г. население нашей страны до-
стигнет 130 млн чел.2;

– в-третьих, наличием различных групп 
мигрантов (трудовая миграция, мигранты – 
профессионалы, работающие по контракту, 
мигранты, получающие образование; ми-
гранты, имеющие низкий уровень квалифи-
кации. В современных условиях (речь идёт 
о китайских мигрантах) «…заметно снизи-
лось значение традиционных типов эконо-
мической активности зарубежных китайцев, 
например, ресторанов и бакалейных мага-
зинов. Сейчас китайцы знамениты как ква-
лифицированные программисты, учёные, 
бизнесмены. Более 450 «новых» китайских 
мигрантов работает в офисе «Моторола» в 
Чикаго, более 2 тыс. работают на автомо-
бильном предприятии в Детройте, многие 
компании «новых» китайских мигрантов раз-
мещены в «Силиконовой долине» [14];

– состоянием рынка труда, а именно 
совмещением миграционных потоков с по-
требностями экономики принимающей сто-
роны.

Нам представляется, что одним из фак-
торов эффективности реализации мигра-
ционной политики остановится социальный 
статус мигрантов. Феномен «мигрант» со-
ответствует всем характеристикам, инди-
каторам социальной группы. Для доказа-
тельства данной точки зрения обратимся к 
существующим определениям социальной 
группы в социально-гуманитарном знании.

В научной литературе существует раз-
ное понимание социальной группы, что 
обусловлено динамичностью, противоре-
чивостью окружающего пространства, раз-
личной функциональностью самих соци-
альных групп, их структурной сложностью, 
изменением роли в социальной реальности. 
Социальные группы выполняют функции, 

2  Целая Португалия «гастарбайтеров». Думцы ви-
дят в них угрозу России. – Текст: электронный // Аргу-
менты и факты. – URL: https://aif.ru/society/26271 (дата 
обращения: 20.03.2023).
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значимые не только для общества, но и для 
личности. Социальная группа – это свое-
образный «мостик», связывающий обще-
ство и личность, членов социальных групп 
через возникновение различных видов вза-
имодействий.

В классической науке XIX – начала 
ХХ в. (Л. Гумплович, Г. Зиммель, Ф. Тённис, 
Э. Дюркгейм) социальная группа получила 
теоретическое и эмпирическое обоснование. 
В частности, Э. Дюркгейм в работе «Самоу-
бийство» выявил закономерности между ко-
личеством суицидов и сплочённостью соци-
альной группы. Учёный считает, что сплочен-
ность социальной группы позволяет снизить 
количество суицидов. С другой стороны, де-
зорганизованность социальных групп, отсут-
ствие общего дела и интересов, способству-
ет увеличению числа суицидов [15]. 

По мнению П. Сорокина, социальной 
группой можно считать «…совокупность 
совместно живущих людей, которые вли-
яют друг на друга или взаимодействуют 
друг с другом…» [16]. В данном определе-
нии учёный выделяет следующие признаки 
социальных групп: общее жизненное про-
странство, взаимодействие людей, живущих 
в нем и осуществляющих совместную дея-
тельность. Им выделены различные типы и 
виды социальных групп, а именно: семей-
ные, государственные, расовые, языковые, 
профессиональные, имущественные, рели-
гиозные, объемно-правовые, привилегиро-
ванно-обделенные, партийные, группы ве-
ликих людей и др.

Э. Гидденс при выделении образующих 
признаков делает акцент не столько на взаи-
модействие, сколько на его регулярность 
или нерегулярность, которые выступают как 
детерминанты состояния социальной груп-
пы. Так, регулярность взаимодействия обе-
спечивает сплоченность группы, её един-
ство. «Социальная группа – это некоторое 
число людей, взаимодействующих друг с 
другом на регулярной основе. Такая регу-
лярность приводит к сплочению принима-
ющих участие во взаимодействии в отдель-
ное целое с некими общими социальными 
характеристиками. Члены группы ожидают 
друг от друга определенных форм поведе-
ния, не требующихся от не-членов» [17].

В качестве основного признака соци-
альной группы Р. Мертон, Н. Смелзер назы-
вают осознание членами группы своей при-
надлежности к ней [18].

Основным фактором, образующим со-
циальную группу, является солидарность, 
считает Л. Козер. «Первичная группа по-
строена на широкой и всепроникающей со-
лидарности её членов, а не на обмене кон-
кретными услугами или выгодами» [19].

Российский учёный А. И. Кравченко по-
нимает под социальной группой совокуп-
ность людей, объединённых на основании 
ряда социальных признаков1.

Определения социальной группы в со-
временной науке очень многообразны. Уче-
ные выделяют следующие критерии образо-
вания социальных групп, которые детерми-
нируют содержание данного понятия:

‒ различные виды связей (формальные 
и неформальные);

‒ совместная деятельность субъектов, 
имеющих определённые цели, жизненные 
стратегии на основе интеракций, выполняю-
щих определенные социальные роли;

‒ особые социальные отношения, воз-
никающие в группе;

‒ осознание членами группы своей при-
надлежности к ней и воспринимаемых окру-
жением как членов определённой группы;

‒ регулярность и нерегулярность взаи-
модействия;

‒ общность интересов членов группы, 
возникающих в процессе коллективного 
действия;

‒ социальный статус группы [20–21].
Данные определения рассматривают 

социальную группу как уже сложившееся 
устойчивое образование. В тоже время ряд 
учёных подходят к пониманию социальной 
группы с точки зрения причин её образо-
вания, относя к ним согласованные общие 
интересы. Т. Шабутани в качестве основно-
го критерия выделения социальной группы 
называет удовлетворённость членов группы 
результатами коллективной деятельности, 
реализацией поставленной цели [22]. Учё-
ный делает акцент на субъективных харак-
теристиках социальной группы, в отличие 
от других определений, выделяющих объек-
тивные индикаторы.

Широкий спектр характеристик соци-
альной группы выделяют авторы статьи 
«О соотношении категорий “социальная 
общность” и “социальная группа”». Учёные 
рассматривают социальную группу как эле-
мент общественного сознания, признавая 

1  Кравченко А. И. Социология. – М.: Юрайт, 2014. – 
584 с.
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её субъективный характер. К характеристи-
кам социальной группы они относят: добро-
вольность, осознание себя членами данной 
группы, субъективная рефлексия личности, 
осознание себя как «нас» или «мы», глубо-
кие внутренние противоречия, следование 
нормам и правилам поведения, постоянные 
и тесные взаимодействия, влияние группы 
на жизнедеятельность личности как члена 
группы, свобода в действиях, выполнение 
определенных функций, выделение роли от-
дельной личности [23].

Таким образом, становится очевидным, 
что в научной литературе существуют раз-
ные трактовки социальной группы, однако 
основный акцент во всех приведённых по-
зициях сделан на взаимодействие внутри 
группы и во внешней среде. 

Интересный подход к исследованию 
социальной группы предлагает Я. Щепань-
ский1. Исследователь формирует целост-
ную, системную концепцию социальной 
группы. Во-первых, проблема социальной 
группы, по мнению исследователя, является 
актуальной в силу того, что в научном зна-
нии и реальной практике понятие употре-
бляют очень «…произвольно и применяют к 
достаточно различным формам совместной 
жизни»2.

Во-вторых, обращаясь к историческо-
му аспекту, учёный анализирует различные 
точки зрения в вопросе о трактовке понятия 
«социальная группа», выделяя следующие: 
номиналистическая, в которой группа пони-
мается как совокупность черт личностей – 
её членов»3; реалистическая, понимающая 
социальную группу как «самостоятельную 
реальность»; психологическая, делающая 
акцент на психологических механизмах, 
обеспечивающих функционирование группы 
как целостного образования. К числу этих 
механизмов относятся «…мысли, эмоции, 
волевые акты, стремления, импульсы, нахо-
дящиеся во взаимодействии»4.

В-третьих, для более полного представ-
ления о социальной группе исследователь 
проводит сравнительно-сопоставительный 
анализ социальной группы с другими обра-
зованиями (социальный круг, группа, бюро-
кратия, семья, территориальные общности, 
социальные слои и классы и др.). Такой под-

1  Щепаньский Я. Элементарные понятия социоло-
гии. – М.: Прогресс, 1969. – 240 с.

2  Там же.
3  Там же.
4  Там же.

ход даёт основания для рассмотрения со-
циальной группы как образования частного 
по отношению к социальной общности как 
общей категории. Учёный проводит сопо-
ставление социальной группы и социально-
го круга, подчеркивая, что социальный круг 
оказывает значительно меньшее влияние на 
членов и в меньшей степени детерминирует 
их жизнедеятельность.

На основе проведённого исследования 
Я. Щепаньский даёт определение социаль-
ной группы как «…определённому виду ре-
альности, существующему независимо от 
стремления и воли индивидов. Социальные 
группы существуют объективно, доступны 
объективному и опытному познанию, оказы-
вают влияние на своих членов, вступают в 
отношения друг с другом и т. д. Особенности 
членов личностей отражаются на их органи-
зации и на жизненных процессах, что психи-
ческие явления и процессы, происходящие 
в сознании их членов, отражаются на их об-
щественной жизни…»5. 

Данные критерии носят условный ха-
рактер, так, они выделены либо на основе 
изучения социальных фактов, либо путём 
анализа различных теоретических выкладок 
в рамках данной проблематики. Причём, вес 
данных критериев весьма неоднозначен: 
одни представлены в полном объёме, дру-
гие – схематично. В реальной практике все 
эти критерии не существуют в чистом виде. 
Они взаимно дополняют и детерминируют 
друг друга. Отдельно возможно только на 
уровне теоретического знания. Однако эти 
критерии становятся основанием для иссле-
дования социально-экономических, поли-
тических, демографических, миграционных 
процессов, управления ими.

К исследованию социальной группы на 
основе эмпирического материала, отражаю-
щего возникновение, социальную сущность, 
роль нового класса постиндустриально-
го общества – класса интеллектуалов как 
главного ресурса развития современного 
социума обращается В. И. Иноземцев [24]. 
По мнению учёного, системообразующими 
признаками социальных групп выступают 
высокий уровень образования, обладание 
властью, ведущие позиции во всех сферах 
жизнедеятельности общества.

Таким образом, проведённый анализ 
существующих трактовок социальных групп 
дал возможность сформулировать понима-

5  Там же.
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ние социальной группы как объединения 
людей, взаимодействующих друг с другом 
в процессе своей жизнедеятельности на ос-
нове традиционных и инновационных цен-
ностей, норм и правил поведения, выполня-
ющей определённые функции в обществе: 
регулятивную, интегративную, транслирую-
щую, коммуникативную и другие.

На основе выделенных критериев и 
определений проведем анализ китайских ми-
грантов как социальной группы. Во Всемир-
ном докладе о миграции за 2022 г., приво-
дится рейтинг стран отправляющих мигран-
тов в другие страны: Индия – 18 млн чел., 
живущих за границей; Мексика является 
второй по величине страной, отправляющей 
мигрантов – 11 млн чел.; Россия занимает 
третье место – 10,8 млн чел.; Китай являет-
ся четвёртой по величине страной, отправ-
ляющей мигрантов – 10 млн чел.1

Китайские мигранты широко представ-
лены за рубежом, включая Северную Аме-
рику, Европу, Австралию, Россию и Новую 
Зеландию. Их опыт жизни и работы за ру-
бежом уникален, он требует от них адапта-
ции к новой социальной и культурной среде, 
изучения новых языков и обычаев, решения 
экономических и профессиональных вопро-
сов, создания социальных сетей, а также пе-
ресмотра своей идентичности и культурных 
ценностей. Китайские иммигранты вносят 
большой вклад в социально-экономическое 
развитие, как страны донора, так и страны 
реципиента, способствуют межкультурному 
обмену и сотрудничеству. Китайские мигран-
ты являются важной частью межкультурного 
обмена, социального плюрализма, а также 
связующим звеном международного сотруд-
ничества. В то же время число китайских им-
мигрантов за рубежом растёт, они представ-
ляют разные культурные слои и социальные 
классы и сталкиваются со множеством раз-
личных вопросов и проблем. Китайских ми-
грантов можно классифицировать по соци-
альным и демографическим критериям: пол, 
возраст, национальность, раса, профессия, 
место жительства, доход, власть, образова-
ние и др.

Социальные группы китайских мигран-
тов могут быть профессиональными, по-
вседневными, образовательными, семейны-

1  Отчёт о мировой миграции за 2022 год. Аналити-
ческий центр по вопросам глобализации. – URL: https://
publications.iom.int/books/world-migration-report-2022-
chinese (дата обращения: 20.03.2023). – Текст: элек-
тронный.

ми. Как отмечает М. Кастельс, «…значение 
клана сохраняется в Китае и по сей день, 
поскольку китайская организация бизнеса 
основана на семейных фирмах (цзяцзу ци-е) 
и кросс-секторных деловых сетях, часто кон-
тролируемых одной семьей. Фирма являет-
ся семейной собственностью, а доминант-
ная ценность касается семьи, а не фирмы. 
Когда процветает фирма, процветает и се-
мья. После того, как накоплено достаточно 
богатства, оно делится среди членов семьи, 
которые инвестируют его в другие фирмы. 
Несмотря на частое соперничество внутри 
семьи, основой сделок всё ещё является 
личное доверие, ценимое выше юридиче-
ских и конкретных отношений. Семейные 
фирмы связаны субподрядами, обменом 
инвестиций и разделением капитала» [10]. 

Находясь в принимающей стране, ки-
тайские мигранты сталкиваются с различ-
ного рода вызовами, рисками, расовой 
дискриминацией, языковым барьером, со-
циальным неравенством. Все эти факторы 
детерминируют формирование социальной 
группой общих норм и кодексов поведения 
для помощи и поддержки друг друга. Китай-
ские мигранты как социальные группы ока-
зывают языковую, адаптационную, юриди-
ческую поддержку своим членам, проводя 
различного рода мероприятия, организовы-
вая профессиональное обучение. Благо-
даря взаимодействию, основой которого 
являются происхождение, язык, ценности, 
китайские мигранты идентифицируют себя 
как социальную группу. 

Формирование и существование соци-
альных групп китайских мигрантов во мно-
гом детерминировано той социальной, исто-
рической средой, в которой они оказались, 
общими целями и интересами. Так, в 20-х гг. 
XX в. китайскими мигрантами как социаль-
ной группой были созданы профсоюзы. На-
пример, «Приамурское отделение китайских 
рабочих» (1921, г. Благовещенск), «Отделе-
ние китайских рабочих» (1926, г. Владиво-
сток), насчитывающие 400 членов, которые 
были представлены строителями, кожевни-
ками, плотниками и другими профессиями 
[9]. Социальная группа китайских мигрантов 
имела свои школы, клубы, стадионы.

Одной из причин образования социаль-
ных групп, в том числе и группы китайских 
мигрантов, является их стремление сохра-
нить свой культурный образ, рефлексируя 
его в создание различных организаций. 
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Примером может служить сохранение соци-
альной группой китайских мигрантов религи-
озных традиций, ценностей. В частности, ки-
тайскими мигрантами на Филиппинах были 
созданы религиозные организации, такие 
как Храм Тонг Хуай, Храм Тхекчен Чолинг 
[26]. Их структуру образуют совокупность 
элементов традиционных общественных 
организаций китайских мигрантов и добро-
вольных организаций в современном обще-
стве. Эти организации в своей деятельно-
сти занимаются религиозной пропагандой, 
укреплением дисциплины, связей между со-
циальными группами китайских мигрантов, 
участвуют в образовательной и благотвори-
тельной деятельности.

Значимой характеристикой социальной 
группы является её способность действо-
вать сплоченно, когда этого требуют инте-
ресы её членов. Так, в период пандемии 
Covid-19 корпорация Чжэн Да на Филиппи-
нах и в Камбодже пожертвовала учрежде-
ниям здравоохранения, вложила средства 
в фабрику по производству масок. Социаль-
ные группы китайских мигрантов в этих стра-
нах собрали 7,98 млн юаней и 500 000 долл. 
США с целью оказания поддержки в борьбе 
с эпидемией правительствам стран – мест 
проживания мигрантов. В Великобритании 
социальными группами китайских мигран-
тов были созданы пункты раздачи средств 
для профилактики эпидемии и лекарств ки-
тайским студентам. В городе Прато в Ита-
лии социальные группы китайских мигран-
тов выступили с инициативой отмены вече-
ринок, сокращения поездок, обязательного 
ношения масок. Часть предприятий китай-
ских мигрантов приостановила свою работу. 
Все эти действия были очень эффективны и 
дали возможность добиться в китайской об-
щине в Италии «нулевой инфекции»1.

Другим фактором, детерминирующим 
формирование социальной группы китай-
ских мигрантов, становится база, созданная 
предыдущими поколениями мигрантов. Так, 
китайские мигранты, как отмечает А. Г.  Ла-
рин, существуют в России «… более 150 лет, 
с конца 50-х годов XIX века» [25]. В Японии 
первые китайцы появились во второй поло-
вине XIX в. в лице торговцев, компрадоров 

1  Сюй Юйшэн. Мы можем бороться с эпиде-
мией вместе и преодолевать трудности времени с 
единым сердцем, Искание истины, цитируется в Ки-
тайской новостной сети. – URL: http://www.chinanews. 
com/hr/2020/04-16/9158526.shtml (дата обращения: 
20.03.2023). – Текст: электронный.

и обсуживающего персонала. «Именно бла-
годаря торговцам, компрадорам и трудовым 
мигрантам в разных городах Японии начали 
появляться китайские анклавы, развитие ко-
торых пришлось на очень сложный этап япо-
но-китайских отношений: ломки старых сте-
реотипов взаимного восприятия и форми-
рования новых. Китайцы вносили весомый 
вклад в знакомство Японии с некоторыми 
техническими достижениями Запада» [26]. 

Одной из особенностей китайских ми-
грантов как социальной группы является со-
хранение духовно-нравственных ценностей, 
что продиктовано их значимостью в жизне-
деятельности народа, а также процессом мо-
дернизации Китая. Верность духовным цен-
ностям присуща и китайским мигрантам, что 
обеспечивает их сплоченность, единство, 
устойчивость. Социальная группа китайских 
мигрантов находится в состоянии постоян-
ной эволюции своей структуры, технологий 
взаимодействия, характеризуется разноо-
бразием языков, политических, социальных, 
профессиональных признаков, отсутствием 
привязанностью к месту прежнего прожива-
ния. Кроме того, меняется взаимодействие 
социальных групп китайских мигрантов с Ро-
диной. В современной действительности в 
процессе взаимодействия участвует китай-
ское государство, проводя политику по отно-
шению к китайским мигрантам под лозунгом 
«консолидировать сердца, объединять умы, 
развивать возможности для возрождения 
великой китайской нации»2. Значимыми ста-
новятся и миграционные сети как основа 
самоподдерживающей миграции. «Сохра-
нение связи с Родиной приводит к появле-
нию социальных сетей, которые могут по-
мочь будущим трудовым мигрантам найти 
работу и быстро адаптироваться в странах 
назначения» [27]. Китайское правительство 
нацелено на усиление влияния социальных 
групп мигрантов на жизнедеятельность при-
нимающей страны, активно привлекая сво-
их сограждан к участию в распространении 
культуры Китая, открытию своего дела, сле-
дованию местным законам, участию в обще-
ственной жизни принимающей стороны, за-
щите интересов членов социальной группы 
[28; 30]. Так, правительство Китая пытается 
усилить влияние китайских мигрантов в при-
нимающей стране. 

2  Ли Хайфэн: новые возможности в работе с хуа-
цяо, открывшиеся после 17 съезда КПК. – Текст: элек-
тронный // China Review News. 20.03.2023. – URL: http://
cn.chinareviewne (дата обращения: 20.03.2023).
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Заключение. Таким образом, анализ 
концепций отечественных и зарубежных 
учёных демонстрирует отсутствие единого 
подхода к пониманию категории «социаль-
ная группа», выделению ей индикаторов, 
что объясняется неопределённостью, рас-
плывчатостью, сложностью, многоаспект-
ностью самого феномена «социальная 
группа». Общим признаком, объединяющим 
все определения социальной группы как 
гносеологического понятия, является взаи-
модействие. Акцент на данном признаке 
может быть объяснён тем, что в процессе 
взаимодействия люди вступают в опреде-
лённые отношения, формируют и создают 
различные ценности, нормы и правила по-
ведения. Теоретико-методологический ана-
лиз социальной группы в рамках исследова-
ний современных учёных дал возможность 

спроецировать существующие определёния 
социальной группы, её признаки, выполня-
емые функции, на исследование китайских 
мигрантов как социальной группы. Из выше-
сказанного ясно, что китайские мигранты как 
социальная группа соответствуют значению 
социальных групп и имеют характеристики 
социальных групп. Можно утверждать, что 
китайские мигранты – это группа китайцев, 
объединённых общими целями, действи-
ями и интересами, основой которых стала 
культура, язык, духовно-нравственные тра-
диции, современные ценности и жизненный 
опыт. Китайские мигранты как социальная 
группа сыграли важную роль в истории, про-
демонстрировав умение достигать общих 
целей и интересов различными способами, 
оказывая глубокое влияние на развитие ци-
вилизации.
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Онтологический статус игры, по мнению авторов, нуждается в особенно тщательном анализе, а тради-
ционные подходы в исследованиях игр требуют более глубокого методологического обоснования. Нараста-
ющее значение игровой культуры в современной социальной динамике остро ставит вопросы о сущности 
игр, на которые прежняя парадигма, опиравшаяся на деятельностный подход, не давала чётких ответов. 
Гипотеза исследования состоит в том, что игра является одной из древнейших онтологических практик 
и служит выявлению этических, смысловых, бытийных границ тех или иных житейских ситуаций, в кото-
рых личность вырабатывает для себя приемлемые или возможные стратегии поведения. В этом статусе 
игра сопоставима с ритуалом и выполняет схожие с ним функции в социальной динамике. В исследова-
нии использовался феноменологический и системный методы с элементами структурно-функционального 
подхода и метода логической реконструкции, в качестве вспомогательного использовался инструментарий 
социологических исследований, в частности, метод фокус-групп. В результате проведённого исследования 
авторы пришли к выводу о том, что современные компьютерные, виртуальные игры выступают в роли ин-
струментов самопознания для пользователей, а также служат для маркировки приемлемых и неприемле-
мых с социальной точки зрения моделей поведения. Социальная действительность играет здесь двойную 
роль. С одной стороны, она образует дихотомическую связь с виртуальной реальностью, что позволяет 
игроку формировать собственные этические принципы, связанные с поведением в различных средах. С 
другой – социальная действительность является источником для игровых сюжетов, имплицитно предлагая 
игроку относиться к ней созерцательно и отстраненно. Таким образом, исследование выявило новое соци-
окультурное значение игры в общественном и личностном развитии. Предложенная методология трактовки 
игр является универсальным методом, с помощью которого чёткой верификации могут быть подвергнуты 
прежде трудно разрешимые вопросы, в частности, феномен лудомании.

Ключевые слова: игра, ритуал, лудомания, удвоение, коммуникативные технологии, виртуальная 
реальность
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The ontological status of the game, according to the authors, today needs a particularly thorough analy-
sis, and traditional approaches to game research require a deeper methodological justification. The growing 
importance of game culture in modern social dynamics sharply raises questions about the essence of games, 
to which the previous paradigm, based on an activity approach, did not give clear answers. The hypothesis of 
the study is that the game is one of the oldest ontological practices and serves to identify the ethical, semantic, 
existential boundaries of certain everyday situations in which a person develops acceptable or possible behav-
ioral strategies for himself. In this status, game is comparable to ritual and performs similar functions in social 
dynamics. The study used phenomenological and systemic methods with elements of the structural-functional 
approach and the method of logical reconstruction, as an auxiliary toolkit of sociological research was used, 
in particular, the focus group method. As a result of the study, the authors came to the conclusion that modern 
computer, virtual games act as tools for self-knowledge for users, and also serve to mark socially acceptable and 
unacceptable behavior patterns. Social reality plays a double role here. On the one hand, it forms a dichotomous 

© Фортунатов А. Н., Воскресенская Н. Г., 2023

Контент доступен по лицензии Creative Commons "Attribution" («Атрибуция») 4.0 Всемирная
The content is available under the Creative Commons "Attribution" 4.0 International

http://www.zabvektor.com                                                               ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853 (Print)

5756

Humanitarian Vector. 2023. Vol. 18. No. 2

The Game as an Ontological Practice

Fortunatov A. N., Voskresenskaya N. G. 



Введение. Трактовка игры, с точки зре-
ния деятельностного подхода (на нём осно-
вано абсолютное большинство исследова-
ний), выявляет множество различных форм 
и проявлений этого феномена в социокуль-
турных практиках, при этом существенные 
вопросы, связанные с онтологией игры, ухо-
дят в тень. Среди таких нерешённых про-
блем можно назвать следующие: 

‒ существуют ли общие типологические 
признаки, объединяющие игру, например, 
в шахматы, игру младенца с погремушкой, 
футбол, карточные игры и игру актёров на 
сцене?

‒ в чём истоки предпочтения тех или 
иных игр в актуальных социальных практи-
ках? Почему одни игры «умирают, уходя в 
прошлое» [1], а другие существуют в веках?

‒ почему лудомания до сих пор остаёт-
ся не полностью разъясненным феноменом 
(если это физиологическая зависимость, то 
в чём причины её тотального распростра-
нения, если обессивно-компульсивное рас-
стройство, то почему оно проявляется оди-
наково у сотен тысяч людей)?

Эти и множество других подобных во-
просов всё острее начинают звучать на фоне 
нарастающего влияния игровой культуры на 
прежние, внеигровые, «респектабельные» 
формы социального взаимодействия – об-
разование, политику, культуру, науку, граж-
данское взаимодействие и т. д. Игра, пре-
вратившись в квинтэссенцию деятельност-
ного подхода, становится свое образной ма-
трицей, сквозь которую общество начинает 
смотреть на себя, теряя ощущение объек-
тивной целостности окружающего мира.

В свете поставленных вопросов гипо-
теза нашего исследования заключается в 
следующем. Игра как «человекообразую-
щая машина», если использовать образ-
ный ряд Мераба Мамардашвили в контек-
сте его рассуждений о ритуалах [2, с. 13], 
обладая «конструктивной, человекообра-
зующей стороной» [Там же, с. 14], даёт че-
ловеку возможность открыть нечто, «о чём 
мы не знаем и что можем лишь открыть в 
качестве нашего «я» в нас самих» [2, с. 14]. 

Мамардашвили писал о ритуалах, но, с на-
шей точки зрения, речь идёт о том, что игра 
также является древним механизмом само-
идентификации субъекта в окружающем его 
пространстве, способом понимания себя 
в мире, выявления смыслов и закономер-
ностей социальной динамики в их отноше-
нии к субъекту социальных отношений. В 
этом случае интенции игрока обращены 
не столько во внешний мир (на что делают 
упор исследователи игр, работающие в кон-
тексте Хёйзинги [3], Бёрна [4] и пр.), сколько 
в структуры собственного сознания, которое 
становится своеобразным полем исследо-
вания в форме «обыгрывания».

Рассуждая о ритуалах, Мамардашвили 
обращал внимание на то, что «сильное мас-
совое воздействие на чувствительность пе-
реводит человека, являющегося свидетелем 
или участником такого ритуала, в какое-то 
особое состояние». У игры, с её правилами 
и приёмами введения в специфически игро-
вое состояние, также есть такая функция, 
обеспечивающая «причины дления, причи-
ны для человеческой преемственности» [2, 
с. 15]. Однако если ритуалы ориентированы 
на фундаментальные бытийные пережива-
ния, то игра словно охватывает собой «всё 
остальное» в жизни, может быть, не столь 
яркое и важное, как рождение и смерть, но 
тем не менее, с социальной точки зрения, 
существенное для формирования памяти и 
преемственности.

Добавим к этому ритмико-формальную 
сторону игровой деятельности, которая кор-
релирует с ритуальными обрядами, имею-
щими мистико-иррациональную подоплеку. 
Другими словами, игра есть пралогическая 
форма рефлексии о «практической, фор-
мальной или технической вещи, которая 
призвана вносить порядок в человека и в 
его мир» [2, с. 20]. В этом и состоит прин-
ципиальная разница в предлагаемом нами 
подходе по отношению к существующим 
традициям: прежде игра воспринималась 
как инструмент воздействия на окружаю-
щий мир, как способ культурного поведения 
(раскрепощения), освобождающий челове-

relationship with virtual reality, which allows the player to form their own ethical principles related to behavior in 
various environments. On the other hand, social reality is a source for game plots, implicitly offering the player to 
treat it contemplatively and detachedly. Thus, the study revealed a new socio-cultural significance of the game 
in social and personal development. The proposed methodology for the interpretation of games is a universal 
method, with the help of which previously difficult to resolve issues, in particular, the phenomenon of ludomania, 
can be clearly verified.

Keywords: game, ritual, gambling addiction, doubling, communication technologies, virtual reality
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ка от некоторых социальных условностей, в 
то время как в предлагаемом нами ракурсе 
это прежде всёго человекосозидающий ме-
ханизм, накладывающий на субъекта ряд 
определённых обязательств (с точки зрения 
памяти, навыков социальных взаимоотно-
шений, этики, доброты, честности и т. д.), 
оставляющий свой след в его сознании.

Методология исследования. Таким 
образом, в фокусе проведённого исследо-
вания находилась обращённость игроков 
на самих себя. Благодаря участию в игре 
они получали возможность выявить в себе 
новые качества, возможности, состояния, 
ранее пребывавшие в неотрефлектиро-
ванном, иррационально-спящем режиме. 
Сложность такого исследования состояла в 
том, что игра как форма идентификации яв-
ляется дорефлекторным, дорациональным 
способом взаимодействия личности с самой 
собой, а эти этапы, или формы социокуль-
турной динамики по-прежнему остаются 
тёмными пятнами в социальной психологии 
или философии культуры.

Методологически в данной ситуации 
мы использовали феномен «удвоения» как 
одного из фундаментальных свойств чело-
веческого сознания. Впрочем, «удвоение» 
тоже оказывается весьма противоречивым, 
ускользающим от анализа объектом, кото-
рый реализует себя в совершенно различ-
ных, порой радикально несхожих проявле-
ниях сознания. Так, например, по Г. Зимме-
лю, «человек в своей основе есть существо 
дуалистическое, … раздвоение и противо-
речие образуют основную форму, в которой 
он воспринимает содержание своего мира» 
[5, с. 380]. А в религиозном сознании, с точки 
зрения исследователей «противоположное 
впервые осознается … не как противопо-
ставленное, а как иное» [6, c. 85].

Поскольку нюансы феномена удвоения 
не являются основной темой нашего иссле-
дования (по этому поводу уже существуют 
работы С. Д. Лобанова [7], Н. Ю. Поповой 
[8], И. М. Розет [9] и др.), в данной статье 
мы остановимся лишь на дистанцировании 
субъекта социального взаимодействия от 
его «двойника», погружённого в игровую 
коммуникацию. Характеристикой последне-
го является снятие некоторых социальных 
ограничений или табу (под лозунгом «это 
всего лишь игра»), нарушение которых в 
реальной жизни повлекло бы неминуемые 
последствия. Сама игра, как модель поведе-

ния, в нашем исследовании тоже выступает 
как своего рода «упражнение» в удвоении, 
в выработке определённых навыков дистан-
цирования от самого себя.

В играх субъективное удвоение не яв-
ляется безусловным: оно носит умозри-
тельный, или гипотетический характер, по-
скольку не подразумевает перехода модели 
в практику, а кроме того, не может не учи-
тывать встречных интенций других игроков 
(соперников). Таким образом, игровая мо-
дельность хорошо иллюстрируется игрой в 
мушкетёров, сражающихся не реально зато-
ченными шпагами, а сломанными прутика-
ми. «Главный урок теории игр заключается в 
том, что необходимо ставить себя на место 
другого игрока» [10, с. 21].

Здесь необходимо отметить, что удвое-
ние нами трактовалось вовсе не как отчуж-
дение некоторого искусственного образа 
от реальной личности, а как динамический 
процесс, позволяющий определить смысло-
вые границы тех или иных этических, соци-
альных, культурных, физических и пр. состо-
яний, необходимых полноценной личности 
для реализации её статуса дееспособной 
социальной единицы (не «противополож-
ное» – а «иное»). 

Подчеркнём и то, что в системе совре-
менной коммуникации игра всё больше об-
ретает статус наиболее динамично развива-
ющегося смыслового пространства, в кото-
ром передача информации и формирование 
новых знаний становится едва ли не прио-
ритетным вектором развития этой системы, 
даже затмевая собой традиционно бросаю-
щиеся в глаза формы рекреации и социаль-
ного эскапизма в контексте погруженности в 
игровую реальность [11–13].

Сегодняшняя коммуникативная систе-
ма, создающая совершенно особые фор-
мы субъектного поведения, регламентиро-
ванные технологическими особенностями 
циркуляции информации, её обработки и 
дальнейшей интеграции в социальные про-
цессы, формирует особую этику «обратно-
го воздействия» на реальность со сторо-
ны виртуальных систем [14]. В этой связи 
противоречивая связь личности и аватара, 
часто проявляющаяся в противостоянии и 
антагонизме, выражалась в рефлексии гей-
меров в виде неявных форм «игрового вы-
сокомерия», обвинительного настроя игро-
вых виртуальных образов в отношении «не-
интересной», «скучной» социальной среды.
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Здесь чрезвычайно важно понять, где 
находится центр «этической тяжести» субъ-
ектного статуса человека. Известны случаи, 
когда игрок-инвалид, человек с социально 
ограниченными возможностями, реализовы-
вал себя в качестве продвинутого геймера, 
виртуозно владеющего технологиями игры, 
раскованного и свободного, способного в 
буквальном смысле переворачивать горы. 

В этой связи нам было интересно выяс-
нить истоки предпочтения тех или иных игр 
молодыми людьми. Ведь при прочих равных 
условиях человек выбирает то, что реле-
вантно его склонностям, ожиданиям, напри-
мер, играть в стратегию, в то время как его 
сосед, сидящий рядом, обладающий теми 
же знаниями и опытом, предпочитает шут-
тер. Здесь есть ещё и определённые социо-
культурные детерминанты: игра восполняет 
потребность в определенном переживании. 
Свобода в этой связи в игровом простран-
стве обретает черты «обратной рефлек-
сии», т. е. способа раскрытия в себе спящих 
возможностей, не реализованных по тем 
или иным причинам в реальных социальных 
практиках.

Кроме того, виртуальная игра – это всег-
да не только «игра в сюжет», но и оформле-
ние границ настоящего-виртуального. Диф-
фузия виртуального и реального сегодня 
являет собой серьёзную общественную про-
блему, которая кроется в сфере социальной 
психологии и которая касается самых акту-
альных сфер жизни.

Очень важное значение игры состоит 
в том, что она не только выявляет скрытые 
смыслы, которые не кажутся очевидными 
игроку в отношении самого себя, но и коор-
динирует эти смыслы с интенциями других 
игроков, тем самым создавая территорию 
социальной игры, в которой личностные ин-
тересы существуют в конвенциональном со-
ответствии с другими. 

Стратегическое значение игры состоит 
в том, что существует каскад игр, которые 
словно связаны друг с другом по принципу 
матрёшки, ровно так же не существует изо-
лированных друг от друга социальных со-
стояний и эмоций, и исследование каждой 
из них по отдельности не может не подразу-
мевать учёта и дальнейшего исследования 
контекста. Неспроста на некоторых плат-
формах и в многопользовательских играх 
создаётся инфраструктура и специфическая 
атмосфера вокруг конкретной игры как воз-

можность пластично лавировать в смысло-
вых очертаниях. «Вам может казаться, что 
вы играете в одну игру, тогда как это всего 
лишь часть более крупной игры. Более круп-
ная игра есть всегда» [10, с. 42].

Игра создаёт культурный слой модель-
ных отношений, позволяющих игроку рас-
крыть глаза на реальные ситуации, но в этом 
культурном слое возникает определённая 
помеха в мировосприятии, накапливаясь 
и уплотняясь в сознании, что ведёт в свою 
очередь к искажениям в самовосприятии и 
рефлексии. Этим отчасти можно объяснить 
лудоманию, которая, с одной стороны, явля-
ется следствием удачного игрового опыта, 
но, с другой, искажает реальный статус лич-
ности, постепенно становящейся всё более 
зависимой от эмоционального состояния 
игрока в искусственной ситуации.

Составляющие игры – это взаимодей-
ствие (информационное, социальное, куль-
турное и пр.), технология (правила, приёмы) 
и интерес (личностное отношение игрока, 
азарт). В современной социокультурной си-
туации первые два компонента являются 
также важными элементами любого комму-
никативного процесса – ведь коммуника-
ция, особенно массовая, современная, не 
может обойтись без технологий передачи, 
консервации, компрессии, интерпретации, 
да и без взаимодействия, понятого в данном 
контексте как формы циркуляции информа-
ции в обществе, она, естественно, тоже не 
может обойтись. Именно поэтому современ-
ные компьютерные игры всё сильнее и от-
чётливее превращаются в формы массовой 
коммуникации [15], вовлекая в свою орбиту 
самые широкие социальные слои, сильно 
отличающиеся по своему культурному про-
филю от усредненного облика геймеров-ин-
тровертов прошедшего десятилетия.

На основе изучения работ, посвящён-
ных жанровым особенностям современных 
компьютерных игр [16; 17], для решения по-
ставленных задач были подобраны десять 
иллюстраций из игр, включающих в себя две 
гоночные игры (автомобильные гонки и кос-
мические гонки), две сюжетные игры (по миру 
апокалипсиса и миру-аналогу 30-х гг. XX в.), 
две игры-стратегии (с имитацией историче-
ских эпох реального и фантазийного мира); 
две игры-шуттера (с фантазийными персо-
нажами и спецназом); две игры-симулятора 
(строительство технологического города и 
возведение магических миров). Студентам 
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предлагалось выбрать из предложенных 
три игры, в которых они бы приняли участие 
при наличии возможности, проранжировать 
их по значимости, обосновать свой выбор, 
сообщить сколько времени они обычно про-
водят за компьютерными играми. Впослед-
ствии контент-анализ результатов обсужде-
ния сосредоточился на шести играх, кото-
рые выбрали 90 % участников. 

В процессе исследования было про-
ведено пять фокус-групп среди студентов 
вторых курсов, в которых приняло участие 
59 девушек и 21 юноша. Всего было проа-
нализировано 348 суждений (5 498 слов). 
Среднее время обсуждения составило 
60 мин. Для количественной обработки ре-
зультатов обсуждения использовалась опи-
сательная статистика, непараметрический 
корреляционный анализ Манна-Уитни, фак-
торный анализ. Среднее время обсуждения 
составило 1,2 часа. 

Результаты исследования. 1. Игра 
как возможность пережить эмоциональ-
ный подъём от ощущения собственной 
успешности. При выборе игры студенты 
заранее предвкушали те эмоции, которые 
они испытают при погружении в игровое 
пространство, воспринимая и оценивая 
предоставленные на выбор игры как при-
емлемые или неприемлемые. Все пере-
живания можно разделить на две группы с 
точки зрения наличия или отсутствия бла-
гоприятных условий для достижения игро-
ком успеха:

а) наличие благоприятных условий 
для достижения успеха, вызывающие пе-
реживания, связанные с расслаблением, 
отдыхом, умиротворением от неторопливо-
го созидания (17,5 % студентов-юношей и 
всё девушки, выбирающие игры по такому 
основанию). Игры, способствующие таким 
переживаниям, характеризуют простота сю-
жета и (или) отсутствие ситуаций, которые 
могут восприниматься игроками как угроза. 
Данные характеристики в большей степени 
присутствуют в игре-симуляторе, где нуж-
но построить город будущего. Её выбрали 
10 девушек. Вот один из ответов, наиболее 
полно раскрывающих причины такого выбо-
ра и ожидаемые эмоции от игры: «В этой 
игре ты устанавливаешь свои законы, про-
водишь перестройку: автопарки строишь, 
школы, другие здания, чтобы удовлетво-
рить потребности общества. Это вызы-
вает чувство умиротворения». 

В силу простого сюжета игра с гонками 
может вызвать похожие эмоции в том слу-
чае, если ощущение выигрыша связано не с 
желанием победить соперника, а с возмож-
ностью выбора автомобиля, с процессом 
вождения, любованием красивыми вида-
ми. Вот один из ответов, характеризующих 
особенности такого восприятия игры: «Там 
виды красивые, а вот соревнования мне не 
нравятся. Можно ехать не торопясь, пово-
рачивать и видеть за каждым поворотом 
что-то новое, необычно-красивое. Это 
вдохновляет». 

Студенты, выбирающие данные игры, 
при обосновании своих предпочтений в 
среднем тратят меньше слов, чем студенты, 
предпочитающие игры со сложными сюже-
тами и стратегии, вместе с тем их высказы-
вания более эмоциональны, и здесь отно-
сительно небольшой процент ответов, где 
участники обсуждения не смогли обосновать 
свои эмоции, а сами характеристики этих 
эмоций звучали обобщённо («выбираю, по-
тому что интересно», «чтобы испытать эмо-
ции», «эта игра увлекает» и т. д.). Также вы-
явлено, что среди опрошенных данные игры 
в подавляющем большинстве используются 
эпизодически (p < 0,01 по U-крит. Манна Уит-
ни, табл. 1);

б) ограничение благоприятных условий 
для достижения успеха (62,5 % студентов, из 
них 41 девушка и 21 юноша), побуждающие 
на преодоление препятствий, стоящих на 
пути к овладению объектом, и вызывающие 
сопутствующие этому переживания: страх 
перед проигрышем, агрессия, направлен-
ная на тех, кто препятствует победе, азарт 
от предвкушения успеха. Игры, способству-
ющие таким переживаниям, можно условно 
разделить на игры с простым и сложным 
сюжетом, в котором много неожиданных си-
туаций, нелинейная фабула, замысловатый 
игровой функционал и т. д. 

К «простым» играм можно отнести гонки 
для тех студентов, кто особо ценит соревно-
вательность (19 из опрошенных студентов), 
и игру-шуттер (4 студента): «Мне нравится, 
что гонки не требуют много времени на 
прохождение, это простая игра»; «Здесь 
(игра-шуттер) сюжет, конечно, простой, 
но захватывающий. Идёт последователь-
ность действий, чтобы пройти до фи-
нальной миссии». 

Сюжетные игры и игры-стратегии бо-
лее сложны: «Здесь хорошо продуманный 
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сюжет, истории персонажей, за которы-
ми интересно наблюдать» (о сюжетной 
игре-детективе с линейным сюжетом); «Все 
начинают в одной точке, а заканчивают в 
абсолютно разных. У каждого получается 
своя игра, свой сюжет»; «Сюжет напоми-
нает интерактивное кино: можно совер-
шать разные выборы, и получаешь разные 
концовки»; «Здесь не только нужно прохо-
дить квесты, но и поднимаются философ-
ские вопросы, которые нужно решать» (об 
игре-апокалипсисе с нелинейным сюжетом); 
«Игры такого рода интересны своей ме-
ханикой, в них интересно разбираться»; 
«Здесь нужно думать наперед, решать» 
(об игре-стратегии). Чем сложнее игра, тем 
меньшее количество студентов её выбира-
ет, тогда как среднее количество слов, обо-
сновывающих преимущества «своей» игры, 
увеличивается (рис. 1). Так, однолинейную 
сюжетную игру-детектив выбирают 24 сту-
дента, а на обоснования их выборов при-
ходится 17 % слов от общего количества, 
используемых всеми опрошенными студен-
тами. Для описания многолинейной сюжет-
ной игры по пост-апокалипсическому миру 
14 студентов, выбирающих её, в среднем 
тратят 22 % слов, а 5 студентов, предпочи-
тающих «стратегии» ‒ 27 %. 

Выявлены специфические особенности 
переживаний, связанных с преодолением 
препятствий. Простые в управлении «гон-
ки» и игра-шуттер, являются стимуляторами 
эмоций. При обосновании выбора «гонок» 
особо ценится скорость, драйв, возмож-
ность «погонять без правил», стремление 
обогнать, прийти первым. Игра-шуттер так-
же вызывает всплеск ярких эмоций. Удов-
летворение от игровой деятельности здесь 
хорошо объясняется исследователями мас-

совых коммуникаций, рассматривающих 
развлекательный медиаконтент как способ 
корректировки эмоциональных состояний 
личности [18–20]. 

Чем более сложная игра, тем реже 
встречается рефлексия собственных эмоци-
ональных переживаний. Так, в игре с пост- 
апокалипсическим сюжетом всего 3,89 % 
слов, обозначающих эмоциональную сти-
муляцию от прохождения игры («Погружа-
ешься в этот кошмар с головой, а когда 
проходишь, испытываешь удовлетворение 
от того, что больше не надо бояться»); 
а в игре-мафии 1,01 % («Здесь хорошо про-
писанные персонажи, в которых по-насто-
ящему вживаешься, а потом испытываешь 
радость, когда побеждаешь»). 

В целом, эмоциональная составляю-
щая обоснований студентами выборов сю-
жетных игр и «стратегий» менее осознанная 
и более сдержанная, чем в остальных играх. 
Здесь студенты предпочитают оперировать 
такими словами, как «нравится», «интерес-
но», «забавно» и т. д.: «мне нравится, что 
здесь есть детективная составляющая», 
«меня с этой игрой связаны хорошие воспо-
минания»; «здесь забавный сюжет»; «инте-
ресно наперёд просчитывать ходы». 

Выявлено, что достижение успеха через 
преодоление является важным фактором, 
лежащим в основе увлечённостью игрой. 
Если среди студентов, выбирающих гонки 
и городское моделирование, характерно пе-
риодическое обращение к играм, то в играх 
с ограничением благоприятных условий для 
достижения успеха (игра-шуттер, сюжетные 
игры и стратегия), число тех, кто тратит на 
компьютерные игры более трёх часов в не-
делю, больше, чем тех, кто играет время от 
времени (табл. 1). 

Таблица 1

Отношение студентов к компьютерным играм / Students’ attitude to computer games

Наименование игр  
с количеством слов 

в рассуждениях

Отличительные особенности игр в наиболее  
часто повторяющихся понятиях*

Время, проводимое
за играми**

Кол-во  
часов  

в неделю

U-крит.
Манна- 
Уитни

Гонки (1 116 слов) Скорость (3,41 %), азарт (3,23 %), соревнование 
(1,88 %), отдых (1,52 %)

< 3-х 
0,009***

Город (667 слов) Расслабиться (3,75 %), построить (3,15 %), планирова-
ние (2,25 %) 0,001***
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Таким образом, мы находим подтверж-
дение нашей гипотезе: чем больше осмыс-
ленного, рационально обоснованного отно-
шения к игровому поведению показывает 
пользователь, тем больше игровая реаль-
ность, в которую он погружается, начинает 
превалировать над социальной действи-
тельностью, вступать с ней в конкуренцию. 
Негативные последствия такой конкуренции 

в реальной жизни неоднократно отмечались 
исследователями, изучающими проблемы 
интернет-зависимого поведения [21; 22].

2. Игра как удовлетворение потреб-
ностей. Факторный анализ позволил выя-
вить определённые закономерности в игро-
вых выборах студентов (табл. 2) и проана-
лизировать их с точки зрения потребностей, 
которые удовлетворяются в процессе игры.

Окончание табл. 1

Наименование игр  
с количеством слов 

в рассуждениях

Отличительные особенности игр в наиболее  
часто повторяющихся понятиях*

Время, проводимое
за играми**

Кол-во  
часов  

в неделю

U-крит.
Манна- 
Уитни

Игра-шуттер (96 слов) Захватывающе (7,29 %), сражение (6,25 %), азарт 
(3,13 %), возродиться (2,08)

> 3-х

0,003***

Пост-апокалипсис 
(1 319 слов)

Выбор (4,70 %), в т. ч. моральный выбор (2,88 %), 
остросюжетно (3,35 %), выживание (3,34 %), дизайн 
(1,14 %)

0,069

Игра-детектив 
(1 730 слов)

Интересный сюжет (3,01 %), расследование (2,89 %), 
реалистичность (2,49 %), головоломка (1,68 %), дизайн 
(0,87 %)

0,235

Стратегия (570 слов)
Война (4,91 %), контроль (4,74 %), управление (3,86 %), 
выбор локаций (3,86 %), качественно (1,40 %) 0,034**

* В скобках указан  % повторения понятия от общего количества понятий, используемых студентами для обо-
снования выбора каждого вида игры.

**– p<0,05; *** – p<0,05.

Таблица 2

Факторный анализ игровых выборов студентов / Factor analysis of students’ game choices

Виды игр
Группы выборов

1 2 3

Игра с сюжетом «Апокалипсис» 0,751 -0,011 0,147

Игра с сюжетом «Мафия» 0,738 0,068 -0,184

Город -0,467 0,179 -0,295

Игра-стратегия -0,192 -0,891 -0,158

Гонки -0,344 0,677 -0,261

Игра-шуттер 0,020 0,019 0,948
Метод выделения факторов: метод главных компонент.  Метод вращения: варимакс с нормализацией 

Кайзера. Вращение сошлось за 5 итераций.

Так, в первую группу вошли игровые 
выборы, достоинство которых основано 
на сюжете, который по своему построению 
близок к игровому кино и позволяя наиболее 
полно идентифицировать себя с персонажа-
ми (дисперсия 27,7 %). При отсутствии воз-
можности выбора любимых игр, студенты 
скорее выберут игру-шуттер, где есть глав-
ный герой, чем такие «обезличенные» игры, 
как гонки, город и стратегия. Рассматривая 
мотивацию данных выборов с точки зрения 
классификации Никки Йи, можно сказать, 

что здесь преобладает фактор достижения, 
связанный с ролевыми элементами и глу-
боким интересом к игровому миру [23], а 
идентификация с персонажем обеспечива-
ет полноту погружения в игровое простран-
ство, основанное на ощущении внутреннего 
сходства [24]. 

Преодолевая вместе с героем препят-
ствия, игрок реализует потребности в само-
контроле и самоуправлении, связанные с 
необходимостью оценивать риски, выстраи-
вать наиболее эффективные поведенческие 
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стратегии. При этом «Постапокалипсис» по-
зволяет сбросить излишнюю тревогу, нако-
пленную в реальном мире, переживая в игре 
ситуации, смертельно опасные не только для 
героя, но и для всего мира, и в конечном счё-
те преодолевая их. Интересно в этом плане 
осмысление рядом исследователей популяр-
ности апокалиптических сценариев в мас-
совой культуре, которые рассматриваются 
и как способ самопознания, основанного на 
уничтожении старого, и как возможность кон-
струирования на его обломках чего-то прин-
ципиально нового и более эффективного, и 
как способ безопасного соприкосновения с 
травматическим опытом, с перспективой про-
чувствовать его и осмыслить [25]. 

«Выживание» (3,34 %) – одно из попу-
лярных слов у студентов, описывающих 
игру. Те, кто выбирает данную игру, наделя-
ют её экзистенциональными смыслами, го-
воря, что она позволяет посмотреть на мир 
«другими глазами», заставляет задуматься 
о своей роли в судьбах мира, об ответствен-
ности перед близкими людьми и обществом. 
«Мафия» также нацеливает игрока на са-
моразвитие, но не через познание своего 
места в мире, а через оттачивание мысли-
тельных способностей в попытках анализи-
ровать причины загадочных происшествий с 
героем, идентификация с которым усилива-
ет чувство гордости за себя в момент обна-
ружения верных ответов. Здесь чаще звучат 
высказывания с использованием таких слов, 
как расследование (2,89 %), головоломка 
(1,68 %), а оценка интересности сюжета 
(3,01 %) увязывается с историями персона-
жей, интригами, атмосферностью. 

Во вторую группу вошли игровые вы-
боры, основанные на сложности игры, как с 
точки зрения её функционала, так и с точ-
ки зрения трудностей на пути достижения 
успеха (дисперсия 20,7 %). Любители таких 
«лёгких игр», как гонки и конструктор города, 
никогда не выберут стратегию, где особо це-
нится концепция мира, множество локаций, 
необходимость разбираться в управлении 
игрой. На первый план по классификации 
мотивации Ники Йи, здесь выходит фактор 
достижения, основанный на стремлении 
разобраться в технических аспектах для 
достижения прогресса в процессе игровой 
деятельности [23]. Возможность управлять, 
пожалуй, наиболее важная потребность, ко-
торую удовлетворяют любители стратегий в 
процессе игры. При этом в основе понима-

ния качества лежит сложное игровое про-
странство, в котором нужно разбираться, и 
возможность переключаться в разные ре-
жимы игры, что тоже позволяет испытывать 
опредёленное превосходство перед теми, 
кто не смог разобраться в правилах. 

«Гонки» и «Город», напротив, легки в 
управлении, а основная потребность, кото-
рую удовлетворяют эти игры, – это поддер-
жание оптимального уровня активности, 
либо через стимулирование эмоциональ-
ных переживаний, либо, наоборот, через 
возможность расслабиться. Исследование 
позволило выделить характерные слова, ко-
торые использовались в разных сочетаниях 
при обосновании привлекательности гонок, 
как эмоциональных стимуляторов: скорость 
(3,41 %), азарт (3,23 %), соревнование 
(1,88 %), отдых (1,52 %), тогда как популяр-
ные слова для любителей «Города» – рас-
слабится (3,75 %), спланировать (2,25 %) и 
построить (3,15 %) (см. табл. 1). 

Третью группу составили игра-шуттер 
(дисперсия 16,7 %) – простая в управлении, 
но с необходимостью преодоления препят-
ствий для достижения успеха, в основе кото-
рого сохранность собственной жизни за счёт 
других жизней, и яркие эмоции, связанные с 
удовлетворением потребности в безопасно-
сти, актуализированные в игре постоянным 
конструированием ситуаций с угрозой жизни 
(см. табл. 2). В основе предпочтений здесь 
(согласно классификации Ники Йи [23]) вы-
ступает социальный фактор, проявляющий-
ся в возможности проиграть ситуацию, где 
игрок оказывается победителем, раз за ра-
зом одерживая победы над своими врагами. 
Именно поэтому любители игр-шуттеров, 
скорее, в качестве альтернативы выберут 
сюжетную игру с постапокалипсом, чем дру-
гие игры. 

Обе игры объединяет острое чувство, 
которые игроки переживают вместе со сво-
ими героями, сражаясь за собственное су-
ществование. Неслучайно в обосновании 
выбора игры-шуттера чаще всего звучат 
слова «захватывающе» (7,29 %) и «азарт» 
(3,13 %), сражения (6,26 %), а в самой игре, 
как модельном пространстве, представляю-
щем водораздел между социальной и вирту-
альной действительностями, особо ценится 
возможность возродиться (2,08 % в опреде-
лённой точке и времени игрового простран-
ства (см. табл. 1), чтобы продолжить схватку 
с виртуальным противником и победить.
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Обсуждение результатов исследова-
ния. Таким образом, мы видим, что игра в 
виртуальном, компьютерном исполнении, 
превращается в определённую социаль-
ную среду, во многих смыслах альтернатив-
ную социальной действительности. Кон-
траст между реальными переживаниями и 
теми, что стремятся получить пользовате-
ли в момент игры, есть обозначение границ 
агрессии и детерминации общественных 
условий в отношении личности, которые 
последняя может нивелировать или пере-
осмыслить с помощью модельных игровых 
практик. Благодаря такому ракурсу более 
зримыми становятся не «античеловечные» 
игры, с их сюжетами и героями, а, скорее, 
потребительски-прагматичная социальная 
среда, заставляющая личность, особенно 
молодых людей, искать примирения с ней 
и выхода из нравственного тупика именно в 

обыгрывании этических императивов, полу-
чаемых из общества. Игра в определенном 
смысле становится индикатором правды, 
вернее, её дефицита в реальной действи-
тельности. 

Заключение. Игровая дихотомия «Я-и-
гровой» и «Я-реальный» в контексте наше-
го исследования получила новое этическое 
наполнение – как пространства личностного 
примирения антагонистических миров, как 
реализация субъектной направленности на 
гармонизацию коммуникативного простран-
ства [28]. Ещё одним важным результатом 
является неявное удостоверение игроков в 
собственной социальной реальности: игры 
помогают смотреть на свое социальное по-
ведение (пребывание) на основе удвоения – 
сквозь модельную призму игры, что прояв-
ляется в их поведенческих реакциях – «за-
думаться», «осознать» и т. п.
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Philosophy as a cultural phenomenon, a type of worldview, an academic discipline has a difficult destiny. 
Society either raves about philosophical thought and practice or ostracizes and pompously distances itself from 
them. The authors attempt to understand the causes of this situation and highlight philosophy’s non-devaluated 
worth. The paper is based on existential dialectics in conjunction with a hermeneutic approach.The question of 
worldview’s genesis, essence and structure is addressed. The nature of philosophy’s relationships with world-
view framework as a whole and its important elements, religion and science is clarified. The latter talk about prov-
idence or law. Unlike them, philosophy talks about fate – not blind, not manageable but capricious. Philosophy 
turns to a wayward man, supporting and strengthening his craving for autonomy in actions and thoughts as well 
as advising him to approach the traditions of world and national culture with intelligence and responsibility. The 
authors specify the interdisciplinary subject of philosophy equated with its problem field. The multi-faceted nature 
of philosophical problems and the irremovable subjectivity in its fixation determine ambiguity in ranking the range 
of issues. The authors give preference to the version rooted in Greek philosophical thought. The premises and 
the arguments presented in the text allow us to summarize: philosophy is neither a servant nor a mistress, but 
a life companion of an autonomous man. The pressure on philosophy is caused by the society’s and authorities’ 
ever-present suspicion towards an autonomous man.

Keywords: man, autonomous man, worldview, philosophy, religion, science, problem field of philosoph
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У философии как феномена культуры, типа мировоззрения, университетской дисциплины – непро-
стая судьба. Общество то превозносит философскую мысль и практику, то подвергает их остракизму 
или с пренебрежением дистанцируется от них. Авторы предпринимают попытку разобраться в причинах 
сложившейся ситуации и подчеркнуть недевальвируемую ценность философии. Размышления выстраи-
ваются с опорой на экзистенциальную диалектику в её сопряжении с герменевтическим подходом. Рас-
сматривается вопрос о генезисе, сущности и структуре мировоззрения. Проясняется характер взаимоот-
ношений философии с мировоззренческой матрицей в целом и такими значимыми её элементами, как ре-
лигия и наука. В отличие от них философия говорит не о промысле и не о законе, а о судьбе – не слепой и 
не податливой, о своенравной судьбе. И обращается философия к своенравному человеку, поддерживая 
и укрепляя его тягу к самостоятельности в поступках и мыслях, советуя ему с умом и ответственностью 
подходить к традициям мировой и отечественной культуры. Авторами уточняется дисциплинарный пред-
мет философии, уравниваемый ими с её проблемным полем. Многогранность философской проблема-
тики и неустранимая субъективность в её фиксации обусловливают неоднозначность в ранжировании 
спектра проблем. В статье предпочтение отдаётся конкретному варианту, уходящему своими корнями в 
античную мысль. Сформулированные исходные посылки и представленные в тексте аргументы позволя-
ют резюмировать: философия – не служанка и не госпожа, а жизненная спутница самостоятельного че-
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Introduction. Philosophy has been fight-
ing on two fronts at once throughout its history. 
On the inside, it tries to solve eternal problems 
and prevent a split due to the internecine strife 
of schools. Externally, it resists the onslaught of 
competing ideological paradigms and pressure 
from social institutions and power structures. 
The authors set themselves the task of clarify-
ing the situation with philosophy mainly on its 
external defensive lines.

Methodology. In this text, the defense of 
philosophy as a cultural phenomenon, a type 
of worldview and a university discipline is built 
based on existential dialectics in conjunction 
with a hermeneutic approach.

Results. This article is not about the ab-
stract essence of philosophy as an axial cul-
tural phenomenon and academic discipline. It 
touches upon the nature of philosophy, which 
is not superficial and simultaneously quite spe-
cific, which places it amongst living beings, 
closest to human thoughts, emotions and body 
movements (for more details, see: [1]).

We usually talk, and rightly so, about phi-
losophy in the context of worldview. Worldview 
is a prerequisite, process and result of more or 
less systematic comprehension of the world, 
external and internal, with a purpose of reliable 
orientation in it. Worldview is formed as man 
realizes and considers, not without passion, his 
attitude towards nature, culture, society and 
himself. Attitude is always based on interaction 
which is necessarily present in this case. There 
are several reasons for that and all of them are 
placed between two extremes. At one extreme, 
it is claimed: man is an incomplete, unfinished 
being (our insatiable needs obviously testify it) 
that nevertheless aspires to overcome his im-
perfection and incompleteness. And it is not 
that important whether this desire is sincere or 
wily. One way or another, humans inevitably 
turn to environment: natural, social, cultural. 
Each one of us also needs it as a background 
for crystalizing himself. At the other, it is stated: 
man is characterized by an excess of qualities, 
inner resources which cannot be kept inside 
and usually are taken out. Sometimes as a gift, 
more often as wastes of human activity and 
production. 

Matching the extremes, we get to the de-
sired human code: “under – over”. Both states – 

both with redundancy and with insufficiency – 
are attributively, in contradictory conjugation 
inherent in a person. He, almost at the same 
time, mentally bestows and unceremonious-
ly frees himself from “surpluses”, neglects the 
subsistence minimum and aims at prestigious 
consumption. We are constantly in a situation 
of stable, tendentious disequilibrium alternat-
ing with moments of stability – non-equilibrium, 
unsteady, ephemeral one. In transition period, 
in times of change this fact becomes existen-
tially and socially flaring, almost banal due to 
its mass verification and a multitude of naive, 
unsophisticated everyday interpretations.

Worldview can never be single-level: solely 
mundane or exclusively above it (philosophical, 
scientific, religious, mythological or theurgical). 
At the very least, that is what we want to be-
lieve. Otherwise, we cannot avoid unnecessary 
life losses and worthless gains. Mundane worl-
dview emerges from everyday experience, jus-
tifies and consistently expands it quantitatively; 
if we do not go beyond it, we will push our-
selves into a corner of being a common man. 
A self-enclosed elitist perception of reality is 
not more efficient. Magician, wizard, shaman, 
having parted ways with the sphere of profane 
forever, cannot do without tribesmen danc-
ing around fire. Theologian, having insulated 
himself from the sinful world, falls straight into 
scholastic heresy. Philosophical and scientific 
view of the world which is alienated from con-
ventional human joys and sorrows constructs 
objectivist abstractions over and over again. 
The dominance of “above mundane” compo-
nent in worldview does not guarantee a decent 
and happy life. But such life is completely im-
possible without ideas and aspirations that go 
beyond the limits of trivial everyday existence. 
Only if we do not take into consideration con-
tentment and happiness of a common man.

So, man is inevitably engaged in relations 
with the world: with natural and socio-cultural 
for sure; also, probably, with supernatural one. 
Why? There are two reasons for that, they mir-
ror each other and are based on two opposite 
views of human essence. The first one is more 
common: man is originally interpreted as an 
incomplete, unfinished being that aspires to 
overcome its incompleteness. It does not mat-
ter whether he does it sincerely or wily. What 
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matters is this aspiration manifests itself in sat-
isfying needs that we all have and that irrefut-
ably indicate a certain deficiency of something 
in us. The latter can be easily eliminated by in-
teracting with environment, at least initially. Not 
to starve to death you need to turn to nature: 
engage in gathering, fishing, hunting, later in 
cattle raising and farming. To learn something 
from others, to acquire or to take something 
away from them, you need to have a social 
connection. In the second interpretation, con-
versely, man is regarded as a being not with 
deficiency but with excess – for instance, of 
problems that he wants to shift to others. In re-
ality, man can be different or, in other words, 
any of the two. 

When the relations of man and the world 
begin to be comprehended – it is not a pure-
ly intellectual procedure: sensations, emotions 
and impulses are equally important here – worl-
dview is starting to be formed on the basis of 
this comprehension. And if in man’s relations 
with the world objectivity may still somehow 
dominate subjectivity (circumstances indepen-
dent of us may be stronger), this never hap-
pens in worldview. The postulate “theory (idea) 
is subjective in its form and objective in its con-
tent” is anti-dialectical: it separates form from 
content within being.

Not in every worldview a philosophical 
component is present, especially, as its core. 
Philosophy is an intuitive idea plus its discourse 
justification performed with the use of special 
terminology and language. Practical wisdom 
can delve into philosophical intuitions but is 
unable to back them up with proportionate re-
flexive arguments. The absence of philosophi-
cal component in worldview does not make it 
inherently flawed. In fact, practical wisdom cou-
pled with a strong character might be enough 
for retaining human dignity. In particular, for re-
sisting dominance of objective necessity – both 
in practical activity and in acts of conscious-
ness. However, resistance will be much more 
powerful when it is assisted by philosophy.

The choice of additives for mundane worl-
dview is small and philosophy and religion turn 
out to be competing ingredients that possess 
both essentially different and similar traits. In 
the principal debate of large-scale metaphysical 
paradigms, a clash of two different ontologies is 
revealing. They both are in search of the most 
genuine, valuable reality – being or absolute. 
But in philosophical ontology a reference to 
God is just one of the many possible solutions 

to the problem whereas in religious ontology 
(theology) it is the only one. No philosophical 
ontology, even the one that is nurtured at theo-
logical faculties, is proportionate to dogmatic 
religious canon: it explicitly or implicitly drifts to 
heresy, openly or tacitly cultivates theomachy, 
carefully or disruptively promotes atheism. 
Let’s recall: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, a 
Thubingen seminary graduate, stated (albeit in 
a rather presumptuous way) that there was no 
thing-in-itself which could not be known – thus 
there was no transcendent being and no God. 
Martin Heidegger, who studied theology at the 
University of Freiburg, had another interesting 
idea: being that invaded the world needed man 
as its shepherd. So where is a place for an om-
nipotent supernatural being here?

Both philosophy and religion consider ap-
propriate and try to talk about final causes of 
existence and states of man, society and na-
ture. In other words, both are teleological to 
some extent. While approaching each other in 
that regard, philosophy and religion separate 
themselves from science which has been de-
nying itself an appeal to final causes and focus-
ing on the search and study of efficient causes 
since Rene Descartes. Besides, philosophy 
and religion – in the forms of anthropocentrism 
and theocentrism respectively – prefer to distin-
guish man from the rest of being whereas sci-
ence – in the form of objective patterns – rather 
likens him to it. However, in religion peculiarity 
of man is seen less in his rise above everything 
created and more in his lowliness in front of 
the Creator. When compared to Him, anything 
created is undoubtedly lowly. Here, through de-
rogatory likening of everything that is created, 
a structural linkage of religion and science be-
comes potentially dangerous for men – for their 
existence, freedom and existential autonomy.

According to A. Koyre, formation of New 
Time science coincides with discovering a 
positive character of the concept “infinity” [2]. 
Religious genealogy of this approach is quite 
transparent: God of the Abrahamic religions is 
an actual infinity; world, which returns to God, 
is a potential infinity. The infinity of the universe 
is deduced from limitless capacities of human 
ratio. An appeal to divine authority is unneces-
sary here albeit is not excluded. For instance, 
Galileo equates mathematical mind of scientist 
with a divine mind. Even for a non-religious 
person such equating seems to be pretentious, 
sacrilegious and blasphemous. Calculating in-
finitely small quantities means ultimately cal-
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culating God, at least, God-in-things. But it is 
not less likely that devil may be in calculated 
details. Hypostatization of mathematical ab-
stractions has never brought man to paradise 
but has regularly taken him in the toils of virtu-
al reality. Metaphysical, religious in particular, 
absolute is diminished not only by digitization 
but also by identification with actual infinity. The 
latter veils ontological fullness and personal 
hypostasis of absolute (divine) beginning. Sci-
entist aspires to be like God and this is a big 
part why he secretly schemes against divine 
power gradually displacing it from privileged 
positions: from transcendence, from a zero 
point of coordinate system. If the Universe is 
infinite (limitless, boundless), a look at it from 
the outside will become impossible. Science 
still insists on objective nature of its summary 
data (including those cases where it acknowl-
edges that at intermediate stages of research 
the influence of observer cannot be neglected). 
And it is not surprising: science traces a reli-
gious narrative. To be inside of something and, 
simultaneously, to be independent from it – that 
is a dogmatic prerogative of God. Science is a 
religion (of theoretical, theological level) which 
sticks to quantitative correction factors. In the 
words of A. Rimbaud, “And again, no more 
gods! no more gods! Man is King, Man is God! 
But the great faith is Love!” [3]. Love, like any 
other true feeling, sends us not to transcendent 
distances but rather to quite earthly depths of 
soul-searching. 

Philosopher openly competes with God by 
separating himself from religious absolute, not 
competing for his place but also not conced-
ing his own – neither to Lord, nor to a master. 
Philosophy is taken here as metaphysically ori-
ented (non-positivist and even non-phenome-
nological) that necessarily implies ontological 
component and is not alien to existentialism. 
The beginning of philosophical and scientific 
comprehension of the world is an internal in-
centive, inner experience of man. As the an-
cient classics claimed, philosophy begins in 
wonder. At uniqueness. At the fact that at least 
something exists; that something, not nothing, 
exists. Like religion, science stems from fear. 
Fear of regularity that acts relentlessly and fear 
of its possible interruption. As L. Wittgenstein 
pointed out, the nature of faith in consistency 
of events manifests itself most clearly when 
we are scared of the expected. Nothing could 
make me put my hand info fire even though I 
had got burned only in the past [4]. New burn – 

new pain. It is scarier when you do not feel any 
pain in fire: the one who is an exception to the 
rule is usually lost in uncertainty and perplexed. 
Fear enters philosophy when in its picture of the 
world appears transcendence that starts being 
comprehended without proper irrational founda-
tion. When there are doubts in genuine religious 
faith (B. Pascal) or there are no doubts in the ab-
sence of such (S. Kierkegaard). Fear decreases 
if the ontological status of transcendence is low 
and, on the contrary, the level of irrational de-
fense of man is high: his faith in himself and in 
the magical, mysterious, in the unique unnatu-
ral naturalness hidden from profane experience 
but that does not go beyond human existence. 
The point of Karl Jaspers who saw an existential 
beginning of “Axial Age” in the abyss opened to 
man seems dubious: standing over an abyss, 
he sees a horror of the world and his own help-
lessness [5]. But you cannot see an abyss, you 
can only look into it. Though a Greek philoso-
pher that worships cosmos, which has its body 
and soul, would not even look into it. At the very 
least, he would passionately throw himself into 
volcano like Empedocles once did [6]. So, in-
troducing Christian, Abrahamic transcendence 
into a Greek picture of the world would be inap-
propriate both theoretically and practically. Why 
spread fear where there is no ground for it? Out 
of envy of fearless ones?

Science tries to replace inner experience 
with an outer one and to turn the mood of know-
ing subject into objectively constructed picture 
of the world. The strongest argument for sci-
entific strategy can be found in quasi-religious 
sacrifice of scientist. A religious man who de-
nies himself, his sinful nature, craves for join-
ing a perfect subject, a personal absolute and 
never mentions his name in vain. A man of sci-
ence who denies his own subjectivity intends to 
join objective, impersonal truth while putting it 
on public display. The critics of scientism iron-
ically point to the fact that scientific objectivity 
cannot be distinguished from intersubjectivity 
and conventional validity, and also to anthropo-
centrism of any scientific paradigm. According 
to F. Nietzsche, laws of nature are undoubted-
ly equivalent and secondary to the principle of 
law-abiding qualities [7].

Philosopher does not talk about laws and 
providence but, rather, about not blind and not 
compliant fate – a capricious rival, tough and 
merciful, both repulsive and alluring. According 
to N. Machiavelli, “when fortune varies and men 
remain obstinate in their modes, men are happy 
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while they are in accord, and as they come into 
discord, unhappy. I judge this indeed, that it is 
better to be impetuous than cautious, because 
fortune is a woman; and it is necessary, if one 
wants to hold her down, to beat her and strike 
her down. And one sees that she lets herself be 
won more by the impetuous than by those who 
proceed coldly. And so always, like a woman, 
she is the friend of the young, because they are 
less cautious, more ferocious, and command 
her with more audacity” [8, p. 101]. The Rus-
sian idea of fate is even weirder. It seems like 
the most fearsome and formidable authority – 
and at the same time you can argue with it; you 
may give it all the worst while keeping all the 
best for yourself. In most uses of the word “fate” 
in modern speech it contains neither mystique 
nor fatalism nor passivity [9].

Yes, there is a man and a woman, a Hel-
lene and a Jew in philosophy. Just like woman 
in labor cries in her mother tongue, philosopher 
uses his native language to touch genuine, in-
most reality. This is why sometimes it is impos-
sible to translate some of the key cultural and 
philosophical concepts from one language into 
another. And it is not surprising that the think-
ers of the Italian Renaissance and the German 
Reformation replaced Latin with their national 
languages or dialects. The modern tendency of 
tailoring any language to the standards of En-
glish arises plenty of questions. For a profound 
thought this might be devastating. What pleas-
es and bothers man in this life? What touches 
him? What is thrilling for him? The Motherland 
and craft that he loves, and a woman that loves 
him. The circle is closed. And there is no place 
for God in it. Only love, earthly and human. Its 
fruits break through the closeness of being. 
Carefully, not tearing man apart.

Philosophy is feminine (at least for an ex-
istentialist) and this is why obviously a subject 
of males’ particular attention. Among those 
mesmerized by it we have: Socrates – partic-
ipant of the Peloponnesian war, Plato – partic-
ipant of the Olympic games, M. Heidegger and 
A. Camus – good soccer players, E. Jünger – a 
volunteer during World War I. All of them and 
their lives are convincing. There is a combina-
tion of power and the highest level of realism 
in them. In the words of E. Jünger, “What does 
not kill me, makes me stronger, but what can 
kill me, is a hundred times stronger” [10, p. 55]. 
Man finds in philosophy what he lacks in his 
real-life companion and edits what is in excess 
in woman. The woes of today’s life, culture, 

philosophy are in large part caused by weak-
ening of masculinity. It is in fever of vulgarity 
and glamour. Geneticists claim that males are 
a dying breed. And the only serious argument 
against it can be taken from stoicism/existen-
tialism. Let the world go crazy but I will stub-
bornly be standing my ground no matter what. 
In the words of A. Camus, while being a pessi-
mist about human lot, I am optimistic about man 
[11]. Man does not cheat on himself as long as 
he is able to do something with a woman and 
with power, as long as he is not burdened with 
his life autonomy given by nature. 

Religion insists on the fact that man is tied 
up; that he will not survive and be saved in this 
life without help from above. Philosophy does 
not deny human attachments and bonds; it 
emerges and still exists as an ideological help 
for autonomous man. It claims through Hera-
clitus that man lights his own fire at night even 
though night is the greatest goddess [12]. And 
this comes not from a sophist who opposes 
man to nature and mocks sacral reality but from 
a philosopher of nature to whom man is har-
moniously merged with cosmos which is also 
inhabited by gods and geniuses. By the way, 
those Olympian gods are quite earthly: one 
might compete or even have fun with them.

From ontological standpoint an attitude 
towards religion is a particular case of attitude 
towards the sacral, mysterious. Philosophy 
(metaphysical, non-positivist one) cherishes 
magical, mysterious facet of being that pre-
vents man from falling into cynicism but does 
not rush to equate it with a religious facet, let 
alone with transcendent God of the Abrahamic 
religions including that of New Testament. Na-
ture, native land and blood, home, one’s near-
est and dearest, amazing intertwining of human 
fates may be made sacred. Such metaphysical 
procedure certainly poses some dangers. This 
is life – and you should not lament and despair 
prematurely. Where there is danger, salvation 
ripens. One should not sacrifice beauties of 
metaphysical depths or be afraid of mad poli-
ticians’ coming.

While appreciating universe and its hierar-
chy we should keep culture and man in mind. 
Since philosophy matters as much as philos-
opher matters. The greater man is, the more 
truth there is in his philosophy [11]. Religion and 
science will shun similar acknowledgements. 
The subjective, anthropomorphic component of 
knowledge is exposed by classical science as a 
trace of idolatry whereas non-classical science 
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has to tolerate the observer whose influence 
cannot be neglected any more. Equalizing re-
ligion and a believer will be a sign of human 
pride which is dogmatically disapproved as a 
deadly sin. The focus of religious logic is ev-
idently opposite: the truer is faith within man, 
the greater believer is (if the word “greatness” 
is appropriate here). Monotheistic religions 
postulate a total depravity and peccability of 
men. This is exactly why one repentant sin-
ner is placed above 99 righteous men that do 
not need to repent. And those cannot wash off 
their original fault. A philosopher will never flat-
ter anyone while pretending to be a righteous 
man. A philosopher will never limit, shackle or 
torture anyone demanding obedience. Man is 
guilty of that he cannot handle everything on 
his own and this guilt has become only heavier 
over time [11].

Philosophy teaches men to think on their 
own and, therefore, responsibly while honor-
ing the heritage of world and domestic culture. 
The same cannot be said about religion and 
science. Religious consciousness is strictly 
regulated by a system of dogmas, scientific 
one – by postulates of dominating paradigm. 
Unlike these two neighboring cultural phenom-
ena, philosophy and its history are inseparable. 
The ideas of Heraclitus and Parmenides are as 
relevant today as they were in ancient times. 
Whereas monotheist will hardly treat the ear-
liest polytheistic dogmas with respect. And a 
scientist of the New Time will do the same with 
Aristotelian physics and geocentrism. Doubt, 
skepticism, irony – philosophy channels all this 
into itself, not to its ideological rivals but does 
not expect the same from them. Philosopher 
will not construct new temples (he will rather 
help build a library) but he will not destroy old 
ones either (unless he turns into a politician). 
Conversely, since the times of the Roman 
Empire and up to now church in alliance with 
secular authority has regularly been closing or 
helping close academies. 

Philosophy emerges among free men and 
spirit of freedom is ineradicable in it. One is free 
if he does not need external assistance in the 
form of morality and law for a moral life. Free 
man does not deny the presence of authorities 
– he is against their non-authoritative impos-
ing/dictating and hopes to surpass the ones 
he encounters. Philosopher is not against faith 
as a state of mind. The tradition of existential-
ism consistently subordinates intellect to spir-
ituality. Clearly, soul and faith are higher than 

abstract logic and abstract instrumentalism. 
However, not every faith is the same. Someone 
believes in himself while trusting others or not. 
That is a natural male position justified by life. 
That is a philosopher’s position. Some believe 
in the Other whose role may be played by God 
or political party. The latter is closer, the former 
is further. Or vice versa. It does not matter. 
There is no big difference. One way or another, 
it is the Other. An insecure man with wounded 
and split consciousness needs his help just like 
a constant presence of other Self, this vigilant 
“inner” observer. 

Christian religion originates among slaves 
and dependents. This is an irrefutable fact from 
the history of the Roman Empire. So, it should 
come as no surprise that along with all contra-
dictory social and moral principles one ethical 
norm still dominates in evangelical Christiani-
ty: it preaches patience, humility and forgiving 
grievances. Exploiters always profit by it [13]. 
In fact, the New Testament absorbed slavish 
world outlook, reproduced and replicated it. An 
appropriate term is used in canonical admo-
nition: those liberated from sin become God’s 
slaves, finding sanctity and eternal life [Rom. 
6: 22]. You may say as much as you want that 
a biblical slave is not equal to a pagan one but 
it is undisputed that both personally depend on 
lord, heavenly or earthly. And if you can get rid 
of the latter by taking up arms and revolting, 
you will never escape the former. The truth of 
Apostle Paul is that eternal life is actually simi-
lar to slavery: it is contaminated with hopeless-
ness; when it is attained, you are not able to 
reject it. Eternity gives immortality but takes 
nascence away. In eternity no one emerges 
into the world. Eternity is not burdened with 
love and freedom. Christianity easily deals with 
a negative human freedom (freedom from sin) 
but struggles with a positive one. And how else 
if not all men freely accept evangelical truth. As 
a result, one has either to interpret cringing as a 
hymn to true freedom or to equate a slave and 
a free man in Christ. The idea of humility which 
is cultivated by religions and encouraged by a 
sovereign in his subjects always turns against 
sovereign. Free man at the expense of no free-
dom of others discredits and loses it himself. 
But it is not shifted to his subjects, they will not 
gain anything from his defeat.

According to F. Dostoevsky, if there is no 
God, everything is allowed. But it is a mistake. 
Man does only what he can (and wants, some-
times without realizing it) do. Regardless of 
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whether he wants it himself or at the behest of 
somebody. Regardless of whether God exists 
or not. The difference is in something else. If 
God exists, each and every one is responsible 
for everything and thus everything is willingly 
or unwillingly justified. Including any abomi-
nation [14]. If God does not exist, each and 
every one is responsible not for everything, 
and not everything can be justified in the end. 
Some will never justify something. That is a 
real man in all senses of the word “real”. Abso-
lute responsibility of man which seems to help 
redeem himself for condoning evil is as much 
a profanation of his essence as a notion of lim-
itless human freedom.

Insisting on value and attainability of world-
ly freedom, philosophy, at least that of existen-
tialism and realism, places human autonomy 
above freedom. The argumentation is the fol-
lowing. There are two facets of freedom: pos-
itive (“freedom for something”) and negative 
(“freedom from something»). The latter pushes 
us to naïve and mostly fruitless “equating free-
dom with independence: a complete freedom 
can be attained by someone who does not de-
pend on anyone and anything, someone who 
is in a vacuum. Autonomy, however, does not 
have a negative facet. Autonomy is conceptu-
ally alien to temptation of complete indepen-
dence and to placing an individual into a vac-
uum. On the contrary, it is close to the idea of 
essential “rootedness” of subject in being, in 
his own place. Worldview of autonomous man 
is imbued with native soil motive. Clearly, one 
cannot obtain freedom by obliterating mother-
land, uprooting one’s roots or cowardly escap-
ing from oneself.

Efficiently functioning society and its man-
agers do not need philosophy at all. Do not be 
surprised if it is expelled from academic insti-
tutions soon. Of course, it is unjustifiably cost-
ly at its core: abstruse and at the same time 
simple; it takes care of full-blooded man, does 
not disparage his passionate nature and simul-
taneously appeals to his conscience; hones 
his taste, encourages grace, elegance, noble 
aspirations and still unsentimentally turns us to 
harsh reality. Philosophy is akin to life and alien 
to technological schemes. It will not support 
or glorify them. And this is why it is doomed in 
terms of efficiency. To refute this point, philos-
ophy, instead of adjusting to situation, should 
rather fight through it.

Philosophy has long been subjected to op-
timizing and taming. Tools were different: from 

sugary flattery to blatant abjection. It was called 
the mistress, the queen of sciences – and was 
methodically turned into their methodologi-
cal maid. Earlier philosophy was considered 
a maiden of theology, later – of ideology. The 
last case showed that even a socialist system, 
which was a priori designed to eliminate eco-
nomic oppression and declared commitment 
to true (not abstract) humanism and freedom, 
hardly tolerated philosophy as such. Theology, 
science, ideology… The circle of philosophy’s 
theoretical oversimplification is almost closed. 
The only role left is that of the theory of art which 
philosophy plays more and more often today. In 
existential and social being this is a supporting 
role, if not marginal altogether. As man with a 
developed aesthetic artistic taste (whether it is 
author or audience) does not really need theo-
retical delights or fads of philosophy. 

If self-preservation instinct is still alive in 
philosophy, the only thing it can do is to stub-
bornly stand for its cultural autonomy and hold 
on to it with all its might. In fact, that is exact-
ly what philosophy teaches man in the first 
place – life autonomy. Certainly, authorities 
want both of them gone. “Benefit from them is 
questionable, but harm is obvious”. However, 
this statement is a double-edged sword. Yes, 
philosophy has gotten the smell of disobedi-
ence and revolt – and that is when man is being 
turned into a function or a cog in the machine 
everywhere. No wonder! But anthropological 
defense should be a priority. Philosophy is nei-
ther a maid nor a mistress but a life companion 
of autonomous man.

Now, in a more prosaic tone, let us turn to 
the subject of philosophy (for more details, see: 
[15]). Strange as it may seem at first glance, 
it is still not precisely defined – even though 
its history spans more than 2500 years. And 
a saving trick of M. Heidegger – philosophy is 
inexact but strict; unlike science, its exactitude 
is what makes it strict – is far from perfect. Yes, 
it protects philosophical thought from reducing 
it to numbers and arithmetic but it gives rise to 
another problem – problem of “strictness” crite-
ria [16]. However, where there is danger, there 
lies salvation.

The bet on the German intellectual line is 
justified here: in fact, the Greeks and Germans 
made philosophy a philosophy. Its current state 
of crisis is largely due to the fact that continen-
tal European thought has weakened, and there 
was no one to pick up the baton. Anglo-Amer-
ican utilitarianism and pragmatism are clearly 
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not up to it. Russian thought, potentially power-
ful due to the unregulated polarities of mind, is 
also unable to make a breakthrough synthesis.

Let’s get back to the German point. Actu-
ally, the subject field of philosophy is quite of-
ten identified with its problem field. If so, the 
subject of philosophy is a set of problems that 
it formulates and tries to solve, at least, theo-
retically. However, it is not that simple. Various 
philosophical movements and schools operate 
with different sets of problems and organize 
them into different hierarchies. And that is not 
a proverbial pluralism. Pluralism must claim an 
equivalence of all theories and practices (which 
is absolutely absurd) and resist any preferenc-
es, including its own ones (which is doubly ab-
surd). But pluralism is just a cynical mask for 
tacitly supported and enhanced flawed hierar-
chy. The field of philosophy actually appears as 
a variety of unity that cannot be eliminated by 
any innovations.

In one of the interpretations three main 
philosophical problems can be distinguished: 
1) description of the world as uniform and 
manifold; 2) finding the place of man in this 
world; 3) explaining relations between man 
and the world. These are not exclusively cor-
porate problems as men not professionally re-
lated to philosophy still address them. Though 
there is also a very narrow professional prob-
lem: philosophy is inherently problem-oriented 
and, as a rule, is willingly or unwillingly aimed 
at something non-positive, diminished with-
in being. Philosophy of joy and happiness is 
always a nonsense, a caricature of true joy 
and happiness. It is needed and called upon 
as long as there is a fair amount of adversity. 
No real problems, no philosophy. The opposite 
statement is false: absence of philosophical 
thought does not guarantee a disappearance 
of life woes but rather informs about their dis-
guise. 

Let’s consider the third of the above-men-
tioned problems. The relations of man and the 
world inevitably emerge. It is important to em-
phasize: inevitability is stronger than necessi-
ty. You can never escape the inevitable. There 
is an extremely high objectivity in it and still a 

maximum of responsible subjective experience 
(actual or potential). Whereas a cult of necessi-
ty induces men to passivity and irresponsibility. 
“Freedom as a realized necessity” is a parody 
of real worldly freedom, a mental phantasm 
constructed by B. Spinoza.

Expansion of objective necessity threat-
ens to immerse man into totality of natural and 
socio-cultural connections (contacts and rela-
tions) and to turn him into a puppet, an object, 
a function. So, an individual in alliance with phi-
losophy aspires: on one side – to elevate the 
inevitable above the necessary (by appealing 
to death as the highest limit of inevitability), on 
the other – to attack inevitability itself using his 
autonomy. Human autonomy is a touchstone 
of his decent life and philosophical thought 
about him. Attacks on philosophy are always, 
one way or another, aimed at being that is au-
tonomous in life and thinking. As M. Heidegger 
pointed out, philosopher is a loner but he is not 
lonely, not self-contained. He exists togeth-
er with the world. And this world exists before 
any correlation with him – with philosopher or 
someone else [16].

According to M. Heidegger, philosophy is 
a passion of utmost questioning that is more 
powerful than any intellectual act and display 
of affection. However, let us argue with that. 
Certainly, many intellectual and emotional phe-
nomena are not rich in substance, simply man-
nered. But if any question implicitly contains an 
answer in itself, then questioning is mannered 
too. The ultimate problem is in finding affirma-
tive forms of conversations about being. There 
is a lot from childish and old man’s whims, from 
inquirer’s and eavesdropper’s trick in question-
ing. Statement is more worthy and responsible 
than questioning.

Conclusion. There is no doubt – and the 
past two and a half thousand years have been 
a guarantee – that philosophy will withstand 
any pressure from outside. The main thing is 
not to crumble and not to dry out from the in-
side. Do not isolate itself from the burning prob-
lems of life. Do not turn into a language game. 
To remain – as before – the life companion of 
an autonomous man.
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В работе проводится изучение формирования философии суицида, вовлечения в группы смерти 
участников разного возраста и статуса, а также выявляется специфика развития философии суицида в 
цифровом мире. Теоретическим основанием развития философии суицида в виртуальном мире стано-
вится концепция игры и человека играющего Йохана Хейзинга. Игрализация как принцип работы вирту-
ального мира накладывает отпечаток на иррациональные основы работы сознания, где стираются грани 
между реальным и нереальным, между жизнью и смертью, между готовностью начать заново проживать 
жизнь после смерти как в компьютерной игре и возможностью также воспринимать самоубийство, по-
сле которого возможна другая жизнь в этом же мире. В качестве подтверждения выдвинутых гипотез, 
приводятся результаты качественного исследования, проведённого методом структурно-символическо-
го анализа 1 820 публикаций в сети Интернет, на сайтах и страницах социальных сетей, где отражена 
психология и философия суицида. Полученные данные анализировались при помощи кластерного ана-
лиза пакета AskNET, а также экспертного опроса психологов, психотерапевтов, философов, культуро-
логов, священников, работающих по теоретическому осмыслению вопросов суицида или с теми, у кого 
были попытки суицида. В результате получены данные об иррациональных основах мышления тех, кто 
подвержен суицидам или суицидальному поведению, неготовности решать свои социальные страхи и 
ограничения, присутствие поведенческой стигматизации, отсутствии критического мышления, эмоцио-
нальной, когнитивной и интеллектуальной ригидности. Выделяются три стратегии развития философии 
суицида в виртуальном мире: аутоагрессии, навязанных представлений о смерти, заразительности (под-
ражательности) поведения членов групп смерти. Также обосновывается структура развития философии 
суицида, максимально раскрывающаяся в виртуальном мире: опора на имеющиеся здания, мифологиза-
цию, кристаллизацию, альтернативные варианты, перерождение. Перспективной развития дальнейших 
исследований выступает необходимость противостояния внешнему давлению, готовности подчиняться 
и нахождении поддержки в закрытых сообществах смерти и исследования виртуально-опосредованной 
философии суицида. 
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Введение. Развитие цифрового про-
странства привело к тому, что увеличивает-
ся количество способов психологического 
давления на пользователей сети Интернет, 
прежде всего, молодых людей, что приводит 
к суицидальному поведению. Со временем 
данное поведение обрастает своей фило-
софией и влияет на формирование миро-
воззрения представителей различных сооб-
ществ. 

В основе философии суицида в вир-
туальном мире лежит игра, квест-проект, 
цель которого – смерть. Игра как стратегия 
и форма осмысления реальности существу-
ет не одно тысячелетие. Люди играли что-
бы научиться жить, думать, понимать (игра 
как вид деятельности); игра как инструмент 
коммуникации (обмен опытом, мнениями, 
чувствами); игра как форма манипуляции 
(через навязывание особенностей протека-
ния и завершения игры); игра как личная и 
игровая динамика, обладающая зрелищно-
стью (как кино, праздник или карнавал). 

На сегодняшний день онлайн игры ста-
новится более значимой альтернативой 
реальным играм. Более того, игрализация 

является основой развития бизнеса и инно-
вационных технологий. А это означает, что 
игра как форма мышления и способ управ-
ления универсальна и применима ко всем 
сообществам. 

Сейчас эти же принципы используют-
ся для того, чтобы для определённых со-
обществ и их членов найти максимальную 
форму реализации в виде самоубийства. 
Этому способствует ещё и то, что в циф-
ровом мире существует множество игр 
(игры-стратегии, игры-стрелялки, игра-про-
фессии и т. д.), поэтому, игра как квест суи-
цида лаконично встраивается в обыденную 
реальность тех, кто много времени прово-
дит в сети Интернет. У них нет критического 
восприятия заданий и условий данных игр, 
что приводит к слепому следованию (подра-
жанию) и в итоге к суициду. Геймификация 
общества привела к формированию игрово-
го мышления в виртуальном мире, где есть 
своя логика, динамика, особенности про-
хождения уровней и т. д.

По определению Й. Хейзинга [1], класси-
ка философского осмысления игры – игра – 
это свободная деятельность внутри ограни-
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ченного пространства и времени, протекает 
по определённым правилам, имеет свою 
логику, активизирует участие различных со-
циальных групп, имеющих явные или тайные 
отличия от остальных членов общества. По 
его мнению, в любой игре есть смысл, забава 
(веселье), свобода выбора, таинственность. 

В философии суицида в виртуальном 
мире есть те же признаки. Смысл групп 
смерти в цифровом мире – доведение до 
самоубийства. Забава – выступает крите-
рием «отбора достойных» «чести умереть» 
через прохождение этапов (подготовитель-
ных заданий). Свобода выбора – каждый 
участвует добровольно, но подтверждая 
свою готовность довести все до конца. Та-
инственность – соблюдение тайны, вовле-
чение в сообщество не всех, а избранных 
(лучших, мотивированных, достойных). Игра 
в виртуальном мире, как и в классическом 
понимании Й. Хейзинга, позволяет выйти из 
обыденного повседневного мира и войти в 
мир загадочности, необычности, яркости 
проживания сейчас и смерти потом. 

Важным моментом любой игры высту-
пает её трансгрессия, т. е. возможность вы-
хода за собственные границы. Игры смерти 
в сети Интернет априори становятся игра-
ми – выхода за пределы жизни, за пределы 
сообщества, влияют на социальное воспро-
изводство в принципе. Более того, сам вир-
туальный мир является выходом за пределы 
реальности, что усиливает данное восприя-
тие трансгрессивности поведения человека 
и группы. Этот момент отражён в работах 
О. А. Полюшкевич [2; 3], С. Ж. Рыспаева [4], 
Н. Д. Узлова и М. Н. Семёновой [5], V. Car-
li, C. W. Hoven, C. Wasserman, F. Chiesa, 
G. Guffanti, M. Sarchiapone [24], H. Casiano, 
J. D. Kinley, L. Y. Katz, M. J. Chartier [25]. Су-
ицид как характеристика современного об-
щества отражена в работе Ю. В. Буровой 
и Л. Ф. Айзятовой [6] и позволяет раскрыть 
игровые моменты выхода за границы обы-
денного и привычного, даже если они грани-
чат с переходом за черту жизни и смерти.

В сети Интернет, коммуникации с не-
знакомцами, яркое вовлечение в дискус-
сию выступают актами трансгрессии. Это 
позволяет пользователю выйти за границы 
своего Я, вовлечься в симуляции и ощутить 
драйв от своей избранности и участии в кон-
кретной игре, а также активизации эффекта 
подражания, когда человек видит, что не он 
один играет, возникает конкуренция и же-

лание доказать, что всё получится. Более 
того, стирание грани между реальностью и 
виртуальностью приводит к тому, что убий-
ство во время игры, а потом возрождение на 
том же уровне (наследие компьютерных игр) 
становится нормой, и когда молодые люди 
начинают «Играть в смерть», возможность 
фатального исхода они воспринимают как 
игру, после которой можно сделать запуск 
еще одной жизни, потратив баллы, фишки, 
артефакты. Это становится основой для су-
ицидального поведения – это отражено в бо-
лее ранних работах автора [7; 8]. 

В продолжении раскрытия данных идей, 
публикации А. М. Бычковой и Э. Л. Раднае-
вой [9], а также Н. Ю. Демдоуми и Ю. П. Де-
нисова [10], Л. О. Алгави, Ш. Н. Кадырова, 
Н. Е. Расторгуева [23] посвящены анализу 
конкретной тематики контента, способно-
му вовлечь молодых людей в сообщества 
смерти и привести к суициду виртуальных 
сообществ в социальных сетях. Об интере-
се и способах узнавания о суициде изложе-
но в работах зарубежных коллег R. A. Flem-
ing-May и L. E. Miller [11], а также J. Horne и 
S. Wiggins [12]. Особенности компьютерных 
коммуникаций рассмотрены J. Lamerichs, 
H. te Molder [13], поиск информации о суи-
цидах в системах поиска проанализирован в 
работе Y. F. Lee, P. K. Yeh, P. S. Ho, D. S. Tz-
eng [14], суицидальное поведение в соци-
альных сетях отражено в работе В. С. Ти-
биркиной и Г. М. Шигабетдиновой [15]. 

Отдельно выделяются исследования о 
членовредительстве и самоубийствах под 
влиянием интернете (K. Daine и др. [16]; 
C. Hay и R. Meldrum [17]), а также о суици-
дальных мыслях, отраженных в социаль-
ных сетях (P. Harrison [18]), о кибербулинге 
(A. John и др. [19]; S. Hinduja и J. W. Patchin 
[20], Р. Г. Ардашев [21]) и др. 

Данное проблемное поле стало основой 
для проведения нашего исследования, це-
лью которого выступают мировоззренческие 
и экзистенционально-поведенческие осно-
вы суицида, спровоцированные взаимодей-
ствием в виртуальном мире. 

Методы и материалы исследования 
исследования. Мы отобрали 1820 сооб-
щений о суициде, где в том или ином виде 
отражается его философское обоснование. 
Сообщения брались с сайтов и социальных 
страниц различных сообществ и личных 
страниц пользователей. Обработка прово-
дилась через программу AskNET, благода-
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ря которой мы смогли провести структур-
но-символический анализ публикаций.

Также мы провели экспертный опрос 
(психологов, психотерапевтов, философов, 
культурологов, священников), кто в процес-
се практической работы и теоретического 
осмысления сталкивался с вопросами фи-
лософии суицида и выявления особенно-
стей его развития и разработки в виртуаль-
ном мире (20 человек в возрасте от 30 до 
65 лет, работающих в данном сегменте от 
5 до 20 лет). 

Результаты исследования. Филосо-
фия суицида опирается на иррациональные 
страхи людей и отсутствие критического ос-
мысления реальности, когнитивные и интел-
лектуальные ограничения, эмоциональная 
ригидность и поведенческую стигматизацию. 
В цифровом пространстве к этому добавля-
ется размытость восприятия границы жизни 
и смерти, готовность и стремление прожи-
вать в придуманном мире, а не реальном (так 
как виртуальный мир предлагает второй, тре-
тий, десятый шанс все сделать заново или 
как-то иначе, в реальной жизни такого шанса 
нет практически ни у кого). Результатом это-
го становится придание бо́льшего смысла и 
значимости суициду и принадлежности к со-
обществам смерти, где уникальность и важ-
ность каждого члена сообщества поддержи-
вается визуальными и текстовыми сообще-
ниями, постоянной поддержкой и вниманием 
и предлагается радикальный вариант реше-
ния всех трудностей – суицид. 

Психологическая слабость. Не готов-
ность противостоять тем трудностям, с кото-
рыми сталкивается человек. Суицидальное 
поведение становится актом привлечения 
внимания к себе, способом показать, что 
сам человек не справляется. Для одних – 
это возможность вызвать чувство вины у 
окружающих, для других – способ показать 
свою уникальность и непонятость окружени-
ем или современниками. 

Когда человеку плохо – он говорит на 
том языке, на котором ему проще и понят-
нее. Попытки суицида становятся понят-
ным языком для подготовленных специа-
листов и обывателей в контексте того, 
что что-то не так и надо изменить отно-
шение к человеку (И. Б., психолог, 44 года). 

Попытки суицида – это крик о помо-
щи, но, чтобы её оказать, надо понимать, 
почему он возник, и какая основа, какая 
философия за этим стоит. Если не смо-

жем найти этот путь в общее поле поня-
тий, в общее пространство философских 
трактовок жизни и смерти, то ничего не 
получится изменить (О. Л., психотерапевт, 
54 года). 

В виртуальном мире соблюдается при-
думанность, игрализация всего, во что 
вовлекается человек, поэтому акт смерти, 
суицид воспринимается как нечто ненасто-
ящее. Невозможность или неготовность его 
критически оценивать, не видеть угрозу для 
себя лично становится нормой. Иллюзор-
ное (не по-настоящему) восприятие себя в 
группах смерти убирает страхи, даёт веру 
во всевластие и возможность продолжения 
жизни в реальном мире, так же как и в вирту-
альном (возрождение на том же уровне по-
сле смерти). Происходит мифологизация че-
ловека, событий и самой истории суицида, 
что привлекает тех, кто столкнулся с данным 
опытом тем, что преподносится ярко и од-
новременно просто, увлекательно и близко 
каждому, кому это откликается. 

Неверие в реальность того, что про-
исходит становится отличительной чер-
той тех, кто состоит в группах смерти. А 
желание «играть» дальше, азарт и драйв 
остается, поэтому один за другим вовле-
каются в массовый или индивидуальный 
суицид члены данных сообществ (Г. С., фи-
лософ, 42 года).

Непонимание греха, не знание опыта 
наказания за действия приводит к печаль-
ным последствиям. Не знание Божествен-
ного закона, не освобождает от кары за 
его нарушение. Поэтому необходимо повы-
шать духовную и светскую грамотность 
людей и усиливать уровень осознанности, 
где самоубийство – смертный грех, раз-
рушающих личность самоубийцы и членов 
его семьи (Т. Ю., настоятель Храма, 57 лет). 

Примеры людей, которые вошли в исто-
рию, о которых говорят, снимают фильмы, 
пишут песни – становятся ориентирами для 
обычных членов групп смерти. Их мифоло-
гизация, через поклонение и восхищение 
формирует ориентир личного развития. Это 
доказательство психологической слабости, 
когда человек видит пример для подражания 
в акте суицида, а не проживания интересной 
и насыщенной жизни. И тем страшнее, чем 
больше тех, кто готов этому следовать и 
подражать. Тут формируются яркие краткие 
истории, дополненные разными сюжетами, 
примерами развития – порой они начинают 
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жить своей жизнью, увлекая последовате-
лей своей внутренней событийностью. 

Смерть и герой, павший за свои 
убеждения, всегда воспевался в балладах и 
был признан посмертно в культурах разных 
стран мира. И жажда быть таким героем 
есть у многих людей, но далеко не все, го-
товы уйти за грань, совершив самоубий-
ство, чтобы стать героями. При самоубий-
стве срабатывает эгоистический мотив – 
желание того, чтобы другие считали меня 
героем, указывает на низкую самооценку и 
не готовность реализовать свои возмож-
ности в других областях, где можно оста-
вить свой след (В. А., философ, 40 лет). 

Поклонение умершим героям – изби-
тый сюжет даже для мифа, но он рабо-
тает и в наши дни. Поэтому суицид – это 
форма рождения новых героев, пусть для 
зарытых сообществ, но это возможность 
вовлечься и остаться навсегда в чреде из-
бранных (Т. А., культуролог, 36 лет). 

Когнитивная и интеллектуальная 
ограниченность. Формальное непонима-
ние работы организма, как и когда наступает 
смерть, к каким последствиям могут приве-
сти попытки суицида. Причём важна оценка 
последствий, как для самого человека (в 
случае нереализованного суицида возмож-
на инвалидность), так и для родственников, 
окружения. Не готовность понимать, что 
суицид убирает все возможные варианты 
развития личности, все возможности прожи-
вания жизни, нового опыта, творчества, реа-
лизации способностей и т. д. 

Банальное незнание работы организ-
ма, не готовность изучать особенности 
функционирования в экстремальных усло-
виях, общая неготовность находить для 
себя альтернативный выход из ситуации 
порождает когнитивную ограниченность, 
где простым и понятным способом реше-
ния любой проблемы выступает суицид. 
(С. С., культуролог, 33 года). 

Интеллектуальная ограниченность 
проявляется среди прочего и в том, что 
человек единственным вариантом реше-
ния своих проблем видит суицид, а не по-
иск других вариантов изменения ситуации. 
Упертость и готовность видеть только 
этот сценарий тормозит развитие и ука-
зывает на неразвитость суждений. (В. С., 
психолог, 32 года).

Эмоциональная ограниченность. Не 
готовность понять эмоции и чувства тех, кто 

будет жить после суицида, не возможность 
оценивать собственные эмоциональные 
состояния и чувственные проживания соб-
ственных разных этапов жизни. Зациклен-
ность в негативном и мало разнообразном 
спектре эмоций не позволяет развиваться 
эмоциональному интеллекту человека. 

Проживание отрицательных эмоций 
становится основой для поиска тех, кто 
может поддержать и направить. Поэтому 
не готовность видеть более расширен-
ный спектр эмоций указывает на эмоцио-
нальную ограниченность человека, подвер-
женного суицидальному поведению (П. А., 
психотерапевт, 39 лет).

Эмоции, не позволяющие излить душу, 
которые держатся все время внутри – 
рано или поздно ее изъедают и человек 
становится эмоционально пустым или в 
лучшем случае эмоционально ограничен-
ным. Тогда легко воспользоваться другим 
людям, чтобы подчинить волю и чувства 
такого человека в угоду своих желаний 
(Т. Ю., священник, 50 лет). 

Поведенческая стигматизация. То, что 
человек не может решить вопросы социаль-
ных коммуникаций, подвержен стигматиза-
ции показывает его внутреннюю слабость, 
отсутствие стержня, на который он может 
опираться для заявления о себе и тем са-
мым он предпочитает убегать в придуман-
ный виртуальный мир. Но вовлекаясь в со-
общества смерти он тем ещё больше вов-
лекается в стигматизацию (так как он искус-
ственно ограничивается от взаимодействия 
с внешним миром и ему не даётся шанса 
выйти из сообществ смерти, кроме как уме-
рев). Он загоняет сам себя в двойной тупик 
ограничений.

Неразвитость социальных коммуни-
каций – знак внутренней ограниченности 
человека. Следствием этого становится 
поведенческая ограниченность и противо-
стояние с отдельными людьми или груп-
пами людей, что вызывает внутреннюю 
тревожность и раздражение. Это показа-
тель для развития внутриличностных и 
межличностных конфликтов в будущем и 
основа для суицида (О. А., психолог, 40 лет). 

Когда группа не принимает человека, 
ответ не только в группе, но и самом че-
ловеке. Потенциал конфликта заложен в 
каждом, но одни его энергию направляют 
на снятие напряжения, а другие становят-
ся изгоями и постоянно провоцируют кон-
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фликтное поведение, становятся изгоями 
в сообществе (К. Е., культуролог). 

Разрушение реального восприятия 
мира под воздействием виртуальности. 
Мир теряет привычные рациональные фор-
мы и примеры развития, оценки и сужде-
ния становятся не такими, как мы привыкли 
воспринимать. Стирается грань реального 
и виртуального, что сказывается на осо-
бенностях психического восприятия себя 
и окружающего мира, оценок реального и 
придуманного поведения, их последствий и 
оценок восприятия со стороны. 

Виртуальность разрушает привычный 
мир, позволяя жить более яркой, наполнен-
ной и насыщенной жизнью в виртуальном 
мире. Выбирая иную реальность, человек 
убегает от решения настоящих задач, ко-
торые стоят перед ним в жизни, он выби-
рает сон, а не явь (О. О., философ, 45 лет). 

Виртуальный мир расширяет горизон-
ты и стирает границы между фантазиями 
и реальностью, это приводит к тому, что 
грани миров разрушаются и нет четкого 
деления, где я играю, а где живу и наобо-
рот. Для одних – это дает возможность 
безграничных возможностей для реализа-
ции, а для других потери своей личности 
как в виртуальном, так и реальном мире, 
что зачастую заканчивается суицидом, 
так как если человек престаёт себя осоз-
навать собой, то он умирает (Р. Б., свя-
щенник, 54 года). 

Полученные данные позволяют выявить 
общую систему воздействия на сознание 
тех, кто вовлекается в сообщества смерти. 
Это комплекс воздействия на слабости и 
страхи людей, которые предпочитают циф-
ровое пространство реальному миру. И где 
их «подводят» к тому, что суицид становит-
ся инструментом решения любого сложного 
вопроса.

Обсуждение результатов исследова-
ния. Обобщая полученные данные, можно 
выделить несколько философских страте-
гий: 1) философия аутоагрессии – желания 
притянуть к себе внимание (реализуются в 
демонстративных суицидах, с возможно-
стью спасти человека), в каком-то варианте 
срабатывают эгоистические мотивы; 2) на-
вязанные представления о смерти (строя-
щиеся на отсутствии реального понимания 
смерти как явления), зачастую строятся на 
игровом понимании смерти (предполага-
ющем возрождение спустя какое то время 

за что-либо); 3) заразительность (пародий-
ность) игрового поведения, где пародией 
выступает суицид (реализация эффекта 
Вертера1). 

В проанализированных нами сообще-
ствах, а также при анализе ответов респон-
дентов из массового опроса выяснилась 
следующая структура вовлечения в фило-
софию суицида.

1. Опора на базу, на знания, которые 
уже есть у человека, то, что нельзя бу-
дет опровергнуть. Зачастую это личные 
переживания человека (вызванные оди-
ночеством, преследованием отдельными 
людьми или группами людей, насилием 
в семье и т. д.). На основе «проблемной 
зоны» формируется «воронка затягивания» 
в квест-суицид. 

2. Мифологизация (эффект упрощения 
и универсализации), что позволяет пони-
мать суть, сюжет и стратегию без особых по-
яснений, на символическом языке. Мифоло-
гизация происходит через «группы смерти», 
«файлы смерти», т. е. поиск тайных знаков 
сообществ, позволяющих узнавать своих 
членов и неявно руководить их поведением. 

3. Кристаллизация. Благодаря много-
кратному тиражированию какой-либо исто-
рии суицида, происходит его «брендирова-
ние» или «кристаллизация» и выражается в 
ёмком названии, визуальном образе (картин-
ке или меме) и краткой аннотации вопроса. 

4. Альтернативное повествование. Это 
косвенное доказательство существования 
мифологизации, когда есть разные варианты 
описания исхода игры (вариантов суицида).

5. Перерождение, сопровождающееся 
философским осмыслением каждой преды-
дущей ступени. Наступает не всегда, а лишь 
тогда, когда находятся последователи, кото-
рые пытаются возродить, воссоздать былую 
систему на новых виртуальных ресурсах, 
понять или придать новую логику и систему 
вовлечения в сообщество и реализацию це-
лей этого сообщества. 

Понимание этой структуры позволяет 
выявить восприятие суицида как игры, ко-
торый проходит последовательную систему 
развития и после этого становится фило-

1  Эффект Вертера – волна подражающих мас-
совых самоубийств, возникших после широкого осве-
щения в СМИ того или иного самоубийства. Впервые 
данный эффект был зафиксирован в 18 в. после вы-
хода книги Гёте «Страдания юного Вертера», когда по 
Европе прошла волна самоубийств, аналогичных тому, 
что описано в книге.
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софией суицида. Специфика развития фи-
лософии суицида в цифровом мире порож-
дается его многоуровневостью (установки 
на то, что можно еще раз пройти данный 
уровень, после смерти), что обесценивает 
смерть и не позволяет серьёзно к ней отно-
сится (т. к. в других играх был приобретен 
другой навык, опыт восстановления жизни). 
Акт самоубийства в данном случае высту-
пает реализацией максимальных (предель-
ных) возможностей героя, который получает 
уникальный опыт, присваивает себе новые 
качества и может начать все с начала. 

Данное развитие опирается на недо-
статок знаний, ограниченность суждений 
и нежелание обращаться за помощью к 
реальным людям (в случае одиночества, 
преследования или стигматизации [22]). 
Иными словами, основой философии суи-
цида становится нежелание преодолевать 
внешнее давление и внутренние страхи. 
Виртуальный мир усиливает возможность 
альтернативного варианта развития личного 
сценария, хотя и опирается на ограниченно-
сти знаний и манипулировании страхами и 
мнимой поддержкой тех, кто вовлечен в со-
общества смерти.

Заключение. Таким образом, филосо-
фия суицида строится на общей социаль-
ной нестабильности, которая порождает 
тревожность и неуверенность в себе и за-
втрашнем дне. Но на практике она усили-
вается через реальные действия отдель-
ных людей, которые на символическом и 
реальном поведенческом уровне входят в 
систему осмысления суицида как способа 
решения всех проблем.

Самый простой способ, не всегда са-
мый правильный. Но именно этот принцип 
становится основой функционирования мно-
гих групп смерти. Суицид как способ завер-
шения жизни или как форма привлечения 
внимания работает лишь тогда, когда есть 
те, кто это могут зафиксировать, обсудить 
и транслировать дальше, как опыт и прак-
тику, тем самым вовлекая новых адептов. С 
каждым новым участником группы смерти 
становится философия суицида становится 
все более практичным и реальным рычагом 
изменения реальности.

Философия суицида в виртуальном 
пространстве становится реальной после 
нахождения опоры и поддержки, а впослед-
ствии и информировании о последствиях 
суицида всех членов сообщества. Она опи-
рается на подмену ценностей и логическую 
систему осмысления происходящих процес-
сов, формирует иррациональные принципы 
принятия и реализации решений.

На основе этого, перспективами ис-
следования философии суицида в вирту-
альном мире могут служить гендерные и 
возрастные особенности реализации, соци-
ально-стратификационные и культурно-ре-
лигиозные условия осуществления суицида. 
Более того, новыми точками профилактики 
суицидального поведения может служить 
разработка искусственного интеллекта, по-
зволяющего на основе анализ видео и тек-
стового ряда сообщений выявлять потенци-
ально подверженных суициду людей и вов-
лекать их в сообщества поддержки и работы 
с психологом, для снятия суицидальных на-
клонностей. 
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Государственно-религиозные отношения в системе безопасности России
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Предмет анализа – государственно-религиозные отношения в системе обеспечения безопасного су-
ществования и развития человека и общества. В контексте концепций социальной, религиозной и инфор-
мационно-психологической безопасности анализируются формы-модели взаимодействий государствен-
ной власти и религиозных организаций. Отмечается, что религии в условиях информационного общества 
участвуют в оформлении информационных сред, способных оказывать разнонаправленное влияние на 
индивидов, в том числе разрушительного характера. В целях предупреждения возможных негативных 
воздействий на психику человека требуется интеграция и сотрудничество религиозных институтов и госу-
дарственной власти. В связи с этим, цель исследования – выявление особенностей государственно-рели-
гиозных отношений и их маркеров, способных в кризисных и экстренных ситуациях запустить стабилиза-
ционные механизмы обеспечения системы безопасности. Новизна исследования заключается: 1) в выяв-
лении роли государственно-религиозных отношений в системе разных видов безопасности в зависимости 
от моделей взаимодействия государства и религий; 2) в определении принципов современной модели 
государственно-религиозных отношений в России (межрелигиозное взаимодействие и мирное сосуще-
ствование религий, особое положение Русской Православной Церкви, сильная государственная власть 
с максимально высоким уровнем централизации); 3) в переформатировании принципов в систему инди-
каторов диагностики и прогнозирования государственно-религиозных отношений в современной России. 
В результате исследования проанализированы понятия «государственно-конфессиональные отноше-
ния», «государственно-религиозные отношения», «государственно-церковные отношения». Обоснована 
необходимость применения в научной литературе термина «государственно-религиозные отношения». 
Изучены основные исторические модели государственно-религиозных отношений, выявлен их конфлик-
тогенный или миротворческих характер для системы социальной, религиозной и информационно-психо-
логической безопасности. Проанализирован концепт «самобытность России» в ракурсе социокультурного 
анализа. Установлена корреляция самобытности и специфичности модели государственно-религиозных 
отношений в России. Практическая значимость исследования определяется возможностью использова-
ния результатов в целях разработки системы эффективных практик обеспечения безопасности личности 
и общества, в разработке стратегии развития обновленной формы государственно-религиозных взаимо-
действий в современной России.

Ключевые слова: религии, конфессии, государственно-религиозные отношения, безопасность, мо-
дели, государство, церковь
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The subject of the analysis is the state-religious relations in the system of ensuring the safe existence and 
development of man and society. In the context of the concepts of social, religious and information-psychological 
security, the forms-models of interactions between state authorities and religious organizations are analyzed. 
It is noted that religions in the conditions of the information society participate in the design of information en-
vironments capable of exerting a multidirectional influence on individuals, including destructive ones. In order 
to prevent possible negative effects on the human psyche, integration and cooperation of religious institutions 
and state authorities are required. In this regard, the purpose of the study is to identify and analyze the features 
of state–religious relations and their markers that can trigger stabilization mechanisms to ensure the security 
system in crisis and emergency situations. The novelty of the study is: 1) in identifying the role of state-religious 
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Введение. В современном мире на-
блюдаются тенденции к росту социальной 
конфликтогенности. В таких условиях в об-
ществе формируется особое отношение к 
безопасности, которая становится одной 
из важнейших социальных ценностей. На 
уровне государственной политики возника-
ет необходимость комплексной реализации 
мер обеспечения социальной безопасно-
сти. Несмотря на многообразие видов без-
опасности (национальная, экономическая, 
геополитическая и т. д.) сейчас на первый 
план выдвигаются задачи обеспечения ин-
формационной и информационно-психоло-
гической безопасности, определяемые как 
фундамент стабильного развития социума. 
Современное информационное общество 
характеризуется стремительным развитием 
информационных технологий и легкой до-
ступностью информации для всех членов 
общества. Это позволяет различным субъ-
ектам влиять на характер транслируемой 
информации, перенаправлять информа-
ционные потоки, вмешиваться в структуру 
и содержание информационных сред для 
достижения собственных корыстных це-
лей. Умело используя информацию, злоу-
мышленники манипулируют личностью и 
социальными группами, изменяют мировоз-
зрение, ценностные и смысложизненные 
ориентиры, трансформируют картину мира 
индивидов и их поведение. В итоге обостря-
ются социальные отношения и нарушается 
функционирование социальных практик, 
возникают новые виды опасностей и угроз, 
а значит, появляется необходимость разра-
ботки стратегических мер по их предотвра-
щению. 

Традиционно охранительную функцию 
содержания мировоззрения и регулирова-
ния поведения людей выполняли религи-

озные организации, которые в настоящее 
время сами оказались втянутыми в инфор-
мационное противостояние. Участвуя в ос-
вещении в СМИ и сети Интернет событий, 
представляющих особую важность для об-
щества, религиозные деятели через свои 
заявления и интерпретации оказывают вли-
яние на восприятие человеком окружающей 
реальности: формируют чувство защищен-
ности, ощущение стабильности, либо, на-
против, вызывают массовые истерии, пани-
ческие атаки, страхи, парализующие соци-
альную активность. 

Часто в кризисные периоды жизни чело-
век обращаться в религиозные организации 
с целью поддержания стабильного психоло-
гического состояния. Поиск «психологиче-
ского убежища», в котором будет безопасно, 
приводит человека к Богу. Компенсаторная 
функция религии и в современном мире 
продолжает обеспечивать жизнестойкость 
не только самим религиям, но и обществу. 
Действие данной функции усиливается, 
если деятельность религиозных организа-
ций санкционирована и поддерживается 
государственной властью. Тандем государ-
ственной власти и религиозных организаций 
продолжает оставаться мощным рычагом 
обеспечения безопасности личности и об-
щества; механизмом формирования успеш-
ных практик самозащиты личности, осно-
вывающихся на религиозной вере. В связи 
с этим, возникает необходимость анализа 
различных моделей взаимодействия госу-
дарства и религий, выявления среди них 
моделей способных стать фактором обеспе-
чения различных видов безопасности, от ре-
лигиозной до национальной.

Цель исследования – выявить специ-
фику взаимодействия государственной вла-
сти и религиозных организаций, определя-

relations in the system of different types of security, depending on the models of interaction between the state 
and religions; 2) in defining the principles of the modern model of state-religious relations in Russia (interreligious 
interaction and peaceful coexistence of religions, the special position of the Russian Orthodox Church, strong 
state power with the highest possible level of centralization); 3) in reformatting the principles into a system of 
indicators for diagnosing and forecasting state-religious relations in modern Russia. As a result of the research, 
the concepts of “state-confessional relations”, “state-religious relations”, “state-church relations” are analyzed. 
The necessity of using the term “state-religious relations” in the scientific literature is substantiated. The main his-
torical models of state-religious relations are studied, their conflictogenic or peacemaking nature for the system 
of social, religious and information-psychological security is revealed. The concept of “identity of Russia” is an-
alyzed from the perspective of socio-cultural analysis. The correlation of the identity and specificity of the model 
of state-religious relations in Russia is established. The practical significance of the research is determined by 
the possibility of using the results in order to develop a system of effective practices for ensuring the security of 
individuals and society, in developing a strategy for the development of an updated form of state-religious inter-
actions in modern Russia.

Keywords: religions, confessions, state-religious relations, security, models, state, church
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ющую стабилизационные функции моделей 
государственно-религиозных отношений. 
Для этого следует: 1) обосновать необхо-
димость оперирования понятием «государ-
ственно-религиозные отношения», показать 
ограниченность и ситуативную примени-
мость понятий «государственно-конфес-
сиональные отношения» и «государствен-
но-церковные отношения»; 2) охарактери-
зовать модели государственно-религиозных 
отношений и их стабилизационный потенци-
ал для общества; 3) определить специфику 
государственно-религиозных отношений в 
России. 

Выявление стабилизирующей роли го-
сударственно-религиозных отношений до-
полняет концепции религиозной и социаль-
ной безопасности, обозначает проблемы 
определения векторов развития взаимо-
действия государства и религий в Россий-
ской Федерации. Результаты исследования 
направлены: 1) на разработку концепции 
интегрального взаимодействия государ-
ства и религий условиях влияния на обще-
ство различных информационных сред, а 
также информации низкого качества; 2) на 
дополнение стратегий обеспечения инфор-
мационно-психологической, религиозной и 
социальной безопасности в современной 
России.

Обзор литературы. Современные оте-
чественные и зарубежные исследования об-
щества указывают на доминирование темы 
безопасности и редукцию государственно-
го управления к обеспечению безопасно-
сти [1; 2]. В исследования разных видов и 
уровней безопасности заметен явный раз-
ворот тренда человеческого развития от 
вектора свободы на вектор к безопасности 
с соответствующей динамикой разработки 
механизмов обеспечения безопасного суще-
ствования человека и общества [3]. Учёные 
указывают на доминанту ценности безопас-
ности над ценностями самостоятельности, 
риска и новизны, присутствует социальный 
запрос на стабильность [4]. 

При анализе безопасности в научном 
дискурсе нет устойчивого, обоснованного 
понимания соотношения информацион-
но-психологической безопасности и ре-
лигиозной безопасности. Отмечается, что 
информационно-психологическая безо-
пасность пронизывает все существующие 
виды и уровни безопасности, такие как во-
енную, политическую, экономическую, ду-

ховно-нравственную, международную, на-
циональную и т. д. [5]. Особое положение 
информационно-психологической безопас-
ности в структуре других видов безопасно-
сти объясняется тем, что психологическая 
безопасность является важнейшим услови-
ем полноценного развития человека. Пси-
хологическая безопасность личности прояв-
ляется в состоянии защищённости психики 
от действия многообразных факторов, в том 
числе и информационного воздействия. Под 
информационно-психологической безопас-
ностью понимают «состояние защищённо-
сти отдельных лиц или групп лиц от негатив-
ных информационно-психологических воз-
действий и связанных с этим иных жизненно 
важных интересов личности, общества и 
государства в информационной сфере» [6]. 
Так как религиозные организации детерми-
нируют психологическое здоровье или на-
против, иногда нездоровье личности, они 
способны корректировать мировоззрение и 
оказывать влияние на массовое сознание 
и поведение, посредством участия в фор-
мировании информационного пространства 
общества, наполняя его информацией спец-
ифического содержания, то правомерно, 
находить точки пересечения в механизмах 
обеспечения информационно-психологиче-
ской и религиозной безопасности.

Религиозная безопасность изучается как 
аспект национальной безопасности [7]. При 
этом для отечественного научного дискурса 
характерны фрагментарные представления 
о религиозной безопасности. Обеспечение 
религиозной безопасности рассматривает-
ся российскими исследователями преиму-
щественно в аспектах: 1) противодействия 
политико-религиозному экстремизму и тер-
роризму как типам девиантного поведения 
[8]; 2) снятия межконфессиональной напря-
женности [9]; 3) функционирования религио-
зного синкретизма в трансграничных реги-
онах [10]; 4) недопущения деструктивного 
влияния нетрадиционных религиозных дви-
жений [11]; 5) дискриминации, ограничения 
религиозной свободы [12]. Таким образом, в 
отечественных исследованиях актуализиру-
ется проблема сохранения национального 
единства путем обеспечения религиозной 
безопасности. Исследовательским трендом 
в России остаётся рассмотрение обеспече-
ния религиозной безопасности с точки зре-
ния реализации проектов патриотического 
и духовно-нравственного воспитания, наце-

8988

Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 2

Государственно-религиозные отношения в системе безопасности России

Гаврилова Ю. В.



ленных на формирование универсальных 
ценностных ориентаций. Учёные, как пра-
вило, рассматривают религиозную безопас-
ность как концепцию, в лучшем случае – 
стратегию, но не практикование. В то же 
время религиозная элита и активисты фор-
мируют целый пласт практик обеспечения 
религиозной безопасности, опираясь на 
религиозное понимание безопасности [13; 
14]. Ситуации, при которых к подобному по-
ниманию добавляется правовое содержа-
ние нормы, улучшают систему механизмов 
обеспечения безопасности. Следователь-
но, интеграция государственного и религи-
озного подходов к безопасности формирует 
более устойчивую и эффективную систему 
практик её обеспечения. Однако даже при 
таком условии практики обеспечения без-
опасности могут приобретать экстремаль-
ный характер и стать катализатором рас-
пада социальных групп и существующего 
нормативного порядка. 

Неоправданно мало внимания в совре-
менной научной мысли уделяется описа-
нию моделей взаимодействия государства 
и религий в обеспечении безопасности в 
современном российском обществе, редко 
моделируются эффекты результатов такого 
взаимодействия, практически отсутствует 
анализ интегральных государственно-рели-
гиозных механизмов обеспечения безопас-
ности. Особо актуальным это становится в 
условиях, при которых приверженцы рели-
гиозного и светского характера механизмов 
обеспечения безопасности иногда занимают 
непримиримые позиции. Религиозная элита 
иногда трактует любые предложения госу-
дарства об интеграции с религиозными ор-
ганизациями в обеспечении безопасности 
как угрозу целостности и стабильности си-
стемы религиозных ценностей. 

Методология и методы исследова-
ния. Анализ взаимодействия государства и 
религий осуществляется на основании ин-
ституционального подхода, позволяющего 
рассматривать нормативные основания со-
циальных отношений, в том числе, в сегмен-
те «светское-религиозное», а также точно 
демаркировать пределы государственного и 
религиозного вмешательства в систему без-
опасности. Выявление специфики моделей 
государственно-религиозных отношений и 
их функционирования в условиях конкрет-
ных исторических периодов осуществляется 
посредством исторического и функциональ-

ного подходов. Модель государственно-ре-
лигиозных отношений в России исследуется 
на основании социокультурного подхода и 
концепции самобытности России (В. Со-
ловьёва, Е. Н. Трубецкого, Н. А. Бердяева). 
Изучение государственно-религиозных от-
ношений как фактора стабильности обще-
ства проводится в контексте концепций со-
циальной и религиозной безопасности. 

В ходе исследования изучались тек-
сты философов, юристов, религиозных 
лидеров, занимавшихся разработкой со-
циально-философских оснований моделей 
государственно-религиозных отношений и 
проблематики их практической реализации. 
Проводился анализ нормативно-правовых 
документов.

Результаты исследования и их об-
суждение. 

Специфика понятия «государствен-
но-религиозные отношения».  С момента 
появления в социуме властных полномочий 
вождей племен, с одной стороны, и «священ-
ной власти» жрецов, с другой – между ними 
выстраивались отношения в направлениях: 
сотрудничество, соперничество, конфронта-
ция или открытая борьба за власть. Институ-
ционализация религиозной и светской вла-
стей направила их взаимодействие в русло 
интеграции либо противостояния социаль-
ных институтов – органов государственной 
власти и религиозных организаций. В итоге, 
сформировался комплекс взаимосвязей и 
взаимоотношений государства и религий, 
появилось понятие «государственно-рели-
гиозные отношения». 

В научной литературе для характери-
стики отношений государства и религии 
обычно используются несколько терминов 
«государственно-религиозные», «государ-
ственно-конфессиональные» и «государ-
ственно-церковные» отношения [15; 16]. 
Причём подавляющее большинство иссле-
дователей считают эти термины синонима-
ми, не замечая специфики субъектов, со-
ставляющих систему отношений «светско-
е-религиозное». Учитывая, что понятия «ре-
лигия», «конфессия» и «церковь» разные 
по содержанию, учёные смогут рассмотреть 
грани взаимодействий на трёх уровнях: 
1) государство – религиозные организации; 
2) государство – конфессии (вероисповед-
ное направление в рамках определённой ре-
лигии, выделившееся на основе особенно-
стей вероучения и объединения верующих); 
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3) государство – церковь (применительно к 
России с институтом Русской православной 
церкви). Также на этих трёх уровнях должно 
обеспечиваться создание системы безопас-
ности в интересах всех религий на террито-
рии государства, либо определённых кон-
фессий, либо, исключительно, для церкви. 

Для описания системы отношений госу-
дарства с религиозными организациями и 
представителями разных вероисповедных 
традиций и культов более верно применять 
термин «государственно-религиозные отно-
шения». Под ними понимают «отношения го-
сударства с религиозными институтами и не 
институциональными субъектами религиоз-
ной деятельности, включая отдельных лю-
дей» [17]. С одной стороны, субъектом этих  
отношений является государство, с другой – 
субъектами должны быть не только религи-
озные институты (религиозные организации 
и объединения), но и каждый верующий 
человек. Дополним определение понятия 
«государственно-религиозные отношения»: 
совокупность исторически сложившихся и 
изменяющихся форм взаимосвязей между 
институтами государства и религиозными 
направлениями. При этом в основание госу-
дарственно-религиозных отношений лежат 
законодательно закрепленные представле-
ния о месте религии и религиозных институ-
тов в жизни общества, их сферах деятель-
ности и функциях.

Понятие «государственно-конфессио-
нальные отношения» ограничивает анализ 
взаимодействия органов государственной 
власти с конфессиями, возникновение ко-
торых возможно в рамках многочисленных 
религиозных сообществ. При этом малочис-
ленные религиозные группы и их интересы 
остаются на периферии исследовательских 
практик.

Термин «государственно-церковные от-
ношения» традиционно трактуется в широ-
ком смысле. Однако это не совсем верно. 
Несмотря на то, что государственно-цер-
ковные отношения привязываются к инсти-
туту церкви, под ними подразумеваются 
отношения не только с церквями, но и со 
всеми существующими в данном государ-
стве конфессиями и религиями. Поэтому, в 
настоящее время, многие учёные старают-
ся заменять термин «церковь» более уни-
версальным термином «конфессия». Но 
и это не совсем верно. Например, для ха-
рактеристики взаимодействия государства 

с Исламом использование термина «цер-
ковь» или «конфессия» некорректно. Госу-
дарственно-церковные отношения можно 
рассматривать лишь как частный случай 
государственно-религиозных и государ-
ственно-конфессиональных отношений. 
Например, в истории России государствен-
но-религиозные отношения развивались 
приоритетно в рамках отношений с Русской 
православной церковью (РПЦ). Несмотря 
на многонациональный и многоконфессио-
нальный характер российского общества на 
протяжении всего исторического развития 
традиционной религией для России явля-
лось православное христианство, институ-
ционально оформленное церковью. Поэто-
му для изучения взаимоотношений русского 
государства и религии зачастую применяют 
термин «государственно-церковные» отно-
шения. Однако в таком случае от внимания 
исследователей ускользают другие религии 
(Буддизм, Ислам, Иудаизм), автохтонные 
верования и «новые религиозные движе-
ния», распространенные в России. Иссле-
довательское поле ограничивается матери-
алом о деятельности РПЦ. 

Изучая отношения государственной 
власти с религиями, функционирующими 
на территории того или иного государства, 
нельзя приравнивать государственно-рели-
гиозные отношения к государственно-кон-
фессиональным или государственно-цер-
ковным. Частичное отождествление возмож-
но только при условии анализа конкретных 
аспектов системы отношений государства с 
конфессиями, церковью или религиями.

Таким образом, на наш взгляд, более 
верным для описания интеграционных про-
цессов религий, функционирующих в опре-
деленной стране и государственной власти, 
является понятие «государственно-рели-
гиозные отношения». Правомерность при-
менения данного термина в исследованиях 
продиктована содержанием понятий его со-
ставляющих. 

Современная научная мысль отводит 
государственно-религиозными отношени-
ями определённую роль в процессах со-
хранения общества. Будучи включенными 
в общемировой процесс развития государ-
ственно-религиозные отношения облада-
ют рядом специфических особенностей и 
тесно связаны с историческим прошлым 
конкретных государств, в недрах которых 
они зародились. Такое взаимодействие и 
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взаимовлияние имеет специфические фор-
мы своего проявления, характерные для 
определённых исторических условий. Осо-
бенности социального, политического, эко-
номического, культурного развития того или 
иного государства накладывают отпечаток 
на характер проявления в нем той или иной 
формы (модели) государственно-религиоз-
ных отношений.

Модели государственно-религиозных 
отношений и их потенциал. Существует не-
сколько моделей взаимоотношений религий 
и государства характерных для определен-
ных стран. Каждая из моделей зародилась 
и развивалась в конкретных исторических 
условиях, что способствовало появлению у 
них ряда особенностей. Согласно историче-
ской классификации модели государствен-
но-религиозных отношений делятся на: 
1) цезарепапизм; 2) папоцезаризм; 3) сим-
фонию властей; 4) светское государство 
[18]. В основании данной классификации 
лежит принцип преобладания светской или 
религиозной власти, количество функций и 
место в системе управления.

«Цезарепапизм – это понятие, выража-
ющее соотношение религий и государства 
при котором устанавливается примат свет-
ской власти над духовной, а правителю по-
мимо абсолютной светской власти переда-
ются и религиозные, священные функции»1. 
Следовательно, при такой модели возможно 
формирование тотального господства госу-
дарства над религиями, но не уничтожение 
религиозной власти, а полное сращивание 
её со светской. Данная модель может рас-
сматриваться в качестве конфликтогенной в 
ракурсе нарушения религиозной безопасно-
сти по отношению к религиозным учениям, 
не обладающим статусом «государствен-
ных», лояльных правительству. Также воз-
можно нарушение социальной безопасности 
путем подавления несогласных с единством 
религиозного и светского начал. В истори-
ческом контексте цезарепапизм характерен 
для Византии. В России оформление эле-
ментов данной модели было закреплено 
Соборным Уложением 1649 г. и реформами 
Петра I, установившими примат государ-
ственной власти над религиозной. Оформ-
лялись именно отдельные элементы цеза-
репапизма, в чистом виде эта модель не 
существовала на территории нашей страны 

1  Козырев А. П. Цезарепапизм. Новая философ-
ская энциклопедия: в 4 т. – М.: Мысль, 2010. – Т. 4. – 
С. 314.

в виду особых исторических и социокультур-
ных черт России.

Модель «папоцезаризм» – это взаи-
моотношения религий и государства, при 
которых религиозная власть аккумулирует 
систему функций государственной власти, 
в результате, часть государственных префе-
ренций сосредоточивается в руках главно-
го религиозного лидера, в частности, Папы 
Римского. 

Наиболее перспективной исторической 
моделью государственно-религиозных отно-
шений в направлении стабилизации обще-
ства является «симфония властей». Данный 
термин впервые упомянул в предисловии 
к своей VI новелле выдающийся прави-
тель поздней античности Юстиниан I [19]. 
«Симфония властей» – это модель государ-
ственно-религиозных отношений, которая 
предполагает союз религий и государства 
на всех уровнях власти – исполнительной, 
судебной, законодательной. Особенностью 
такого союза является то, что религия и го-
сударство не сливаются друг с другом, не 
доминируют друг над другом и не подчиня-
ют друг друга. Эта модель использовалась 
в Византии.

Модель «светское государство» харак-
теризуется полной независимостью государ-
ственной власти от религий и их институтов. 
Светское государство – это государство, в 
котором религиозные объединения отделе-
ны от него и не вмешиваются в деятельность 
государственных органов, имея собствен-
ную сферу деятельности. Модель может 
порождать систему противоречий в сегмен-
те общества «светское-религиозное», при 
этом существует свобода вероисповедания 
и религиозной деятельности. Однако вы-
движение «дружественной» по отношению 
к государству религии способно дестабили-
зировать информационно-психологическую 
и религиозную безопасность в ходе конку-
рентной борьбы между религиями.

Учёными разработаны и другие класси-
фикации форм взаимодействия религий и 
государства. Например, И. А. Куницын пред-
лагает классификацию моделей государ-
ственно-религиозных отношений с позиции 
правового статуса: 1) моноконфессиональ-
ная модель – функционирует в государствах 
с одной религией (например, Ватикан); 
2) дифференцированная модель – функци-
онирует в государствах, в которых религи-
озные объединения имеют разный статус 
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в обществе. «В свою очередь, положение 
религиозного объединения может быть го-
сударственным, когда церковь освобождена 
от налогов (так, например, англиканская в 
Великобритании); может быть договорным, 
когда объём прав и обязанностей зависит от 
условий, которые ставит государство (так, 
например, католическая церковь в Италии 
и Испании); также и традиционным, когда 
правовые нормы религии закреплены в за-
конодательстве (Православная церковь в 
Болгарии)» [20]; 3) Универсальная модель – 
предполагает равные права между всеми 
религиями в отношениях с государственной 
властью (например, США).

Итак, государственно-религиозные от-
ношения являются важнейшей сферой 
функционирования любого государства. На 
современном этапе развития общества вза-
имодействие и взаимовлияние религии и 
государства также проявляется в различных 
формах-моделях. Каждая из моделей ред-
ко существует в чистом виде. Характерные 
черты тех или иных моделей государствен-
но-религиозных отношений всегда перепле-
таются, одни из них преобладают, другие 
менее выражены.

Относительно России, стоит отметить, 
что факторами религиозной безопасности 
на протяжении всего исторического разви-
тия были взаимодействие религий, распро-
страненных на территории нашей страны, их 
многовековое мирное сосуществование, кон-
структивные отношения с РПЦ. К этим фак-
торам следует добавить социокультурную 
самобытность России, которая представляет 
совокупность специфических особенностей, 
характеризующих её уникальность в разных 
сферах бытия. Однако наиболее ярко дан-
ная уникальность проявляется в духовной 
культуре. Ядром духовной сферы российско-
го государства на протяжении всего периода 
его развития было православное христиан-
ство, представленное институтом РПЦ. Функ-
ционирование других религиозных систем 
на территории нашей страны существовало 
всегда. Однако функцию легитимности вла-
сти государя-правителя перманентно выпол-
няла РПЦ, что определило её особый статус 
в системе управления.

Взаимодействие светской и духовной 
властей в России, всегда подчинялось по-
пыткам обозначить место России на линии 
Восток-Запад. Особенности государствен-
ного строя, специфика менталитета русско-

го народа и его духовность трактовались 
различными мыслителями и государствен-
ными деятелями, то с прозападных, то с вос-
точнославянских, то с евразийских позиций. 
Такое понимание самобытности России не-
редко находило выражение в принципах го-
сударственно-религиозных отношений. Эти 
отношения замыкались на православии как 
форме общественного сознания; укрепля-
лись сильной государственной властью и 
её мощной централизацией; переносились 
на новые территории. При этом сильная 
централизованная светская власть на всём 
протяжении развития государственно-ре-
лигиозных отношений, пыталась подчинить 
себе власть духовную. В разные историче-
ские периоды наблюдалось противостояние 
светской и духовной властей. Приоритет го-
сударственной власти над светской в итоге 
был установлен. Однако такое господство со 
стороны государства не ущемляло интере-
сов церкви. Их сотрудничество всегда было 
взаимовыгодным. Исключение составляет 
период существования СССР, в рамках ко-
торого был взят курс на уничтожение рели-
гий. В современной России заметно укоре-
нение религиозных традиций в социальной 
и культурной сферах российского общества. 
Доверяя церкви, население России, всегда 
прислушивалось к мнению священников и 
богословов, поэтому, заручившись поддерж-
кой церкви, правитель получал доверие и 
поддержку со стороны народа. Большое 
влияние РПЦ на общественную жизнь Рос-
сии и прочные позиции, которые она про-
должает удерживать в государстве, привели 
к устоявшимся, закрепленным традициями 
отношениям между светской и духовной 
властями. Несмотря на сложнейшие испы-
тания, которые пришлось пережить России 
в XX в. тесное сотрудничество РПЦ и го-
сударственной власти продолжает сохра-
няться. Однако модели их взаимодействия 
требуют серьёзных корректировок с учётом 
реалий информационного общества и уси-
ления социальной напряжённости. В целях 
обеспечения информационно-психологиче-
ской, религиозной и социальной безопасно-
сти необходима разработка интегральной 
модели государственно-религиозных отно-
шений, включающей систему индикаторов, 
позволяющих диагностировать и прогнози-
ровать процессы дестабилизации.

Заключение. Таким образом, исследо-
вание показывает, что государственно-ре-
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лигиозные отношения представлены в раз-
личных формах функционирования, имеют 
многовековую историю и разный уровень 
влияния на систему безопасности. Мы выяс-
нили, что более верным с содержательной 
позиции, будет применение в исследова-
ниях термина «государственно-религиоз-
ные отношения». В виду прочных связей 
духовной и светской властей, различных 
векторов их взаимоотношений, институцио-
нально оформленные ветви власти, прочно 
вплетены в систему социальной, религио-
зной и информационно-психологической 
безопасности. В зависимости от характера 
отношений государства и религий система 
безопасности то укреплялась, то разруша-
лась. Для Русского государства характерна 
особая модель государственно-религиозных 
отношений, обусловленная межрелигиоз-

ным взаимодействием, функционирующих 
на территории России религий, их мирным 
сосуществованием с РПЦ и тесным сотруд-
ничеством с максимально централизован-
ной государственной властью. Однако со-
временные условия требуют пересмотра 
принципов организации государственно-ре-
лигиозных отношений в России. Важно, что 
дальнейшие исследования функционирова-
ния религий в современной России, а так-
же принципов государственной политики в 
контексте обеспечения безопасности, фор-
мируют основу для разработки концепции 
интеграции государства и религий на осно-
вании системы индикаторов диагностики и 
прогнозирования рисков и угроз обществу. 
Обновленная концепция позволит разрабо-
тать систему эффективных практик обеспе-
чения различных видов безопасности.
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В статье проведён анализ проблем религиозной безопасности, представляемых в современных ис-
следовательских концепциях. Статья направлена на доказательство идеи о том, что в западной науке 
проблематика религиозной безопасности концептуализируется в рамках обсуждения противоречия меж-
ду концепциями, утверждающими духовную сущность религиозного экстремизма и концепциями, доказы-
вающими социальную природу угроз, исходящих от религиозных объединений. Теоретической основой 
представляемой работы является теория структурного реализма. Методологическая основа исследова-
ния – системный подход, раскрывающий структуру религиозной безопасности, как состояния защищённо-
сти религиозных систем и ценностей общества. В работе выявлено (что и обуславливает новину статьи) – 
в западных исследованиях безопасности существенное значение имеет противоречие между концепцией 
утверждающей духовную сущность религиозных угроз и концепцией, доказывающей социальную природу 
угроз, исходящих от религиозных объединений. Авторы констатируют, что в западной социальной фило-
софии, несмотря на то, что как понятие «религиозная угроза» практически не использовалось, явление, 
связанное с ним, обсуждалось с различных точек зрения. В результате этого обсуждения, оно было отне-
сено к ряду понятий, связанных с теорий религиозного конфликта, в рамках которого стало оцениваться, 
как ярлык, который было принято использовать в процессе борьбы с конфессиональными оппонентами 
со стороны тех, кто представлял себя как представителей «подлинной» традиции и защитников социаль-
ных устоев и ценностей. Научно-теоретическая значимость работы заключается в обогащении концепции 
структурного реализма идеей о необходимости различения между экстремизмом, как насильственным 
действием и религиозными доктринами, как ценностным содержанием религии. Результаты исследова-
ния могут быть использованы в проведении политики, направленной на профилактику взаимодействия 
между светскими и конфессиональными институтами и государством.
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The article analyzes the problems of religious security presented in modern research concepts. The article 
is aimed at proving the idea that in Western science the problems of religious security are conceptualized within 
the framework of discussing the contradiction between concepts asserting the spiritual essence of religious ex-
tremism and concepts proving the social nature of threats emanating from religious associations. The theoretical 
basis of the presented work is the theory of structural realism. The methodological basis of the research is a sys-
tematic approach that reveals the structure of religious security as a state of protection of religious systems and 
values of society. The scientific novelty of the study is the fact which reveals that in Western security studies, the 
contradiction between the concept asserting the spiritual essence of religious threats and the concept proving 
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Введение. В современных условиях 
интенсифицируются вызовы безопасности 
российского общества, когда практически 
невозможной оказывается организация кол-
лективной международной системы безо-
пасности, что порождает возможность для 
развития новых глобальных проблем. Это 
наиболее проявлено в религиозной сфере, 
где усиление влияния глобализации приво-
дит к распространению вероисповеданий, 
представляющих потенциальную угрозу со-
циальным устоям, традициям и жизнедея-
тельности общества. Практика контроля за 
деятельностью таких организаций сталки-
вается с проблемами, которые заключаются 
с одной стороны, в распространении угроз, 
связанных с религиозной активностью и с 
другой стороны угроз, связанных с различ-
ными видами нерелигиозной деятельности, 
проводимой религиозными объединениями, 
а также рядом политических и экономиче-
ских организаций, использующих религи-
озные лозунги, как прикрытие. Поэтому 
необходимой является попытка социаль-
но-философского осмысления принципов 
функционирования системы религиозной 
безопасности, нацеленная на обобщение 
и систематизацию знаний о степени защи-
щенности общества в данной сфере. 

Степень научной разработанности 
темы. Начиная со второй половины ХХ в. в 
связи с усилением политического противо-
стояния в мире была концептуализирована 
тема религиозной безопасности, которая 
стала востребоваться в условиях «холодной 
войны». В это время был актуализован во-
прос о религиозной безопасности в исследо-
ваниях антикультового направления (Т. Рона 
[1], М. Маклюэн [2], Р. Д. Лифтон [3], Дж. Мак-
дауэлл [4]), где это явление представлено, 
как борьба с распространением религий, ко-
торые, выступают против «традиционной» 
религиозной культуры и церкви. При этом в 
рамках светской социальной науки (Э. Бар-

кер [5], Дж. Мелтон [6], Дж. Ричардсон [7]) ак-
туальной стала проблема защиты свобод и 
прав верующих, подвергающихся преследо-
ваниям со стороны антикультизма. Пробле-
ма религиозной безопасности концептуали-
зируется сегодня в рамках теории структур-
ного реализма (Х. Абдель-Самад [8], З. Сей-
дини [9]), где основное внимание уделяется 
вопросам борьбы с экстремизмом, то есть 
деятельности, заключающейся в стремле-
нии вести террористический дискурс в от-
ношениях с окружающим обществом. При 
этом наиболее значимым и наименее про-
работанным сегодня является вопрос о том, 
что же можно считать угрозой религиозной 
безопасности, и какие меры предпринимать 
для ее сохранения безопасности.

Целью статьи является выявление те-
оретических проблем религиозной безо-
пасности в западных исследовательских 
концепциях. Предмет исследования – со-
временные теоретические представления о 
религиозной безопасности. Теоретическая 
основа исследования задана теорией струк-
турного реализма. Методологической ос-
новой исследования являются системный 
подход, раскрывающий структуру религи-
озной безопасности как состояния защи-
щенности религиозных систем и ценностей 
общества и сравнительный подход, направ-
ленный на анализ социальной деятельности 
в «традиционных» и «нетрадиционных» ре-
лигиях. В работе использован комплекс фи-
лософских методов, включающий в качестве 
основы метод структурно-функционального 
анализа, дополненный научными методами 
такими как концептуализация, проблематиза-
ция, анализ, синтез, дедукция, индукция, аб-
страгирование. Научная новизна исследова-
ния заключается в том, что в нем выявлено, 
что в западных исследованиях безопасности 
существенное значение имеет противоречие 
между концепцией, утверждающей духовную 
сущность религиозных угроз, и концепцией, 

the social nature of threats emanating from religious associations is essential. In conclusion, the authors state 
that in Western social philosophy, despite the fact that the concept of “religious threat” was practically not used, 
the phenomenon associated with it was discussed from various points of view. As a result of this discussion, it 
was attributed to a number of concepts related to the theories of religious conflict, within which it began to be 
evaluated as a label that was used in the process of combating confessional opponents by those who present-
ed themselves as representatives of a “genuine” tradition and defenders of social foundations and values. The 
scientific and theoretical significance of the work lies in enriching the concept of structural realism with the idea 
of the need to distinguish between extremism as a violent act and religious doctrines as the value content of 
religion. The practical significance of the work lies in the fact that its results can be used in the implementation of 
policies aimed at preventing interaction between secular and confessional institutions and the state.

Keywords: religious security, research concepts, religious extremism, threats to religious security, religious 
associations, structural realism, religious doctrines
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доказывающей социальную природу угроз, 
исходящих от религиозных объединений. 

Результаты исследования. Начиная 
со второй половины ХХ в. на осмысление 
проблем религиозной безопасности оказа-
ло влияние политическое противостояние, в 
рамках которого угрозой стали считаться ре-
лигии обществ, которые противостояли за-
падным государствам (Т. Рон, М. Маклюэн, 
Р. Д. Лифтон, Дж. Макдауэлл). Однако кри-
тика представителей светской социальной 
науки (Э. Баркер, Дж. Мелтон, Дж. Ричард-
сон) доказала постулат об отсутствии ре-
лигиозного состава в угрозах, исходящих 
от религиозных групп. При этом проблема 
религиозной безопасности не переставала 
беспокоить исследователей второй полови-
ны ХХ – начала ХХI в., так как на обществен-
ное развитие оказало влияние распростра-
нение глобализации, сопровождаемое уси-
лением идеологического противостояния 
между Востоком и Западом (О. Тоффлер, 
С. Хантингтон). В этот период социальный 
характер явления безопасности был отра-
жен в концепциях, представляющих систем-
ный подход (У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман), 
уделивших внимание тому, что безопасность 
современного общества должна пониматься 
как состояние, характеризуемое как целост-
ность, устойчивость, стабильность его соци-
альной системы. В то же время подчёркива-
лось, что современные общества вынужде-
ны отстаивать свои права на существование 
в условиях технизации и виртуализации (Ю. 
Хабермас, З. Бауман, Т. Адорно). Проблема 
религиозной угрозы здесь была концепту-
ализирована в рамках теории «информа-
ционной войны», где значительное место 
уделялось вопросам манипулятивного воз-
действия на общественное сознание (Дж. 
Александер, Г. Сёренсен, У. Липпман). Кон-
статация этого факта позволила выступить 
с тезисом о необходимости формирования 
государственной политики, направленной 
на конструирование ценностей, включая 
религиозные, способные привлекать массы 
населения (Б. Бузан, О. Вейвер). Однако 
важно, что в современной социальной фи-
лософии, представленной в подходе «струк-
турного реализма» (А. Ачарья, Дж. Ньюман, 
Е. Аниче, М. Бизон, В. Кое, К. Кузак, Ц. Фо-
усет, Т. Риссе), признаётся, что состояние 
защищённости государства, общества, лич-
ности не может только конструироваться, 
так, оно имеет объективные параметры. 

Понятие «социальной безопасности» в рам-
ках теории структурного реализма концеп-
туализируется как процесс непрерывного 
формирования, как в реальном, так и в ин-
формационном пространстве, состояния 
защищённости ценностей и интересов лич-
ности и общества от внешних и внутренних 
угроз. Ведущими акторами в социальном 
пространстве в контексте этой концепции, 
являются социальные институты, которые 
оказывают влияние на складывание си-
стем ценностей, в частности, религиозные 
объединения. Однако в рамках дискурса о 
религиозной угрозе современные концеп-
ции, основанные на принципах структурного 
реализма (Х. Абдель-Самад, П. Вилкинсон, 
З. Сейдини) разделяют такие понятия, как 
религиозное вероучение и религиозный экс-
тремизм, сущность которого определяется 
как проведение отдельными религиозными 
объединениями социальной деятельности, 
заключающейся в стремлении вести терро-
ристический дискурс в отношениях с окру-
жающим обществом.

Обсуждение результатов исследо-
вания. Как отдельная тема вопрос о рели-
гиозной безопасности долгое время не был 
сформулирован, представляя аспект про-
блемы безопасности, описываемой иссле-
дователями государства и общества. Во вто-
рой половине обострение идеологической 
борьбы, в рамках которой религии представ-
лялись инструментом, который использует-
ся политическими противниками как инфор-
мационное оружие, повлияло на появление 
проблематики религиозной безопасности. В 
частности, в концепции «информационной 
войны» Т. Рона идея религиозной безопас-
ности получила обоснование, заключающее 
в утверждении о том, что религиозные уче-
ния являются набором информации, кото-
рая представляет собой оружие, использу-
емое информированным противником. Это 
стало началом формирования проблемати-
ки, посвященной технологиям «информаци-
онной войны», которая получила широкое 
распространение в конфессиональном, по-
литическом и научном дискурсах. 

В этот период особое внимание стало 
уделяться религиям, считавшимися нетра-
диционными, как в обществах Востока, так 
и в обществах Запада. Идеологическая на-
груженность таких религий и нескрываемые 
связи с верующими, находящимся в ином ци-
вилизационном поле, были факторами, вли-
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яющими на их восприятие в качестве угрозы 
социальным порядкам. Критика религиоз-
ного инакомыслия, подчинённая задачам, 
которые были поставлены политическим 
противостоянием, была проведена в публи-
кациях П. Лазерсфельда [10], К. Хофланда 
[11], которые анализировали проблему угро-
зы, источником которой стали новейшие ин-
формационные технологии, оцениваемые в 
качестве особой опасности для общества, 
так как формируют идеологию. Сущностью 
приносимого ими ущерба определяться как 
манипуляция общественным сознанием, 
которую используют в своей деятельности 
противники западных стран. В частности, 
инструментом «информационной войны» 
были нетрадиционные религии восточного 
происхождения, ставшие олицетворением 
идеологической политики государств, про-
тивостоящих демократиям западной мира. 
Указывалось, что в основе мировоззрения 
экстремистов находится разделение мира 
на сферы «истинных» и «неистинных» цен-
ностей, что служило источником для соци-
альной стратегии, в рамках которой отвер-
гались социальные нормы, право и мораль, 
принятые в западном обществе. Дж. Пост, 
Ф. Конвей и Дж. Сиглман, Р. Д. Лифтон, ука-
зывали, что их адепты совершают психиче-
ские насилие над неофитами и предлагали 
различные методы защиты «традиционных 
ценностей». 

Большое значение также имела конку-
рентная борьба между конфессиями, кото-
рые использовали описанные выше харак-
теристики, как аргументы, указывающие на 
наличие реальных и скрытых, мистических 
угроз со стороны религиозных оппонентов. 
Существенное влияние на содержание дан-
ного дискурса оказали установки конфес-
сиональных авторов, таких как У. Мартин, 
К. Боа, Л. Полл, Дж. Макдауэлл, в публика-
циях которых религиозная угроза безопас-
ности понималась и как социальная дея-
тельность, направленная на закабаление 
личности и утверждение своей власти, и как 
духовная агрессия «новых культов» против 
традиционных религиозных ценностей. 

Однако в условиях секуляризованного 
мира проблема религиозной безопасности 
не могла решаться в рамках предлагаемой 
конфессиональными авторами дихотомии, 
разделяющей общество на «своих» и «чу-
жих». Многие представители нетрадицион-
ных религий заявили о своих правах испо-

ведания любых религиозных вероучений и 
указали на угрозу этим правам со стороны 
западных обществ, провозглашавших прин-
цип свободы вероисповеданий. С защитой 
своих позиций выступили «Свидетели Иего-
вы», «Саентология», «Общество сознания 
Кришны», «Церковь Объединения» Сан Мен 
Муна и другие, которые проводили научные 
конференции и вступали в общественные 
диспуты, доказывая право на самостоятель-
ное исповедание любого религиозного веро-
учения в условиях современной социальной 
действительности. 

Точка зрения, представленная ими, по-
влияла на многих западных авторов, отка-
завшихся от анализа религий, основанного 
на подходе, противопоставляющем «свои» 
религии «чужим». Такие представители свет-
ской социальной науки, таких как Э. Баркер, 
Дж. Мелтон, Дж. Ричардсон стали защищать 
мнение о том, что используемая нетради-
ционными религиями социальная страте-
гия поведения и технологии убеждения, не 
связаны с особенностями их вероучения и 
являются общераспространёнными для лю-
бых социальных групп, имеющих свою идео-
логию. Это служило доказательством посту-
лата об отсутствии религиозного состава в 
угрозах, которые могут от исходить от рели-
гиозных социальных групп. 

Однако проблема религиозной угрозы 
обществу не переставала беспокоить иссле-
дователей в ХХI в., так как на общественное 
развитие в это время оказало влияние рас-
пространение глобализации, сопровожда-
емое усилением идеологического противо-
стояния между Востоком и Западом, в ко-
торое, по мнению С. Хантингтона [12, с. 25], 
оказалась втянутой большая часть населе-
ния планеты. Причиной его исследователь 
считал различное восприятие картины мира 
у представителей европейских и восточных 
стран, в частности, у мусульман, которые 
стали пониматься, как олицетворение со-
временной конфликтности в социальной 
сфере. В итоге актуализировалась пробле-
ма обеспечения безопасности человека и 
общества, как на глобальном уровне, так и 
на уровне конкретного социума и индивида, 
включая его духовный мир и ценности.

В частности, О. Тоффлером [13, с. 433] 
было введено понятие о виртуальной ре-
альности, повлиявшее на восприятие рели-
гиозной реальности в глобализирующемся 
мире. В контексте его концепции, угрозой 
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стало возможно считать инновации, транс-
формирующие принципы деятельности 
информационно-коммуникативной сферы. 
В частности, в религиозной сфере это про-
является через распространение кибер-ре-
лигий, электронных виртуальных общин, в 
распоряжении которых имеются современ-
ные специфические технологии модульной 
организации знаковых систем. 

Это приводит к интенсификации комму-
никационных и информационных процес-
сов, что оказывает влияние и на современ-
ное осмысление проблемы безопасности у 
таких авторов, как Ю. Хабермас [14, с. 205] 
и З. Бауман [15]. Ведущей проблемой, ко-
торой посвящены их исследования, стало 
выживание человечества, вынужденного 
подчиниться условиям, диктуемым техни-
зацией и виртуализацией, угрожающими 
основам культуры и самой жизни. Причи-
ной деградации в данном случае считается 
влияние средств массовой информатизации 
и цифровизации, ведущее к тому, что куль-
тура приступила к массовому производству 
имитаций своих объектов, что заменило ей 
настоящее существование. Такая трактовка 
общественной безопасности, проведённая 
в работах Р. Албро и Т. Адорно [16], опре-
деляла направленность исследований на 
проблемы выживания человека в рамках его 
информационного окружения. Это открыва-
ло широкие грани проблемы безопасности, 
которая теперь стала пониматься, как зада-
ча сохранения устоев общества, подвергав-
шегося информационным угрозам со сторо-
ны глобализации и поэтому нуждавшегося в 
защите информационными методами. 

Современные трансформации, заклю-
чающиеся в виртуализации общества, при-
вели к существенному изменению положе-
ний теории «информационной войны», в 
постмодернистских исследованиях Р. Барта, 
Ж. Бодрийяра [17], которые рассматривают 
актуальную проблематику взаимодействия 
социальных систем с глобализирующимся 
сообществом. В частности, акцентируется 
внимание на том, что в одних случаях об-
щество, несмотря на внешнее воздействие 
способно сохранять жизнеспособность и 
устойчивость, напротив, в других – подчи-
няется доминирующему внешнему воздей-
ствию, осуществляемому за счёт средств 
идеологии, образования, науки, техники. С 
этим согласны Дж. Александер, Дж. Най, 
Г. Сёренсен [18], показывающие на роль 

современных изменений, которые способ-
ствуют разделению государств на сильные 
и слабые, первые из которых создают усло-
вия, защищающие индивидуумов и обще-
ства, в то время, как последние порождают 
условия, угрожающие их безопасности. 

Постмодерн, таким образом, создаёт 
обоснование тех религиозных угроз, кото-
рые приобретают значимость в условиях 
развития глобализирующейся культуры. Их 
сущность связывается с потерей автоном-
ности у запутавшегося в виртуальной реаль-
ности социальных сетей и медиа человека. 
Здесь считается, что религиозные ценности, 
которым поклоняются современные люди, 
во многом сконструированы в средствах 
массовой информации, которые использу-
ются для управления народами со стороны 
политиков и финансовых корпораций. В то 
же время религия в условиях медиа-реаль-
ности теряет свою подлинность, и становит-
ся «трансрелигией» или «квазирелигией», 
выполняющей, как показал П. Тиллих, роль 
имитации реальности, используемой раз-
личными социальными группами в своих 
целях. Похожие идеи развивал Б. Р. Уилсон 
[19], который показал, как в период постмо-
дерна, основанного на сетевом взаимодей-
ствии, религиозность трансформировалась 
к «ресекулярное» явление, истоком которо-
го является не вера, а стремление к обрете-
нию ощущения сакрализованности. 

Это открытие стало основанием для 
развития философии безопасности уже в 
новых постсекулярных условиях. В частно-
сти, такое направление, как конструктивизм, 
в лице Б. Бузана и О. Вейвера, утверждало, 
что изучение безопасности должно направ-
ляться на осмысление жизнедеятельности 
каждого отдельного человека, имеющего 
свои собственные ценности и интересы в 
гражданской, культурной, экономической, 
социальной сфере. В современных ис-
следованиях безопасности, представлен-
ных А. Ачарья [20, с. 16], Дж. Ньюманом 
[21, с. 521], М. Бизоном и Ли Брауном [22, 
с. 105], использующих методологию струк-
турного реализма, учитываются положения 
инструменталистских и конструктивистских 
концепций, в результате чего охватывают-
ся наиболее актуальные проблемы и угро-
зы жизнедеятельности общества и чело-
века. Ведущими акторами в социальном 
пространстве в контексте этой концепции 
являются религиозные объединения, кото-
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рые обладают инструментами социальной 
мобилизации и оказывают влияние на си-
стемообразующие ценности и на усилия, 
направленные на их обеспечение и также на 
оценку этих усилий [23, с. 55]. 

Это методология повлияла на исследо-
вания аспектов религиозной безопасности, 
которые стали пониматься, исходя из цен-
ностей убеждений каждого из участников 
социального процесса. В частности, влия-
ние получил дискурс с участием конфесси-
ональных авторов, мусульманский исследо-
ватель, Х. Абдель-Самад писал о том, что 
угрозу для традиционных мусульманских 
обществ представляет распространение 
идеи свободы и равенства, которое привело 
к тому, что западный мир оказался испорчен 
грехом и развратом. Это, по его мнению, яв-
ляется угрозой гибели не только жителям 
Запада, но и всем иным цивилизациям. При 
этом, Х. Абдель-Самад, заострял внима-
ние на том, что исламский экстремизм уже 
не является обязательным контекстом гео-
политики исламского мира, так как само по 
себе вероучение ислама не является источ-
ником террористической угрозы.

С этим мнением согласен П. Вилкинсон, 
который сводит экстремизм к деятельности, 
направленной на изменение существующих 
политических и социальных устоев, исполь-
зующей насилие, которое направляется 
против мирного населения. Необходимость 
разделения между религией и экстремиз-
мом отмечается в ряде исследований, одно 
из которых проводил О. Шили, анализирую-
щий понятия «ислам» и «исламизм». По его 
мнению, исламизм, представляющий собой 
активную форму протеста, заключающую в 
программе политических действий против 
современной либеральной концепции прав 
человека, не имеет ничего общего с исла-
мом, пассивно относящимся к социальным 
порядкам западного общества. Исламизм, 
то есть исламский экстремизм, как доказы-
вает З. Сейдини, это инструмент в руках по-
литических сил, использующих религиозные 
лозунги, с целью реализации своих планов 
в период, когда идут активные процессы ин-
теграции мусульман в западное общество. 

Таким образом, в современных иссле-
дованиях религиозной безопасности про-
изошло разделение таких понятий, как ре-
лигиозное вероучение и религиозный экс-
тремизм, сущность которого определялась, 
как проведение отдельными религиозными 

объединениями социальной деятельно-
сти, заключающейся в стремлении вести 
террористический дискурс в отношениях с 
окружающим обществом. Характеристикой 
экстремистской деятельности считалось 
применение жёсткого насилия, имеющего 
политические задачи.

Современные исследователи проблем 
безопасности на Западе доказывают, что 
современное понимание того, чем является 
сущность безопасности должно включать 
две характеристики состояния объектов без-
опасности. Во-первых, сюда должна входить 
оценка онтологической, бытийной составля-
ющей жизнедеятельности государства, об-
щества и личности. Во-вторых, необходимо 
уделять внимание анализу гносеологиче-
ской, виртуальной, мыслимой характеристи-
ки объектом своего положения. Формирует-
ся системы, в рамках которой представле-
ны две стороны социальной безопасности, 
взаимодействие которых представлено, как 
объективная социальная безопасность, и 
безопасность субъекта, включая его жиз-
ненные и религиозные ценности, которые 
он защищает от внешнего влияния. Важно 
учитывать, что указанные характеристики 
не являются тождественными друг другу, по 
причине того, что в первой приводятся оцен-
ки, связанные с необходимостью анализа 
реального обеспечения безопасности, во 
второй идёт работа с осознанием объекта 
безопасности его положения. 

Таким образом, в теории мирового со-
общества и концепции структурного реализ-
ма обоснована идея неизбежности интенси-
фикации разнообразного взаимодействия 
с участием различных государств и соци-
альных институтов, в частности, таким как 
религия, которым государством передается 
некоторая часть полномочий. Здесь важно, 
что государство, делясь своими возможно-
стями с общественными группами, остав-
ляет за собой функцию надзора за уровнем 
общественных отношений между обще-
ственными институтами, объединениями и 
гражданами, что гарантирует общественную 
безопасность, защиту традиционных для 
общества интересов и ценностей. 

Представленный подход к анализу со-
циальной безопасности основывается на 
концептуальной идее о том, что входящие 
в структуру этой системы элементы безо-
пасности сформированы в процессе взаи-
модействия между личностью, социумом и 
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окружающим социальным пространством. 
При это, на процесс формирования этой 
системы коллаборации большое влияние 
оказывают субъективные представления, 
распространённые в обществе, где име-
ется осознание того, какой должна быть 
социальная защищённость. В рамках этих 
представлений общественная система со-
циальной безопасности, включает в себя 
две подсистемы, в рамках которых обеспе-
чивается защиты от реальных социальных 
угроз, в рамках второй проводится работа 
по формированию уровня психологической 
защищенности от страхов, возникающих в 
связи с возможным распространением угроз 
социальной безопасности. 

Исследования безопасности в конце 
ХХ в. существенно расширяли свое поле, 
которое распространилось на все уровни 
общественной жизни, синтезируя обсуж-
дение проблем безопасности общества и 
государства. Исследование проблем безо-
пасности приобрело сложную структуру, в 
которой стали выделяться уровни личности, 
локальной группы, государства, каждый из 
которых отличался не только своими харак-
теристиками, но и обладал своими интере-
сами, представляющими такую же ценность, 
как и объективно существующие матери-
альные блага. Это значительно усложнило 
структуру самого понятия «безопасности», 
в которой появились уровни защиты от ре-
альной и мнимой опасности. В частности, 
С. Форрест трактовал безопасность, как со-
хранение обществом своих характеристик в 
условиях реальных и мнимых угроз, направ-
ленных на культуру, идентичность, религию 
[24, с. 46]. В рамках этого понимания угрозы 
социальной безопасности в современных 

условиях могут носить виртуальный харак-
тер, однако это не отменяет их реальности, 
что является причиной поиска технологий 
защиты, которые могли бы быть эффектив-
но и комплексно выполнять функцию обе-
спечения социальной защиты. 

Заключение. Необходимо констати-
ровать, что в западной социальной фи-
лософии, несмотря на то, что как понятие 
«религиозная угроза» практически не ис-
пользовалось, явление, связанное с ним, 
обсуждалось с различных точек зрения. В 
результате этого обсуждения, оно было от-
несено к ряду понятий, связанных с теорий 
религиозного конфликта, в рамках которо-
го стало оцениваться как ярлык, который 
было принято использовать в процессе 
борьбы с конфессиональными оппонента-
ми со стороны тех, кто представлял себя 
как представителей «подлинной» традиции 
и защитников социальных устоев и ценно-
стей. В современных западных исследова-
ниях проблема религиозной безопасности 
занимает существенное место и оценива-
ется, как система противодействия угрозам 
безопасности человека и общества, кото-
рые возникают в связи с интенсификаци-
ей разнообразных контактов в социальной 
сфере, подвергающейся объективным и 
системным рискам в материальной и ду-
ховной, социальной и религиозной сферах 
общества. Религиозная угроза – это воз-
можный ущерб от социальных действий ре-
лигиозной организации, наносящих ущерб 
личности, обществу, государству. При этом 
в число действий не входят вероучитель-
ные ценности религии, так как они призна-
ются ценностью, связанной с реализацией 
прав личности на свободу выбора  религии. 
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Врач в сфере искусственного интеллекта: действующий 
субъект или пассивный наблюдатель?
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Актуальность статьи связана с влиянием цифровых технологий на медицинскую сферу в услови-
ях формирования VUCA (изменчивость, неопределенность, сложность, неоднозначность) пространства. 
Главной проблемой в этом контексте являются этико-философские аспекты внедрения искусственного 
интеллекта (ИИ) в медицинскую сферу и деятельность врача, в частности, возможности его применения в 
диагностическом процессе. Последний считается неотъемлемым атрибутом когнитивного характера ме-
дицинской профессии. Это связано с постоянным и динамичным познанием функционирования челове-
ческого организма в состоянии нормы и патологии, проблемой врачебных ошибок, а также философскими 
рефлексиями врача в ходе постановки диагноза. Основная цель – показать противоречивый характер ис-
пользования ИИ в медицине, что связано с определённой качественной трансформацией и переоценкой 
традиционно сложившихся представлений о роли врача как познающего субъекта в рамках его профес-
сиональной деятельности. В основе методологии исследования данной проблемы лежит диалектический 
подход. Это позволяет рассматривать медицинскую сферу как синтез и противоречие естественного и 
искусственного, а также подчеркнуть субъектно-объектный характер деятельности врача. Новизна иссле-
дования заключается в этико-философском осмыслении самоидентификации врача и его клинического 
мышления в условиях использования ИИ в медицине. В контексте данной статьи самоидентификация 
врача понимается как осознание своей самости и востребованности в сфере медицинской профессио-
нальной деятельности; клиническое мышление ‒ как совокупность теоретических знаний, практических 
навыков, эмпирического опыта и философских обобщений в стремлении идентифицировать и экспли-
цировать патологический процесс. Подчёркивается, что применение ИИ существенным образом моди-
фицирует роль и функции врача в современной (первую очередь, клинической) медицине, что в свою 
очередь, влияет на его суждения о болезни (её этиологии, психосоматическом характере, риск-факторах 
для здоровья). Это, в частности, опосредуется в общении врача с больным. Перспективы исследования 
связаны с дальнейшим внедрением ИИ в клиническую медицину, что сопряжено с необходимостью ре-
шения комплекса проблем этико-правового характера и формирования новой медицинской парадигмы. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, медицина, диагностический процесс, врач, больной, 
самоидентификация, клиническое мышление
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The relevance of the article is associated with the influence of digital technologies on the medical sphere 
in the context of the formation of VUCA (variability, uncertainty, complexity, ambiguity) of the space. The main 
problem in this context is the ethical and philosophical aspects of the introduction of artificial intelligence (AI) in 
the medical field and the activities of the doctor, in particular, the possibility of its application in the diagnostic 
process. The latter is considered as an integral attribute of the cognitive nature of the medical profession. This 
is due to the constant and dynamic knowledge of the functioning of the human body in a state of normality and 
pathology, the problem of medical errors, as well as the philosophical reflections of the physician during the es-
tablishment of the diagnosis. The main goal is to show the contradictory nature of AI use in medicine, which is 
associated with certain qualitative transformation and reassessment of traditionally formed ideas about the role 
of the physician as an active subject within the framework of his professional activity. The methodology for study-
ing this problem is based on a dialectical approach. This allows to consider the medical sphere as a synthesis 
and contradiction of the natural and artificial, as well as to emphasize the subject-object nature of the physician’s 
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Введение. Внедрение информацион-
но-цифровых технологий в различные сфе-
ры социальной деятельности в настоящее 
время является одной из приоритетных за-
дач экономического развития. Отечествен-
ная и зарубежная литература по различным 
аспектам цифровизации также однозначно 
указывает на актуальность и перспектив-
ность этого направления [1–25]. Формирует-
ся цифровое пространство, что на индиви-
дуальном уровне (и в определенной степени 
на уровне отдельных популяций) качествен-
ным образом изменяет осознание челове-
ком своей биосоциальной сущности. Ста-
вится под сомнение представление о био-
логической целесообразности человеческой 
природы с точки зрения её оптимальной 
адаптированности к современному социуму. 
В этом плане с позиций трансгуманизма 
утверждается, что исключительно эволю-
ционные, биологические механизмы жизне-
деятельности исчерпали себя в плане безо-
пасности и выживаемости как индивида, так 
и отдельных групп населения в окружающей 
среде. В условиях необходимости накопле-
ния, переработки и анализа растущего коли-
чества различной информации имеют место 
проекты и концепции внедрения биотехно-
логий в человеческий организм с целью пре-
одоления процесса человеческого старения 
и достижения бессмертия (последнее – по-
средством «загрузки» человеческого разу-
ма в компьютерные программы). Отсюда, 
особенно актуализируется противостояние: 
человек природный vs человек технологи-
ческий. 

Методы и методология исследова-
ния. Основу исследования составляет диа-
лектический метод. Это позволяет: 1) рас-
сматривать медицинскую сферу как синтез 
и противоречие естественного и искусствен-
ного; 2) подчеркнуть субъектно-объектный 
характер деятельности врача; 3) выявить 
определенные количественно-качественные 

изменения в процессе усиления интеграции 
искусственного в медицинскую среду. В кон-
тексте настоящей статьи это раскрывается в 
рамках растущей цифровизации медицины, 
в частности, внедрения искусственного ин-
теллекта (ИИ) в медицинскую практику, что 
существенным образом меняет традицион-
ные приоритеты и атрибуты медицинской 
деятельности врача. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Цифровая экономика организует 
особое виртуальное пространство, в кото-
ром в значительной степени реформируют-
ся традиционные представления о человеке 
как биосоциальном существе и его роли в 
социуме. Можно сказать, что создаётся осо-
бый (цифровой, виртуальный) мир, особый 
тип человека (цифровой человек, пост-чело-
век) и переосмысливается бытие человека в 
этом мире. Homo sapience всё более уступа-
ет место Homo digital. Формируется так назы-
ваемый VUCA мир: volatility (изменчивость, 
отсутствие стабильности); uncertainty (не-
определённость); complexity (запутанность, 
сложность); ambiguity (неоднозначность, не-
ясность). Данные средовые характеристи-
ки, имея универсальный характер в период 
цифровизации, правомерно проецируются 
на различные сферы социальной деятель-
ности, включая медицинскую. 

В этом плане целый ряд работ, опу-
бликованных за последние годы, отражают 
различные аспекты цифровизации c точки 
зрения ее теоретико-прикладного значения 
для медицины и научно-академической дея-
тельности: экономическая значимость циф-
ровизации [1]; цифровизация медицины как 
один из аспектов трансформации общества 
и культуры [2]; внедрение систем ИИ в меди-
цинскую науку и здравоохранение [3]; роль 
социально-гуманитарной экспертизы при 
использовании ИИ в клинической медицине 
[4]; использование ИИ и право человека на 
конфиденциальность персональных данных 

activity. The novelty of the study lies in the ethical and philosophical understanding of the self-identification of the 
physician and his clinical thinking in the conditions of the application of AI in medicine. In the context of this arti-
cle, self-identification of a physician is understood as an awareness of his self and claim to be demanded in the 
field of medical professional activity; clinical thinking ‒ as a set of theoretical knowledge, practical skills, empirical 
experience and philosophical generalizations in an effort to identify and explicate the pathological process. It is 
emphasized that AI application significantly modifies the role and functions of the physician in modern (primarily 
clinical) medicine, which, in turn, affects his judgments about the disease (its etiology, psychosomatic nature, risk 
factors for health). This, in particular, is being stipulating in the communication of the physician with the patient. 
The prospects of the study are associated with further introduction of AI in clinical medicine, which is associated 
with the need to solve a complex of ethical and legal problems and the formation of a new medical paradigm. 

Keywords: artificial intelligence, medicine, diagnostic process, doctor, patient, self-identification, clinical 
thinking
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[5]; необходимость введения правовых стан-
дартов в системе принятия решений в меди-
цине [6]; использование информационных 
технологий в профессиональной деятельно-
сти [7]; «домашний стационар» в условиях 
цифровизации медицины [8]; современные 
информационные технологии и проблема 
принятия решений в медицине [9]. 

В современной медицине в рамках 
«сквозных» цифровых технологий суще-
ственное значение отводится искусствен-
ному интеллекту (ИИ) – программе, имити-
рующей работу человеческого мозга, в част-
ности, мыслительные процессы на основе 
разработки нейронных сетей. «Со все на-
растающей сложностью компьютеров искус-
ственный интеллект занимает воображение 
все большего числа ученых; идея моделиро-
вания функций человеческого мозга с помо-
щью компьютерных алгоритмов становится 
все более и более популярной» [10, c. 67]. 
ИИ «рассматривается как дополнительное 
средство, позволяющее изменить сбор и 
обработку информации и улучшить нашу 
жизнедеятельность…» [11, c. 193]. Опреде-
лённое место здесь занимает «компьютер-
ная сенсорика», позволяющая интерпрети-
ровать сенсорные реакции человека языком 
компьютера. При этом предусматривается 
использование «мягкого» и «жёсткого» ИИ. 
Теоретически предполагается, что «мягкий» 
ИИ будет неким дополнением к основной 
работе врача, выполняя роль «помощника», 
но основные функции и этапы клинической 
деятельности останутся прерогативой вра-
ча. Напротив, «жёсткий» ИИ будет способен 
практически полностью заменить врача как 
в процессе диагностики, так и определении 
курса лечения. В этом плане неизбежно воз-
никают четыре вопроса: 1. Необходимость 
формулирования качественно-количествен-
ных критериев, отличающих «мягкий» ИИ от 
«жёсткого» ИИ. 2. Формирование алгоритма 
деятельности врача в случае включённости 
в нее «мягкого»/«жёсткого» ИИ. 3. Оцен-
ка возможности перехода «мягкого» ИИ в 
«жёсткий» ИИ. 4. Технологический и этиче-
ский контроль функционирования ИИ. 

В условиях внедрения ИИ медицинская 
сфера деятельности рассматривается с точ-
ки зрения «4П медицины». Имеется в виду, 
что «ИИ может принимать решения диагно-
стического, прогностического и терапевти-
ческого характера, и соответствовать четы-
рём базовым принципам: персонализиро-

ванность, предиктивность, превентивность, 
партиципационность» [11, c. 23]. Персона-
лизированность ‒ индивидуальный подход 
к каждому пациенту; предиктивность ‒ про-
гноз течения заболевания; превентивность ‒ 
предупреждение возникновения болезни; 
партиципационность ‒ участие пациента в 
принятии окончательного решения.

В целом, подобные представления о 
предназначении медицины (прежде все-
го, первые три принципа), как отрасли ме-
дицинских знаний, так и её практической 
направленности, имели место в истории, 
как отечественной, так и зарубежной ме-
дицины. В значительной степени это было 
вызвано психосоматическим характером 
многих заболеваний, философскими реф-
лексиями относительно человека как те-
лесно-духовной субстанции, медицинской 
этикой, что, в итоге, и определяло статус 
и роль врача-клинициста. Однако в услови-
ях цифровизации медицинской отрасли и 
использования ИИ они наполняются новым 
количественно-качественным содержанием. 
Особо отмечается влияние ИИ на клиниче-
скую практику, в частности, на «клиническое 
суждение» [12] и, что «медицинский диагноз 
был одной из первоочередных целей ис-
пользования ИИ с момента формирования 
этого исследовательского поля» [13, с. 181]. 
В этом плане в статье рассматриваются 
такие вопросы, как самоидентификация 
врача и его клиническое мышление и их 
претворение в диагностическом процессе 
в условиях усиливающейся виртуализации 
медицинского пространства. Следует под-
черкнуть, что некоторые размышления авто-
ра настоящей статьи относительно данных 
ипостасей врача в той или иной степени но-
сят гипотетический характер. Тем не ме-
нее, они являются отражением тех тенден-
ций в современной медицине, которые фор-
мируются именно в эпоху цифровизации. 

Самоидентификация врача. Она пони-
мается как осознание своей самости с точки 
зрения своего места и роли в клинической 
деятельности в определенных объективных 
условиях. Один из важных вопросов: на-
сколько востребован врач как действую-
щий субъект при использовании ИИ?

Следует отметить, что с исторической 
точки зрения вопрос о «первенстве» врача 
в диагностическом и лечебном процессах 
всегда имел неоднозначный характер. Так, в 
древнегреческой медицине, в которой были 
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заложены важнейшие методологические и 
этические основы медицинской деятельно-
сти, в частности, в этике Гиппократа пре-
валировал принцип «соответствуй природе» 
(assist nature), подразумевающий в первую 
очередь целебные силы природного окруже-
ния и до некоторой степени «вторичность» 
роли врача. Напротив, в Римской Империи 
ведущее значение придавалось именно 
врачу как носителю знаний и практического 
опыта (physician first). Более того, уделялось 
внимание философским рефлексиям врача 
(«врач-философ подобен Богу» по выраже-
нию Галена).

В разные периоды научно-технической 
революции в клинической медицине в пер-
вую очередь внедрения диагностических 
технологий усиливалась тенденция комму-
никативного разобщения врача и больного, 
а в эпоху использования человеческого тела 
для различных медицинских целей – отчуж-
дение тела пациента/испытуемого от его 
самости. В этом плане правомерно отмеча-
ется, что «количественно-качественное уве-
личение медицинских вмешательств, среди 
которых и те, что затрагивают целостность 
человеческого тела, его репродуктивное 
здоровье и способы ухода из жизни, вызвало 
беспокойство в самом сообществе медиков, 
занявшем в результате нишу между граж-
данским обществом и политико-религио-
зными силами» [14, с. 11]. C точки зрения 
философии, «это вызов сущности человека, 
его природе и идентичности» [15, с. 160].

В настоящее время также не существует 
однозначного суждения о первичности/вто-
ричности врача как в диагностическом про-
цессе, так и, в целом, во взаимоотношениях 
врача и больного. Так, принцип «автономно-
сти пациента» во многом определил незави-
симый статус больного в общении с врачом, 
в частности, его право принимать оконча-
тельное решение. Однако при использова-
нии ИИ в диагностическом процессе возни-
кают вопросы качественного содержания 
информации больного со стороны врача. 
Например, следует ли его информировать о 
возможных рисках в работе системы, таких 
как кибератака, недостоверность данных и 
дезинформация [16] (под дезинформацией 
здесь понимается несоответствие между 
диагностическим заключением, данным ИИ 
и подтверждённым медицинским знанием 
о состоянии пациента). В целом, подчёрки-
вается, что «основы биоэтики и моральная 

позиция врача при применении ИИ не долж-
ны находится в конфликте с базовым прин-
ципом «не навреди больному» [17, c. 134].

Имеется мнение, что в эпоху биомеди-
цинских технологий и внедрения ИИ «реаль-
ный или потенциальный пациент, не облада-
ющий знаниями экспертного уровня, «чело-
век с улицы», должен иметь возможность для 
автономного принятия решения о выстраива-
нии собственной траектории взаимодействия 
с медицинскими технологиями (в том числе 
технологиями предотвращения болезни, мо-
ниторинга текущего состояния и т. п.) [18, 
c. 66]. Противоречивость данного суждения 
очевидна: как и каким образом «человек с 
улицы», «погруженный» в мир биомедицин-
ских технологий, сможет принять верное ре-
шение? Этот вопрос должен однозначно на-
ходиться в компетенции врача. 

Клиническое мышление врача (КМВ). 
Это понимается как совокупность теорети-
ческих знаний, практических навыков, эм-
пирического опыта и философских обоб-
щений в стремлении идентифицировать и 
эксплицировать патологический процесс. 
Академик РАН В. С. Степин, развивая свои 
взгляды по вопросам философии науки, 
ввёл понятие «картина мира учёного», под-
чёркивая, в частности, междисциплинарный 
характер научной деятельности, что должно 
отражаться в сознании исследователя. В 
данном случае картина «мира» врача-кли-
нициста (экстраполируя вышеуказанное 
выражение) предполагает его способность 
проводить многофакторный анализ каждо-
го случая заболевания у конкретного боль-
ного, принимая во внимание синтез его ин-
дивидуальных характеристик, в том числе 
психоэмоциональные особенности. 

Следует подчеркнуть, что историче-
ская медицинская доктрина всегда ставила 
во главу угла индивидуализацию каждого 
конкретного случая болезни, а сам больной 
воспринимался как индивид, обладающий 
неповторимыми особенностями, ведущий 
определённый образ жизни, имеющий спец-
ифический генетический статус. Это неиз-
бежно формировало у врача объективную 
необходимость оценивать состояние паци-
ента на уровне различных причинно-след-
ственных связей, использовать методы 
индукции и дедукции, а также применять в 
диагностическом процессе законы логики и 
диалектики. С другой стороны, именно на 
стыке медицины и философии в сознании 
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врача формируются определённая отно-
сительность и вероятностный характер 
знаний о человеческом организме в состо-
янии нормы и патологии. Исходя из этого, 
один из основных вопросов этико-философ-
ского характера, однозначно указывающий 
на важность клинического мышления можно 
сформулировать следующим образом: «мог 
ли поставленный мной диагноз оказаться 
ошибочным?». 

В рамках вышеприведенных суждений 
декартовский постулат «я мыслю, следо-
вательно, я существую» совершенно пра-
вомерно проецируется на врачебную про-
фессию. Это охватывает не только мышле-
ние врача-клинициста, но и его самость, и 
самоидентификацию. Подобные атрибуты 
можно рассматривать как своеобразные 
субъективные «привилегии» его деятельно-
сти. Только с учётом этого врач может осоз-
нать себя действующим субъектом и под-
твердить свой значимый статус в обществе. 
Международная медицинская ассоциация 
отмечает: «социологические исследования, 
проведенные во многих странах, убедитель-
но свидетельствуют о том, что врачи отно-
сятся к наиболее высокорейтинговой группе 
населения с точки зрения их общественного 
статуса…Наиболее важно отметить, что их 
деятельность имеет неоценимое значение 
для конкретного больного…» [19, c. 116].

В плане вышесказанного можно ожи-
дать следующие качественные изменения 
в связи с внедрением цифровизации: 1. Уси-
ление дистанционного характера диагности-
ческого процесса. 2. Создание виртуального 
образа врача. 3. Создание виртуального об-
раза пациента. 4. Абсолютная виртуализа-
ция общения врача и пациента (виртуальный 
врач-виртуальный пациент). 5. Редуцирова-
ние свободы воли врача в принятии тех или 
иных решений. В целом, представляется, что 
в этих условиях врач как действующий субъ-
ект все более будет трансформироваться в 
объект созерцания со стороны больного. 

В этой связи этико-философские аспек-
ты использования ИИ в диагностическом 
процессе могут быть сведены к следующе-
му. 1. Виртуализация принципа индивиду-
ального подхода к больному. Историческая 
доктрина, сформированная в отечественной 
медицине и определяющая главный вектор 
её развития, предусматривает индивидуа-
лизацию каждого случая болезни как необ-
ходимый деонтологический компонент в 

деятельности врача. Общение врача и боль-
ного в реальном режиме позволяет более 
всесторонне выявить и оценить психосома-
тическую природу заболевания конкретно-
го больного, в частности, его психоэмоцио-
нальный статус, что необходимо учитывать 
в процессе постановки диагноза. 2. Техноло-
гические «погрешности» в функционирова-
нии программы ИИ. Существует вероятность 
«взлома» программы и, соответственно, 
фальсификации результатов обследования 
пациента. 3. ИИ и клиническое мышление 
врача. Базовые принципы отечественного 
Высшего медицинского образования необ-
ходимо акцентировали внимание на этот 
важнейший компонент академического про-
цесса. Бесконтрольное использование ИИ в 
медицине неизбежно приведёт к созданию 
модели цифрового врача и формированию 
качественно новых постулатов в области ме-
дицинской этики и деонтологии.

Заключение. Справедливо полагать, 
что «использование систем ИИ при оценке 
риска развития заболевания и в процессе 
его минимизации должно сохранять чело-
века (выделено нами – Д. И.) в качестве 
центральной фигуры медицины» [18, с. 66]. 
Аналогичным образом следует утверждать, 
что врач, а не ИИ должен оставаться цен-
тральной фигурой в медицине и восприни-
маться как действующий субъект. Однако, 
по мере интеграции ИИ в клиническую меди-
цину противоречивость различного характе-
ра как в системе «врач – больной», так и на 
уровне познавательного процесса, в част-
ности, отчуждение врача от традиционных 
атрибутов его деятельности (в контексте 
данной статьи – самоидентификации и кли-
нического мышления) будет усиливаться. 
Конфликтность развития данной ситуации 
заложена в объективном характере циф-
ровизации. Именно на такой прогноз и на-
страивают принципиальные характеристики 
VUCA реальности (обозначенные выше), 
которые нам предлагает цифровой мир: из-
менчивость, неопределенность, сложность, 
неоднозначность. Это потребует разработки 
новых этико-правовых норм регулирования 
в сфере медицинской деятельности и фор-
мирования новой медицинской парадигмы. 
Тем не менее, «лучшим дивидендом пер-
спективного использования ИИ в медицине 
будет её основополагающий гуманистиче-
ский (выделено нами – Д. И.) характер» [20, 
c. 527].
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Актуальность темы связана с тем, что традиционные социальные дисциплины не смогли решить 
наиболее важных проблем человечества – элиминации деструктивных форм социальных взаимодей-
ствий. В статье рассматривается проблема концептуализации понятия «мир», этапы становления дис-
циплинарного поля peace research. Гипотеза исследования заключается в том, что понимание исходной 
интенции, побуждающей формирование новых ценностных ориентиров в человеческих популяциях, по-
зволяет положить в основу современной теории мира концепт экзистенциальной безопасности. Целью 
статьи является анализ подходов к одному из базовых понятий социально-гуманитарных дисциплин – 
категории мира. Применение методов категоризации, ретроспективного анализа и систематизации спо-
собствовало обнаружению парадигмальной зависимости содержания концепта «мир» от объективных 
технологических и социокультурных обстоятельств. Результатами обсуждения стали следующие положе-
ния. Первая концепция мира, получившая название негативного мира, не могла быть положена в основу 
программ социального конструирования, так как несла в себе все ограничения классической парадигмы 
науки, формировавшейся для обслуживания естествознания. Современное, третье поколение концеп-
ции мира, получившее сложное название мульти-интер-транскультурного мира порождено опасностями, 
связанными с глобализацией и вхождением в цифровую цивилизацию. Понимание исходной интенции, 
побуждающей формирование новых ценностных ориентиров в человеческих популяциях, позволяет по-
ложить в основу современной теории мира концепт экзистенциальной безопасности. Сформулировано 
понятие экзистенциальной безопасности, под которой следует понимать не физическую безопасность 
индивида, а безопасность существования популяции, позволяющей сохранить популяционный генофонд. 
Общество, обеспечившее экзистенциальную безопасность, соответствует представлениям людей о мир-
ном существовании и не создаёт условия ни для войны, как одной из форм насилия, ни для других форм 
структурного насилия, снижающих адаптивный потенциал популяции. В силу того, что адаптивность и 
безопасность цифрового общества обеспечивается интегративными и коммунитарными свойствами со-
циальной системы, на первое место в системе ценностей в современном мире выдвигаются постмате-
риальные ценности. Именно они должны быть положены в основы концепции экзистенциального мира.

Ключевые слова: иренология, позитивная концепция мира, экзистенциальная безопасность, пост-
материализм
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The relevance of the topic is due to the fact that traditional social disciplines have not been able to solve 
the most important problems of humanity – the elimination of destructive forms of social interactions. The article 
deals with the problem of conceptualization of the concept of “peace”, the stages of formation of the disciplinary 
field of peace research. The hypothesis of the study is that understanding the initial intention that prompts the 
formation of new value orientations in human populations makes it possible to base the modern theory of the 
world on the concept of existential security. The purpose of the article is to analyze approaches to one of the 
basic concepts of social and humanitarian disciplines ‒ the category of peace. The use of methods of categori-
zation, retrospective analysis and systematization allowed us to discover the paradigmatic dependence of the 
content of the concept peace on objective technological and socio-cultural circumstances. The results of the 
discussion were the following provisions. The first concept of peace, called the negative peace, could not be 
used as the basis for social construction programs, since it carried all the limitations of the classical paradigm of 
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Введение. В учебные планы универ-
ситетов по направлениям «Политология» и 
«Социология» уже более десятилетия вклю-
чена дисциплина «Философия конфликта и 
мира», но, просмотрев имеющиеся в сети 
программы этой дисциплины, нами не было 
обнаружено тем, как-нибудь относящихся к 
понятию, содержащемуся в названии дисци-
плины. Почти все авторы (и даже коллекти-
вы авторов) останавливаются на проблеме 
конфликта, никак не затрагивая тему мира, 
которая только на первый взгляд кажется 
простой. И даже наиболее «свежее», издан-
ное 2021 г. под грифом Санкт-Петербургско-
го университета учебно-методическое посо-
бие по этой дисциплине не рассматривает 
проблему мира1. Между тем, исследования 
проблем мира за рубежом имеют уже исто-
рию в несколько десятилетий, тогда как в 
нашей стране к этой проблеме – проблеме 
оснований и критериев мира – обращаются 
единичные исследователи. И если в зару-
бежных исследованиях существуют много-
численные центры и научные школы, объе-
динённые в направление peace research или 
peace studies, то в России есть единичные 
исследователи, так или иначе обращав-
шиеся к этой теме. Надо указать, кроме 
А. С.  Капто – ведущего исследователя про-
блемы мира, который в 1990 г. опубликовал 
первую в России монографию, посвящён-
ную философии мира [1–3], В. П.  Римско-
го, под редакцией которого опубликована 
коллективная монография, посвященная 
190-летию Л. Н.  Толстого [4], в которой пер-
вый раздел посвящён современной фило-
софии войны и мира, насилия и ненасилия, 
а также публикующуюся в России, но рабо-
тающую в Испании и университетах Цен-
тральной Америки А. Карпову [5; 6]. Стоит 
также упомянуть из последних публикаций 

1  Игнатьева О. А. Философия конфликта и мира: 
учеб.-метод. пособие. – СПб.: Астерион, 2021. – 48 с.

М. А. Ефимец, обратившуюся к проблеме 
мира в своей аспирантской публикации [7]. В 
отечественных публикациях проблема мира 
освещалась почти только в контексте обсуж-
дения проблемы войны [8; 9]. Цель статьи – 
привлечь внимание к проблеме мира и обо-
сновать концепцию безопасного общества – 
определяет объект исследования. Объек-
том исследования являются существующие 
в политологии и, в целом, в социальном 
знании подходы в решении проблемы ис-
ключения войны и насилия из социальных 
взаимодействий. Предметом исследования 
являются парадигмальные основания кон-
цепции мира, удовлетворяющей современ-
ным представлениям о безопасном обще-
стве. Предлагаемая гипотеза заключается 
в том, что применявшиеся ранее подходы 
имели гносеологические ограничения, так 
как сосредоточивались на исследовании 
социальной патологии, тогда как программа 
исключения деструктивных форм функцио-
нирования организма вообще, и социально-
го, в частности, требует обоснованных пред-
ставлений о гармоничном и эффективном 
функционировании объекта. Применитель-
но к обществу, это означает, что мы должны 
понимать не только то, что хотим исключить 
из социального бытия, а то, в каком обще-
стве будет безопасно существовать, и что в 
основе построения современной концепции 
мира должны лежать принципы прелими-
нарности и телеологизма.

Методология и методы исследова-
ния. Основная тема социального познания – 
как жить без опасностей, угроз и рисков, 
присутствующая в философском знании 
уже с момента возникновения философии, 
конституировалась в науке только в ХХ в., и 
то, в форме науки о войне – полемологии и 
о конфликте – конфликтологии. Один из ос-
нователей полемологии, Г. Бутуль, исходил 
из того, что война укоренена в социальных 

science, which was formed to serve natural science. The modern, third generation of the concept of peace, which 
has received the complex name of a multi-inter-transcultural world, is generated by the dangers associated with 
globalization and entry into digital civilization. Understanding the initial intention that encourages the formation 
of new value orientations in human populations allows us to base the modern theory of the world on the concept 
of existential security. The concept of existential security is formulated, which should be understood not as the 
physical security of an individual, but as the security of the existence of a population that allows preserving the 
population gene pool. A society that has provided existential security corresponds to people’s ideas of peaceful 
existence and does not create conditions for war, as one of the forms of violence, or for other forms of structural 
violence that reduce the adaptive potential of the population. Due to the fact that the adaptability and security of 
the digital society is ensured by the integrative and communitarian properties of the social system, post-material 
values are put forward in the first place in the value system in the modern world. They should be the basis of the 
concept of the existential world.

Keywords: irenology, positive concept of peace, existential security, post-materialism
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отношениях, что она является формой есте-
ственных процессов, «ускоренной формой 
потери равновесия». Из этой интенции сле-
довала, по меньшей мере, необходимость 
исследования состояния равновесия и его 
параметров, но исследования мира консти-
туировались позднее также на негативной 
концепции мира – мир как отсутствие вой-
ны, то есть место теории мира оставалось 
свободным.

Догадка о том, что понимание мира 
(peace) как «тишина, спокойствие, безмя-
тежность, благополучие», как антонима вой-
ны, не является достаточным и полным для 
формирования соответствующих социаль-
ных институтов, ответственных за достиже-
ние этой цели, существовало уже в фило-
софском дискурсе. Барух Спиноза сожалел 
по поводу упрощённого понимания пробле-
мы: «если рабство, варварство и запустение 
называть миром, то для людей нет ничего 
печальнее мира. <…> мир, как мы уже ска-
зали, заключается не в отсутствии войны, 
но в единении душ или согласии» [10, с. 29]. 
Но европейский мир (world) его не услышал, 
он не был услышан ни современниками, ни 
столетия спустя. Точнее, его услышали, но 
не до конца поняли: самый значительный 
проект построения мирного общества – кан-
товский «К вечному миру» (1795), который 
является отправной точкой всех мирных 
начинаний современности, также полагает 
понятие мира самоочевидным и рассматри-
вает только препятствия на пути к нему, но 
не саму цель [11; 12].

Позднее в среде полемологов намети-
лось направление исследований, которые 
расширяли понятие войны – конфликта – 
насилия, что смыкалось с исследованиями 
мира, которые носят вынужденно телеоло-
гический характер, как исследование того, 
что должно, но чего пока не существует в 
действительности. Это и оказалось самой 
большой трудностью в исследованиях мира. 
Мир (peace) не находился в фокусе иссле-
довательской деятельности не только пото-
му, что этот объект слишком сложен и не мог 
быть исследован в парадигмальном поле 
классической науки, которая принципиально 
ориентирована на разложение реальности 
на простые элементы, тогда как мир – слож-
ный и целостный феномен. Война как пер-
воначально понятый антипод мира в этом 
отношении оказалась проще. Но ещё и по-
тому, что глобальному феномену мира сна-

чала противопоставили частное проявление 
насилия – войну, так как тогда наибольшую 
опасность для общественной системы пред-
ставляла война, а другие цивилизационные 
риски ещё не проявили себя в той мере, ко-
торая заставит обратить на себя внимание 
ответственные социальные группы позд-
нее. Между тем, как в дальнейшем оказа-
лось, параметров насилия, препятствующих 
спокойствию (основное значение понятия 
«мир»), благополучию социальной системы, 
а самое главное – реализации тех качеств 
и способностей человека, которые позво-
ляют максимизировать адаптационные воз-
можности социальной системы, достаточно 
большое количество.

У трактата «К вечному миру» было мно-
го предшественников (начиная от «О граде 
Божием» Августина Блаженного, «О праве 
войны и мира» Гуго Гроция и др.), но имен-
но кантовского проекта пункты были поло-
жены в основу международных учрежде-
ний современности – Лиги Наций, ООН (но 
и как кантовский Трактат не предотвратил 
наполеоновских войн, так и эти учреждения 
не способствовали установлению мира). И 
именно с подачи Канта в научной литерату-
ре формируется так называемый негатив-
ный концепт мира. 

Апофатический подход вполне объяс-
ним: также, как и в случае с Создателем, 
мир – это феномен, который является выра-
жением желаемого, но не сущего, и не может 
быть освоен в чувственно воспринимаемых 
формах, поэтому, как казалось, не может 
быть определён в позитивных категориях. В 
этот период (и долго ещё) европейцам ви-
делось, что для счастья и благополучия до-
статочно положить оружие, что и получило 
отражение в кантовской концепции мира. 
Основные пункты кантовской программы 
достижения мира касаются не устройства 
мира, а предотвращения войн. Этого каза-
лось достаточно для достижения тишины 
и спокойствия (основное значение понятия 
«мир»), и в этом эпистемологическом поле 
продолжались философские исследования 
мира. Д. Сингер назвал этот период иссле-
дований мира стадией «умозрительных 
предположений» [13]. 

Начало институциализации научных 
исследований мира (peace) тоже связано 
с серьёзным испытанием для европейско-
го мира (world). В стремлении обезопасить 
человечество после потрясений двумя ми-
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ровыми войнами исследователи пошли дву-
мя путями: в 1946 г. Г. Бутуль издаёт книгу 
«Сто миллионов погибших» [14], с которой 
начинается научное исследование войны – 
полемология1, а в 1955 г. выходит книга Тео-
дора Ленца «К науке о мире», с которой на-
чинается концептуализация понятия мира. 
Примерно с  60-х гг. ХХ в. этап философ-
ского осмысления мира заканчивается, и 
начинается конституирование науки о мире. 
Новое научное направление получило раз-
ные названия в различных национальных 
традициях – паксология, иренология, “peace 
research” или “science of peace”. В этот пе-
риод всё ещё был влиятелен кантовский 
подход к концепту мира, и в основу науч-
ных исследований мира была положена так 
называемая негативная концепция мира – 
мир, как отсутствие войны, поэтому в фоку-
се исследований оказался не мир, а война. 
Эти исследования ставили задачу изучения 
войны, её истоков с целью предотвращения 
конфликтов и сохранения благополучия и 
жизнеспособности общества. 

Основатели полемологии – К. Райт, 
Т. Ленц, С. Ричардсон2 – с полным правом 
называются и в числе основателей науки о 
мире, так как эта группа при Мичиганском 
университете основала журнал, включаю-
щий концепт мира не как подразумеваемый, 
а как целевой: “Journal of Conflict Resolution: 
A Quarterly of Research Relevant to War and 
Peace” (Журнал разрешения конфликтов: 
ежеквартальные исследования, относящи-
еся к войне и миру). Д. С.  Голубев считает, 
что такое двойственное название журнал по-
лучил из-за «левополитических коннотаций», 
которые были опасны в период маккартизма 
[15]. Но всё же название точно отражает суть 
этих исследований: мир как цель подразуме-
вался, а исследовалась война как главное 
препятствие в его достижении.

Основной объект исследований peace 
studies (война) определил и главную сферу 
изучения. До середины ХХ в. инициаторами 
войн становились наиболее развитые стра-

1  Считается, что основателем полемологии был 
Г. Бутуль, потому что он ввёл слово «полемология». 
Не отрицая значение его деятельности, нужно сказать, 
что не меньшее значение имели исследования Квинси 
Райта и его труд 1942 г., ставший классическим «Иссле-
дование войны».

2  В работах, посвящённых полемологии-паксо-
логии, указывают имя Л. Ричардсона, но, возможно, 
больше сделал Стефен Ричардсон, так как именно он 
публиковал посмертно работы отца и продолжал его 
дело.

ны, они и входили в поле зрения полемо-
логов-паксологов. Тогда не было очевидно, 
что источником насилия и разрушителем 
тишины и благополучия могут являться дру-
гие акторы. И рассматривая проблему мира-
вой ны с позиции негативной концепции – 
есть либо война, либо мир, невозможно 
было рассмотреть «серую зону», а вместе с 
ней и комплекс факторов, запускающий во-
йну, когда войны ещё нет, но нет уже и мира. 
Ярче всего негибкость этой схемы показал 
Карибский кризис  1962 г. и нарастание хо-
лодной войны. Автор понятия холодной 
войны Дж. Оруэлл, уже в октябре 1945 г. в 
своей статье «Ты и атомная бомба», опубли-
кованной в «Трибьюн», предупреждал, что 
концепция атомного равновесия несостоя-
тельна, что мир без войны может оказаться 
миром, который «не есть мир». 

Не только холодная война, но, в целом, 
контекст послевоенных десятилетий – сту-
денческие волнения в конце 60-х гг., праж-
ские события 1968 г., деятельность ле-
ворадикальных «чёрных пантер» в США, 
впервые обозначившаяся проблема «Се-
вер ‒ Юг» – поставил перед исследователя-
ми мира вопрос: следует ли считать миром 
(peace) мир (world) без войны, но в котором 
легитимна гибель людей от голода, болез-
ней, наркотиков, вследствие отсутствия пря-
мого насилия? Неразработанность понятия 
мира ощущалась самими исследователя-
ми: в мичиганской группе не было единства 
представлений о содержании и характере 
исследований мира [15].

Создание в послевоенное время и рас-
ширение в дальнейшем Организации Объ-
единённых наций не сняло вопроса и об 
источниках насилия и о сущности мира. Дра-
матические события в азиатском регио не 
(очаги военного столкновения во Вьетнаме, 
в Камбодже и Лаосе, объединяемые часто 
как Вторая Индокитайская война) разбили 
одно из важнейших оснований негативной 
концепции мира (которое декларировано 
кантовским Трактатом и которое стало тео-
ретическим источником создания ООН) – 
союз государств может предотвратить 
военные столкновения: стало явным, что 
источником насилия и войн может служить 
внутренний фактор. Кроме того, однознач-
ность интерпретации феномена войны была 
поколеблена и в конечном итоге разрушена 
социологическим анализом и применением 
системного подхода. Один из основателей 
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полемологии Г. Бутуль с соратниками выя-
вил системные функции войны в социаль-
ной динамике [16; 17]. Осмысление между-
народного опыта и накопленного теоретиче-
ского багажа привели индийского социолога 
С. Дасгупту к иному взгляду на проблему – он 
предложил в 1968 г. термин “peacelessness” – 
(состояние отсутствия мира) [18]. Этим поня-
тием он обозначил ситуацию в третьем мире, 
где люди страдают от бедности, неразвито-
сти социальной сферы, а потери от голода 
и отсутствия медицины сопоставимы с по-
терями в горячих войнах. В развитие темы, 
норвежский исследователь мира Й. Галтунг в 
статье «Насилие, мир и исследования мира» 
предложил в качестве оппозиции миру не 
вой ну, а насилие [18]. 

В основе концепции мира, которую 
предложил Галтунг, лежит не военное столк-
новение держав, а расширенное понятие 
насилия, включающее и внутреннее наси-
лие. Норвежский исследователь указал на 
то, что нет разницы между смертью на во-
йне или смертью от голода, что «насилие 
присутствует тогда, когда люди, будучи под 
его влиянием, имеют фактическую, сома-
тическую и ментальную реализацию ниже, 
чем потенциально возможную» [18]. Он ука-
зывает также, что это обстоятельство – не-
возможность реализовать право на здоро-
вье, развитие и благополучную жизнь, даже 
в отсутствии прямого и индивидуального 
насилия, несовместимо с миром – застав-
ляет пересмотреть и расширить концепцию 
насилия. Таким образом, Галтунг включает 
в понятие насилия «крайне неприемлемые 
социальные порядки» и определяет наси-
лие «как причина разницы между потенци-
алом и фактическим [развитием]» [18]. Он 
поясняет, что, например, смерть от тубер-
кулёза в XVIII в. совершенно неизбежна; но 
если человек, несмотря на современные ме-
дицинские ресурсы умирает от того же се-
годня, то это тоже является насильственной, 
преждевременной, неестественной смер-
тью. То есть, «насилие – это то, что усили-
вает расстояние между потенциалом [жиз-
ни] и действительной её реализацией, и то, 
что мешает уменьшению этого расстояния» 
[18]. Имея в виду человеческий потенциал 
и невозможность его реализации, Галтунг 
выдвигает понятие структурного насилия и 
включает в объем понятия «насилие, кото-
рое работает над душой» – индоктринацию, 
различного рода угрозы и т. п. 

Так, с  70-х гг. ХХ в. начался следующий 
этап в становлении знаний о мире и форми-
рование позитивной концепции мира, кото-
рая в центр методологии ставила именно 
понятие мира, и вместо проблемы «что есть 
война?» выдвигала основной вопрос «что 
есть мир?». В основе позитивной концепции 
мира лежали уже следующие положения:

– отсутствие личного насилия не приво-
дит к улучшению условий жизни, тогда как 
отсутствие структурного насилия является 
положительным условием социальной спра-
ведливости;

– сложной структуре насилия соответ-
ствует и сложный мир, не лишающий суще-
ствующих благ, а создающий условия для 
достижения благ;

– конечной целью развития общества 
является не только снятие ограничений фи-
зическому существованию человека (реали-
зация максимы не убий), а создание условий 
для раскрытия человеческого потенциала.

То есть, под позитивным миром пони-
мается состояние общества, при котором 
достигнута социальная справедливость и 
созданы условия для полной реализации че-
ловеческих возможностей.

В этот период становления науки о мире 
были достигнуты значительные результаты. 
Прежде всего, был сформирован концепт 
мира, в основе которого лежат позитивные 
понятия, объективно фиксируемые каче-
ства и свойства, что является чрезвычайно 
важным, хотя и начальным, этапом позна-
вательной деятельности. Описание любого 
объекта через отрицание – через описание 
того, чем объект не является, свидетель-
ствует о недостаточной информации об 
объекте или недостаточном уровне осмыс-
ления. На базе негативного концепта можно 
выстроить отношение к объекту (например, 
к Создателю), но не рациональную теорию. 
Апофатический подход применим только на 
начальных этапах исследования принципи-
ально нового феномена, который не может 
быть соотнесён ни с одной из классифика-
ционных групп объектов. Примерно так мы 
определяем свойства НЛО: не движется со-
гласно известной механике, не относится ни 
к одному из известных летающих объектов, 
не обнаруживается средствами слежения и 
т. д. Но когда обнаруживается группа сход-
ных по своим свойствам объектов, стано-
вится возможным описание в позитивных 
категориях и выявление структуры и сущно-
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сти объекта. И никакое научное направле-
ние не состоялось и не могло состояться на 
апофатическом основании; для достижения 
позитивного результата всегда необходимы 
были позитивные методы. 

В позитивной концепции мира были раз-
ведены исследования войны и мира на по-
лемологию и паксологию (peace studies), и в 
предметное поле исследований мира было 
определено структурное насилие, которое 
наносит урон человеческому бытию во всех 
аспектах не меньший, а в некоторых отно-
шениях (а может и во всех) даже больший, 
чем в открытом вооружённом столкновении. 
В этих исследованиях вскрылась закономер-
ность: от прямой агрессии больше, чем от 
структурного насилия страдают в развитых 
странах, которые чаще всего и становятся 
инициаторами войны (в иллюзорной наде-
жде на своё техническое преимущество). А 
человеческие потери (в виде смертей, а не 
только как нереализовавшийся потенциал) 
в малоразвитых странах от структурного 
насилия (голод, медицинская необеспечен-
ность, преступность) превышают таковые 
от военных действий на порядок. Данные за 
1965 г. указывают на разницу между челове-
ческими потерями от войны и структурного 
насилия в миллионы жизней1. 

Результатом этого периода peace stud-
ies стали важные изменения в теоретиче-
ских основаниях новой науки. Прежде всего, 
ядром дефиниции «мир» стало не понятие 
войны, а права человека. Права человека 
стали первым положительным критерием 
мира. Сами по себе права человека тоже яв-
ляются дискуссионным концептом, но имен-
но на этом пути обнаружилась перспектива 
как в гносеологическом, так и в праксеоло-
гическом отношении. Разработка концепции 
прав человека, включение в их состав новых 
положений способствует достижению более 
высоких уровней безопасности мировой си-
стемы, усилия различных политических и 
общественных сил по соблюдению прав че-
ловека на микроуровне меняют обстановку 
на макроуровне.

Во-вторых, обращение к проблеме 
структурного насилия позволило сделать 
однозначный вывод: главной угрозой миру 
является не война, а насилие в его открытой 
и латентной форме. Как показывает история 
современности, концепция баланса сил ока-

1  Международный опыт исследований мира: учеб. 
пособие / под ред. И. Е. Рудковской. – Томск: Томск. гос. 
пед. ун-т, 2008. – 411 с.

залась несостоятельна в деле достижения 
мира: инициаторами войн в ХХ в. были в ос-
новном равновооруженные и равномогуще-
ственные страны или коалиции. Этот вывод 
заставил перенести фокус исследований с 
ведущих в мировой геополитике стран, на 
так называемые страны третьего мира. 

В-третьих, введение в категориальный 
аппарат Peace Science таких понятий как 
«экономическое развитие», «экономическая 
справедливость», «управление глобальны-
ми сообществами», «перспективы феминиз-
ма», «мирное образование», «социальные 
движения», «экологическая безопасность» 
сильно продвинуло мировое сообщество 
по пути создания системы безопасности не 
только в отношении вооружённых столкно-
вений (от которых, как оказалось, не в со-
стоянии защитить никакой международный 
институт, включая ООН – примером может 
служить война в Югославии, очаги войны на 
Ближнем Востоке и др.), но и в отношении 
различного рода опасностей, угрожающих 
тишине и спокойствию в человеческом мире 
(world).

Последняя четверть ХХ в. поставила 
общества перед лицом новой реальности – 
оказалось, что источником нестабильности, 
сокращающей человеческие жизни и ограни-
чивающей человеческий потенциал во всех 
смыслах, в современности являются иные 
факторы, чем это представлялось ранее или 
было в предшествующие эпохи. Во-первых, 
несмотря на то, что самыми масштабными 
летальными событиями ХХ в. остаются две 
мировые войны, главными действующими 
акторами в которых были как раз союзы го-
сударств, значительная часть которых яв-
лялись республиками [19; 20]. Во-вторых, 
гражданские войны в Афганистане, траге-
дии Камбоджи, Сомали, Руанды и т. д., хотя 
и представляют собой форму вооружённого 
прямого насилия, всё же не являются клас-
сической войной. В-третьих, осмысление 
истории ГУЛАГа, коммунистического экспе-
римента в Камбодже, культурной революции 
в Китае, практика исламской организации 
«Аль-Каида» и подобных ей вывели на одно 
из первых мест по уровню антропоцидно-
сти идеологическое насилие. Исследования 
показали, что в конце ХХ в. количество вну-
тренних конфликтов на порядок превышало 
количество межгосударственных войн2. 

2  Там же.
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Галтунг выделял шесть видов структур-
ного насилия: намеренное, ненамеренное, 
личностное (персональное), структурное, 
скрытое, манифестируемое (открытое) [18]. 
Ни в одном из них не нашли отражения ре-
алии современного мира в полной мере. 
Поэтому потребовались новые подходы, 
обладающие достаточным критерием для 
построения концепции мира, удовлетворя-
ющей потребности человека в стабильной, 
безопасной и благополучной жизни. В по-
вестку дня встали проблемы экологической 
безопасности, социальной стабильности, 
внутреннего терроризма, но также и про-
блема экономических беженцев, этнической 
мобилизации и этнопреступности, проблема 
гендерного неравенства и психологического 
насилия. В результате появились понятия 
«культурного мира» (Й. Галтунг), «нейтраль-
ного мира» (Б. Хименес) и «несовершенного 
мира» (Ф. Муниос) [6]. Так, с  80-х гг. про-
шлого века начали формироваться новые 
подходы к концепту мира.

Новый виток глобализации спровоциро-
вал встречное движение, получившее выра-
жение в антиглобализме, этническом ренес-
сансе и религиозном фундаментализме, что 
получило свою рефлексию в выводе о насту-
плении века культурных войн [21]. Ситуация 
ещё больше усложнилась в начале XXI в., 
когда поднялась мощная волна беженцев 
Юг – Север, и когда принятая западным 
миром (world) политика культурного плюра-
лизма потерпела поражение: ни западное 
сообщество не смогло смириться с потерей 
спокойствия и безопасности в результате 
вторжения инокультурных масс, ни эмигран-
ты не смогли и не пожелали адаптироваться 
к местным порядкам, разрушая привычные 
механизмы социального регулирования. К 
этому нужно прибавить обострившиеся, не-
смотря на значительные позитивные преоб-
разования, проблемы гендерного неравен-
ства, сексуального неравенства и проблемы 
меньшинств всякого рода, а также пробле-
мы инклюзии и когнитивные войны. Кроме 
того, совершенствуется и начинает играть 
всё большую роль относительно новый вид 
насилия – культурная инженерия и культур-
ная селекция (например, проводимые госу-
дарствами программы «формирования об-
щества просвещённых потребителей»).

Выход на авансцену конфликтных по-
лей нового рода проблем, новых факторов, 
дестабилизирующих социальные системы 

и снижающих их адаптационные возможно-
сти, инициировали формирование концеп-
ции мира третьего поколения. Новая кон-
цепция получила сложное название муль-
ти-интер-транскультурного мира. Каждое из 
составных частей этого многоэтажного на-
звания отражает вѝдение автора концепции 
[6]. Суть этой концепции мира, по мнению ав-
торов, заключается в том, что мир как благо-
получие и благоденствие обеспечивается не 
только и не столько отсутствием войны, ко-
торая является частным случаем насилия, а 
межконфессиональным, межнациональным 
и межэтническим взаимодействием, обеспе-
чивающим наиболее эффективное сотруд-
ничество и наиболее полное использование 
человеческого потенциала на макро-, мезо- 
и микроуровнях. Это направление исследо-
ваний только складывается, среди авторов 
концепции мира третьего поколения нужно 
назвать Б. Хименеса, Г. Фернандеса, Р. Моя 
Торрес. Как считают представители этого 
поколения исследований мира, такая кон-
цепция позволит разработать методологи-
ческий аппарат и стратегию исследований 
и стратегию преодоления структурно-куль-
турного насилия, постепенно занимающую 
ведущую роль в конфликтах современно-
сти. Значимость этого направления неволь-
но высветили расовые противостояния лета 
2020 г. в США, лидеры которых (чёрного на-
селения) потребовали компенсации за века 
эксплуатации и угнетения.

Результаты исследования и их об-
суждение. Что же такое мир, и почему он 
такой разный? Представления о мире ме-
няются, так как перестраиваются общество 
и среда, на вызовы которой приходится да-
вать ответы. И чем сложнее среда, в кото-
рой приходится существовать обществу, тем 
многообразнее угрозы, несущие риски об-
щественной системе. Возникновение техно-
логий, обеспечивающих физическое суще-
ствование людей, было сопряжено с фор-
мированием представлений о благополучии 
и мире, как альтернативе войне, так как пе-
реход к земледелию гарантировал прирост 
населения при наличии годных к сельскому 
хозяйству (земледелию и скотоводству) тер-
риторий, а их ограниченность порождала во-
йны. Переход к индустриальной технологии 
принципиально ничего не изменил, так как 
благополучие социальной системы стало 
зависеть от наличия естественных, исчерпа-
емых ресурсов. В таких условиях логичным, 
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но недостаточным было принятие негатив-
ной концепции мира, как существования без 
войны.

Всё изменилось с переходом индустри-
альной технологии в позднеиндустриальную 
фазу. Усложнившаяся технология для успеш-
ного своего функционирования и обслужива-
ния безопасности людей требует другого ре-
сурса, который не связан с территорией, не 
связан с невозобновляемым ресурсами; этот 
ресурс – интеллектуальные компетенции. 
Безопасность общества, которая гарантирует 
и безопасность индивидуума, начинают нахо-
диться в зависимости от того, в какой мере 
реализуются способности людей. 

Переход к информационной техноло-
гии, последняя волна глобализации, связан-
ная с этим процессом, привели к пониманию 
того, что наиболее важным ресурсом, позво-
ляющим своевременно реагировать на угро-
зы и обеспечивать безопасность социуму и 
индивидуумам, помимо интеллектуальных 
компетенций, являются ценности, продуци-
руемые культурными системами, и аккуму-
лируемые культурой. Жизненные стратегии, 
идеалы и ценности, культивируемые в раз-
личных социальных системах, являются, 
стратегическим запасом человечества, ко-
торый позволяет извлекать эти готовые пат-
терны в быстро меняющимся и взаимозави-
симом мире. Сопряжение этих различных 
культурных стратегий в одном обществен-
ном организме позволяет смягчать риски от 
интенсивного развития технологий. Поэтому 
ядром концепции мира третьего поколения 
стали принципы интеркультурности, ори-
ентированные на признание личностного, 
культурного и ценностного разнообразия. 
Один из авторов концепции интеркультур-
ного мира, швейцарский философ Э. Холен-
штейн [22] предложил целых 12 принципов 
межкультурных взаимодействий. Их мож-
но предлагать больше или меньше, но все 
они так или иначе должны гарантировать не 
только физическую безопасность человека 
и общества, но и экзистенциальную безо-
пасность, которая только и может гаранти-
ровать в условиях глобального мира (world) 
выживание человечества – мир (peace). 

Понятие экзистенциальной безопасно-
сти ввёл в науку американский социолог 
и политолог Роналд Франклин Инглхарт. 
По мысли Инглхарта, культура конкретного 
общества формируется представлениями 
у людей о том, насколько гарантировано 

или нет выживание [23]. Понятие экзистен-
циальной безопасности у Инглхарта имеет 
комплексный и системный характер и вклю-
чает в себя в первую очередь физический и 
экономический аспекты. Необходимость пре-
одолевать повышенные риски летального 
характера для общественной группы требует 
усиления внутригрупповой солидарности и 
культивирования агрессивности по отноше-
нию в чужим, по отношению к инородным 
претендентам на отсутствующий или недо-
статочный ресурс. Ощущение или осозна-
ние отсутствия физической безопасности 
вследствии нехватки пищи или другого жиз-
ненного ресурса (воды, территории), таким 
образом, способствует росту ксенофобии, 
склонности к авторитаризму и другим меха-
низмам защиты индивидуума и группы. Рост 
продолжительности жизни, рост популяции, 
обеспеченные экономическим состоянием и 
эффективными механизмами регулирования 
социальных взаимодействий, снижающих 
опасность для индивидуума от внутригруппо-
вой преступности, социального неравенства 
и агрессии извне, способствуют формирова-
нию лояльности к чужим, открытости новым 
идеям и более демократичным нормам. При 
этом, новые идеи имеют двоякое влияние на 
жизнеспособность группы: с одной стороны, 
они расшатывают солидарность и сплочен-
ность группы, способствуя дисперсии и даже 
распаду консолидирующих ценностей, тем 
самым снижая сопротивляемость группы 
опасностям и рискам; с другой – новые идеи 
повышают адаптивную способность группы, 
являясь источником инноваций.

В силу того, что по мере совершенство-
вания хозяйственных технологий общество 
становится все более интегрированным, 
безопасность индивидуума (включающая 
такие аспекты, как продолжительность жиз-
ни, физическое здоровье, реализация по-
тенциала) всё в большей степени зависят 
от устойчивости и регулятивных свойств со-
циальной системы. Опасности и риски, угро-
жающие существованию индивидуума, свя-
заны со способностью расширенной группы 
противостоять факторам, дестабилизирую-
щим и разрушающим группу, поэтому ощу-
щение безопасности также включает в себя 
такие стороны жизни человека как когнитив-
ная безопасность – защищённость индиви-
дуума от внушения деструктивных форм 
поведения, а также защищённость от деста-
билизирующих ценностей и идеологий.
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Способность группы обеспечивать без-
опасность своим членам и противостоять 
внешним угрозам связана также и со спо-
собностью производить адаптационные 
средства – новые технологии, социальные 
институты и социальные идеалы. В глобаль-
ном мире выживаемость и благополучие ин-
дивидуума находятся в тесной зависимости 
не от группы, а от состояния социальной 
системы и её способности давать ответы на 
вызовы среды. В свою очередь способность 
реагировать на быстро сменяемые угрозы 
несовместима с догматичностью, консерва-
тизмом и автаркией, поэтому в таком мире 
(world) необходимо должны утверждаться 
ценности, которые Инглхарт назвал постма-
териальными. Он называет главной чертой 
современности «сдвиг от ценностей мате-
риализма к ценностям постматериализма, 
который, в свою очередь, стал частью ещё 
более глобального сдвига от ценностей вы-
живания к ценностям самовыражения» [23, 
с. 20]. Сдвиг в ценностном поле от ценно-
стей коллективизма к ценностям индиви-
дуализма получил реализацию, помимо 
давно стоящих в повестке дня – прав мень-
шинств, прав на самореализацию и т. д., в 
появлении в паксологическом дискурсе по-
нятия мальтрато, обозначающего различ-
ные формы психологического насилия от 
грубого издевательства до мягкой индок-
тринации [24]. Концепт мира в современном 
мире становится все более объёмным, всё 
более комплексным [25], включая в себя 
разнообразные аспекты человеческого бы-
тия – свойства социальной среды и условия 
существования человека, способствующие 
реализации человеческого потенциала, ко-
торый в свою очередь всё больше востребо-
ван в условиях фазового перехода из одной 
общественной системы в другую. 

Заключение. Анализ существующих 
подходов к концепту мира заставляет отка-
заться от исследования войны в целях её 
предотвращения и обратиться к альтерна-
тивным подходам, предоставляемым со-
временной наукой. Это, во-первых, пара-
дигмальные основания постнеклассической 
науки, в фокусе исследований которых на-
ходятся динамические объекты. Динамиче-
ский характер социального бытия предпола-

гает, что мир не может быть определён как 
данность, и поэтому в основе паксологиче-
ских исследований должен лежать принцип 
прелиминарности. Во-вторых, ни политоло-
гия, ни конфликтология, ни полемология не 
обладают достаточными методологическим 
ресурсами, поэтому необходимо сосредо-
точить исследовательские усилия в русле 
паксологии – исследовании тех параметров 
общества, которые могут быть определены 
как мир. 

Очевидно, что в условиях социальных 
трансформаций безопасность индивидов и 
общества все в бóльшей степени зависит 
не от материальных ресурсов, а как раз от 
способностей формировать ценности по-
стматериализма и от способности ставить 
цели деятельности, исключающие условия 
для насилия и угроз безопасности. Инглхарт 
не ставил цели исследовать и разработать 
концепт мира, но он обнаружил и обосновал 
динамический характер ценностей и обо-
сновал основное направление социальной 
эволюции – от автаркии к открытости и от 
материальных ценностей к постматериаль-
ным. В-третьих, всё бóльшая роль ценно-
стей в формировании траекторий развития 
предполагает, что в основе теоретических 
конструкций мира должен лежать принцип 
телеологизма, который подразумевает це-
ленаправленность социального конструиро-
вания реальности.

Под экзистенциальной безопасностью 
следует понимать субъективное ощущение 
у субъекта – индивидуума или группы, отсут-
ствия естественных (природных) и социаль-
ных (являющихся продуктами социальных 
взаимодействий) факторов, приводящих к 
снижению адаптивной способности обще-
ства. Причём в цифровом мире адаптивная 
способность общества зависит не столько от 
материальных факторов, сколько от когни-
тивных и ментальных свойств и качеств че-
ловеческой личности. Именно этим объясня-
ется зафиксированный социологами аксио-
логический сдвиг современности. Концепция 
экзистенциального мира заключается в по-
нимании мира как условий, обеспечивающих 
своевременное формирование ценностей, 
свойств и качеств личности, повышающих 
адаптивные функции социальной системы.
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Актуальность работы в изучении воздействия просоциальных практик на социальную солидарность 
общества после пандемии COVID-19. Цель исследования – обоснование явления просоциальных прак-
тик и процессов социальной солидарности в условиях пандемии. Методами исследования стали элек-
тронные дневники участников просоциальных практик и их публикации в социальных сетях о том, в каких 
именно мероприятиях они приняли участие. В результате исследования нами установлено, что снижение 
привычной активности привело к желанию искать дополнительную активность, её основными мотивами 
являются четыре ключевых смысла просоциальной активности (забота о других, участие в социально 
полезных действиях, возможностью делиться своим опытом и знаниями, сформировать социальный ка-
питал, быть полезным и нужным другим людям). Среди просоциально активных людей выявлен высокий 
уровень доверия правительству, который сформировался во время пандемии и продолжается и поныне 
как внутренняя уверенность в правильности принимаемых решений на любом уровне, при этом страх как 
социальное явление, оформившееся во время начала пандемии, сейчас продолжается, но трансформи-
руется в новые уровни и формы тревожности. Подчёркивается ключевая роль негативных эмоциональ-
ных переживаний и эмоционального напряжения, противовесом (борьбой) с которыми стало участие в 
просоциальных практиках, делается акцент на усилении лучших и худших качеств личности в условиях 
пандемии и участие в просоциальной деятельности, это либо усиливает положительные, либо сглажива-
ет отрицательные качества. Автор приходит к заключению, что образование и здоровье важнее потребле-
ния – это определяет формат новых смысложизненных ориентиров участников просоциальных практик. 
Новизна данного исследования в выводе, что следствием новых условий жизни после пандемии стано-
вятся альтернативные модели поведения, новые смыслы жизни и жизненные сценарии. Перспективой 
дальнейших исследований является мониторинг более удалённых по времени последствий пандемии 
COVID-19, их воздействия на социальную идентичность и солидарность сообществ. 

Ключевые слова: просоциальные практики, солидарность, солидарность сообществ, последствия 
пандемии, коллективное посредничество, социальное взаимодействие 

Original article

The Consequences of the Pandemic: Pro-Social Practices and Community Solidarity

Oksana A. Polyushkevich
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

okwook@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7924-9305

The relevance of the work is in studying the impact of pro-social practices on the social solidarity of society 
after the COVID-19 pandemic. The purpose of the study was pro-social practices and processes of social sol-
idarity in a pandemic. The research methods were electronic diaries of participants in pro-social practices and 
their publications on social networks about which events they took part in. As a result of the study, we found that 
a decrease in habitual activity led to a desire to seek additional activity, its main motives are four key meanings 
of prosocial activity (care for others, participation in socially useful activities, the opportunity to share one’s ex-
perience and knowledge, form social capital, be useful and needed by other people). Among pro-socially active 
people, a high level of trust in the government has been established, which was formed during the pandemic and 
continues to this day as an internal confidence in the correctness of decisions made at any level, while fear as 
a social phenomenon that took shape during the start of the pandemic now continues, but is transforming into 
new levels and forms of anxiety. The key role of negative emotional experiences and emotional stress is empha-
sized, the counterbalance (struggle) against which was participation in prosocial practices, emphasis is placed 
on strengthening the best and worst qualities of a person in a pandemic and participation in prosocial activities, 
this either enhances positive or smooths out negative qualities. It is also concluded that education and health are 
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Введение. В период социальных транс-
формаций в обществе происходит столкно-
вение с новыми вызовами, старые институ-
ты рушатся, новые не находят поддержки. 
Но также стоит признать и тот факт, что 
есть социальные практики, которые только 
усиливают свою значимость, актуальность 
и востребованность. К последним можно 
отнести просоциальные практики – практи-
ки, ориентированные на интересы других, 
которые осуществляются как обществен-
ными организациями, волонтерами, так и 
отдельными людьми, не состоящими в ор-
ганизованных формах социальной активно-
сти. Активизация их деятельности приводит 
к усилению процессов солидарности в от-
дельных сообществах и обществе в целом. 

Пандемия показала, насколько люди и 
сообщества могут мобилизоваться в пери-
од ограничений и общего социального на-
пряжения. С увеличением ограничений для 
людей, возросла готовность проявлять себя, 
вовлекаться в различные практики, которые 
позволяют заявлять о себе, ощущать соб-
ственную нужность и избегать одиночества. 
Деятельность (а особенно – деятельность 
во благо других) помогает избавиться или 
уменьшить собственные страхи, расширить 
представления о собственных возможно-
стях и перспективах социального развития. 

При этом общественные организации 
формируют экспертные оценки и предлагают 
практикоориентированные технологии соци-
ального партнёрства и взаимодействия, но-
вые технологии демонстрации гражданской 
активности. Именно благодаря их опыту мож-
но более легко и комфортно преодолеть со-
циальные кризисы. Эти аспекты раскрыты в 
работах разных авторов. Роль и место обще-
ственных организаций в меняющемся циф-
ровом региональном мире нашло отражение 
в трудах П. А. Трескина [1; 2], модели леги-
тимации человеческих ресурсов, способству-
ющих региональному развитию, социальной 
идентичности и солидарности граждан от-
ражены в исследованиях А. Н. Пружинина и 
А. Ю. Поджидаевой [3], Е. Р. Ярской-Смир-
новой и О. А. Бодровой [4], И. В. Мерсия-

новой и Н. В. Ивановой [5] и других. В ра-
ботах автора [6; 7] отражены особенности 
просоциальных практик в публичных местах 
городов, что способствует консолидации со-
обществ. Воздействие пандемии COVID-19 
на поведение россиян отражено в исследо-
ваниях Р. Г. Ардашева [8; 9], Т. В. Семиной и 
А. А. Тыртышный социальная солидарность 
и конфронтация [10], В. А. Плотникова [11], 
Г. А. Цветковой [12], влияние на массовое 
сознание в период пандемии раскрыто в ис-
следовании Ю. В. Козловой, И. А. Савченко 
и А. М. Гороховой [13], Р. В. Иванова о моби-
лизационной солидарности [14; 15], обще-
мировые процессы раскрываются в работах 
A. K. Chakraborty [16], A. S. Shaw, J. Gans [17; 
18] и психического состояния граждан во вре-
мя пандемии Ю. П. Зинченко [19], N. Das [20], 
L. A. Coser [21], M. A. Mamun & M.D Griffi [22], 
C. Martin-Fumadó, E. L. Gómez-Durán, J. Ben-
et-Travé, E. Barbería-Marcalain, J. Arimany [23], 
N. Montemurro [24], K. Shah, D. Kamrai, H. 
Mekala, B. Mann, K. Desai, & R. S. Patel [25], 
G. Stankovska, I. Memedi & D. Dimitrovsk [26].

Основным лейтмотивом развития на-
шего исследования стало то, что стоит за 
готовностью людей вовлекаться в социаль-
ные интеракции, какие процессы способ-
ствуют созданию сети эмпатического вза-
имодействия, а что тормозит эти контакты. 
И главное, как проявлениями личной и со-
циальной активности, можно управлять для 
продуктивного социального развития. 

Методы и материалы исследова-
ния. Логика работы строилась на изучении 
просоциального поведения людей ставших 
волонтерами общественных организаций 
в период пандемии. Цель исследования – 
рассмотреть явление просоциальных прак-
тик и процессы социальной солидарности в 
условиях пандемии. Мы стремились выяс-
нить, что толкает людей в условиях внешних 
ограничений, рисков для здоровья вступать 
в социальное взаимодействие между собой 
и оказывать поддержку другим, что их консо-
лидирует внутри сообществ и что мотивиру-
ет заниматься подобной деятельностью не 
разово, а на регулярной основе. 

more important than consumption, this determines the format of new meaningful life guidelines for participants 
in pro-social practices. The novelty of this study lies in the conclusion that the consequence of the new living 
conditions after the pandemic are alternative behaviors, new meanings of life and life scenarios. The prospect of 
further research is to monitor the more distant consequences of the COVID-19 pandemic, their impact on social 
identity and community solidarity.

Keywords: prosocial practices, solidarity, community solidarity, pandemic effects, collective mediation, so-
cial interaction
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Для этого попросили волонтёров обще-
ственных организаций заполнить электрон-
ные дневники, в которых рассматривались 
различные стороны мотивации и регуляр-
ного возвращения к просоциальному пове-
дению в условиях пандемии, анализу того, 
что с ними происходило в период их участия 
в качестве волонтеров в деятельности об-
щественных организаций. Участники иссле-
дования фиксировали свои эмоции, мысли, 
действия, которые происходили перед, во 
время и после их участия в просоциаль-
ном действии. Дневники они заполняли на 
протяжении полугода. Всего было роздано 
350 дневников, но пригодными для анализа 
осталось 265. 

Также мы использовали метод кон-
тент-анализа публикаций, фото и видеоана-
лиза материалов со страниц в социальных 
сетях, в которых отражались бы мотивы и 
результаты участия людей в просоциальных 
практиках. Всего проанализировали 350 
персональных профилей, из которых мы 
взяли 1865 постов или сообщений о просо-
циальных практиках. 

Респонденты для исследования под-
бирались из общественных организаций на 
территории России, данные которых либо 
были предоставлены руководителями НКО, 
либо находились в открытом доступе на 
страницах социальных сетей самих участ-
ников. Критерии выбора участника исследо-
вания: 

1) Вступление в реализацию социаль-
ных проектов общественных организаций 
или общественных инициатив во время пан-
демии COVID-19.

2) Регулярное участие в подобных ме-
роприятиях (не менее трех событий (просо-
циальных практик) за полгода. 

3) Фиксация своей деятельности либо 
на сайте общественной организации, либо на 
собственной странице в социальных сетях. 

Выделенные критерии сузили целевую 
аудиторию исследования, что позволило 
более точно и ёмко определить ключевые 
инструменты активизации участия в про-
социальной деятельности и создания сети 
взаимодействия, способствующей социаль-
ной солидарности общности. 

Результаты исследования. Снижение 
привычной активности из-за ограничения 
свободы передвижения стало основанием 
для 54 % опрошенных искать дополнитель-
ные формы социальной активности, кото-

рые в последствии вылились в просоциаль-
ные практики. Освобождение в повседнев-
ной жизни от каких-то действий в силу огра-
ничения пребывания в публичных местах, 
форма и время обучения привели к высво-
бождению времени, которое для более чем 
половины будущих социальных активистов 
заполнилось новыми смыслами. Среди ко-
торых – основное место принадлежало к за-
боте о других (22 %), участию в социально 
полезных действиях (21 %), возможностям 
поделится своими знаниями, навыками, 
опытом (19 %), возможностями выстроить 
новые знакомства и возможности для лич-
ностного и социального развития – сформи-
ровать социальный капитал (17 %). 

Доверие правительству как к основному 
актору борьбы с пандемией – стало важной 
чертой для всех участников просоциальных 
практик во время пандемии (57 %). Более 
того, сейчас сохраняется доверие и согла-
сие с действиями властей (55 %). Иными 
словами, решения, принятые в период не-
простых условий – становятся устойчивыми 
убеждениями и определят мироощущение и 
мировосприятие россиян. 

При этом присутствует страх как со-
циальное явление. Во время пандемии он 
связан с утратой чувства уверенности, уве-
ренности в себе (37 %), в политике государ-
ства (33 %), в экономике (30 %). Средством 
борьбы со страхом выступает желание быть 
полезным и нужным другим людям (21 %) – 
это ещё один смысл (мотив) вовлечения в 
просоциальную деятельность.

Также активно конструировались нега-
тивные эмоциональные переживания, кото-
рые компенсировались целенаправленными 
действиями в рамках прососциальной актив-
ности (как стратегия социальной и психоло-
гической реабилитации и адаптации к новым 
условиям жизни). Респонденты указывали 
на такие эмоциональные переживания нега-
тивного толка как страх (46 %), тревожность 
(52 %), что усиливало социальное напряже-
ние. Растерянность (65 %) из-за того, что нет 
четкого понимания – что и как дальше будет 
развиваться. Появление реальных простых и 
понятных решений – что нужно делать прямо 
сейчас (участвуя в просоциальных практи-
ках), позволяло им быть более уверенными 
в себе и в окружающем мире. 

Эмоциональное напряжение также воз-
растало в связи с изменениями рынка тру-
да (49 %), начиная от сокращения рабочих 
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мест, заканчивая трансформацией формы и 
условий работы (дистанционная занятость, 
виртуальная занятость и пр.). У части на-
селения появились трудности с выплатой 
кредитов и иных социальных обязательств, 
возникли ограничения в приобретении то-
варов первой необходимости и т. д., что 
также разрушало привычную картину мира, 
единственным оплотом стабильности в ко-
торой были простые действия в рамках во-
лонтерской деятельности, как специально 
организованной, так и осуществляемой по 
личной инициативе в кругу своих знакомых 
людей. 

Эти процессы заставляют отбрасывать 
многие социальные маски и показывать то, 
что есть у каждого внутри (66 %), позволяя 
лучшим и худшим качествам проявляться, 
помогать друг другу или соперничать. Уча-
стие в просоциальной деятельности стано-
вится поводом либо подчеркнуть, усилить 
эти позитивные качества (43 %), либо сгла-
дить негативные, компенсировав их соци-
альным служением и социальной активно-
стью (48 %). 

Иными словами, базовые импульсы для 
вовлечения в просоциальную деятельность 
могут быть отличными, но по факту – они 
выступают сильным мотивом для социаль-
ной активности. Последующая публикация 
постов и общей информации о проектах, в 
которых приняли участие респонденты – от-
ражает внешнюю сторону и сферу их инте-
ресов, а не указанные изначально мотивы 
вступления в её. 

Образование и здоровье важнее потре-
бления в критериях оценки успеха и реали-
зации опрошенных россиян. Но недооценка 
последнего также не уместна. 

Говоря о том, что им даёт просоциаль-
ная деятельность, респонденты указывали 
на новые знания, навыки, опыт (54 %), что 
позволяет им расширить свои образова-
тельные возможности, а в последующем 
сформировать социальный капитал, кото-
рый определит новые возможности для ка-
рьеры (41 %) и личной реализации (37 %). 

Вторым показателем является ценность 
здоровья (49 %) – как физического, так и 
психологического. Это важно, так как помо-
гает быть уверенным и успешным (37 %), но 
становится еще более важным ресурсом в 
условиях пандемии, когда может пошатнут-
ся под влиянием внешнего воздействия ви-
руса (46 %). 

На этом фоне потребление становится 
вторичным критерием успеха (33 %). Но важ-
ность его проявляется в косвенных элемен-
тах. Например, на какой телефон засняты 
фото- и видеоматериалы с участием в про-
социальных акциях, в какой одежде в кадре 
и за кадром главный герой, какие у него до-
полнительные аксессуары статуса и прести-
жа имеются (часы, ключи от машины, ноутбук 
и пр.). Пандемия изменила фокус внимания, 
но не искоренила инструменты экономиче-
ской социализации, экономических притяза-
ний и символы социального престижа. 

Анализируя публикации респондентов, 
включённых в просоциальные практики мы 
выявили несколько смыслов публикаций. Их 
активность в разнообразных просоциаль-
ных практиках:

1) нужна всему обществу, так как по-
могает выработать новые условия и формы 
для социальной консолидации и обозначить 
новые ориентиры для социальной идентич-
ности;

2) нужна каждому человеку как личная 
стратегия развития (новые смыслы жизни);

3) нужна для того, чтобы отрабатыва-
лись новые модели поведения. Снимались 
социальные проблемы (т. е. отсылка к ре-
альным действиям, которые по факту меня-
ют ситуацию в конкретной сфере, у отдель-
ных людей и пр.).

В таблице представлен контент-анализ 
публикаций участников исследования, по-
зволяющий выявить основной контекст зна-
чимых моментов и символов просоциальной 
активности во время пандемии и после её.

Только половина материала о реаль-
ном участии отдельных людей, сообществ и 
движений в реализации какого-либо проек-
та отражена на личных страницах, основная 
часть информации отражена на официаль-
ных страницах организаций организаторов 
тех или иных мероприятий с указанием ре-
альных фамилий участников проектов. Но-
востные издания до 15 % информации могут 
разместить у себя о планируемых или уже 
прошедших мероприятий, с указанием имен 
ключевых организаторов, но не рядовых 
исполнителей. Этого недостаточно, чтобы 
раскрывать суть просоциальной активности, 
но этого достаточно чтобы показывать осо-
бенности потенциала медиапространства в 
формировании новых механизмов социаль-
ной идентичности и социальной сплочённо-
сти сообществ. 
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Обсуждение результатов исследова-
ния. Следствием новых условий жизни по-
сле пандемии становятся альтернативные 
модели поведения, новые смыслы жизни и 
жизненные сценарии. Не у всех есть воз-
можность соблюдать все требования по 
безопасности здоровья, обучения новому и 
по-новому, мобильности и встраиваемости 
в новые условия работы. Если государство 
не создаст условия для общего равенства в 
доступе к медицине, образованию, культу-
ре и т. д. то мы сформируем новые условия 
для социальной стратификации и обще-
ственного разделения. То, от чего уходили 
полтора столетия – вернется за на несколь-
ко лет. 

Это приводит к сложностям мобили-
зации и ограничения уверенности людей в 
том, что они смогут что-то изменить. Соци-
альные проблемы, которые проявились во 
время пандемии не исчезнут в одночасье 
после её завершения – они перейдут на но-
вый уровень и уже станут частью новой ре-
альности. Поэтому, имея опыт и навык вну-
тригруппового взаимодействия через просо-
циальные практики, формируется механизм 
социального преодоления сложных и проти-
воречивых задач общественного развития. 

Коллективное посредничество вскрыло 
проблемные зоны на институциональном 
уровне, не так чётко проявленные до пан-
демии. Это выразилось в неэффективности 
взаимодействия общественности, власти, 
бизнеса в сфере образования, здравоохра-
нения, безопасности и т. д. 

При всех ограничениях и разрушениях 
социального пространства, вопросы инте-
грации и консолидации на новых условиях 
и в новых формах также очевидны. Просо-
циальное поведение отдельных индивидов 
и организованных сообществ даёт надежду 
на восстановление естественных условий 
социального воспроизводства, основанных 
на взаимоучастии и поддержке, а не только 
на конкуренции и выживании. 

Коллективное посредничество высту-
пает формой просоциального поведения 
на институциональном уровне. И позволя-
ет регулировать противоречивые вопросы 
функционирования различных социальных 
институтов в новых условиях (религии, об-
разования, здравоохранения, безопасно-
сти и т. д.). Индивидуальное или групповое 
участие в решении социальных вопросов 
позволяет раскрыть потенциал просоциаль-

ного поведения на мезо- и ммкрогрупповом 
уровне взаимодействия. 

Решение многих социально острых 
вопросов лежит в сфере взаимодействия 
с гражданами разных социальных инсти-
тутов через просоциальные практики. Это 
может ещё больше укрепить процессы со-
циальной солидарности в период пандемии 
и после неё. 

Заключение. Общественные органи-
зации, благодаря организованным просо-
циальным практикам, стали значительно 
бо́льшей силой общественных движений, 
чем сила протестных акций. Они становят-
ся условием реализации коллективных дей-
ствий и формируют новые условия развития 
солидарности. Не только на личном уровне 
(индивидуальной ответственности), но и на 
уровне социального взаимодействия в об-
щественных организациях расширяется ста-
рый канал социального участия, но в новых 
условиях и по новым принципам. Поэтому 
пандемия COVID-19 стала рычагом для со-
циальных трансформаций, так как социаль-
ные изменения не происходят сами по себе, 
а рождаются либо из самого общества, либо 
насаждаются властью в переломные мо-
менты. СМИ способствуют выстраиванию 
нового открытого диалога между всеми чле-
нами сообщества. 

Несмотря на всю сложность ситуации 
с пандемией – именно благодаря ей, стали 
вырабатываться альтернативные стимулы 
и модели адаптации к новым условиям, ин-
теграции в новые сообщества, реализации 
просоциальных практик и развития соци-
альной солидарности на новых условиях. 
Государство и гражданское общество, бла-
годаря объединению своих ресурсов, могут, 
развивая просоциальные практики, сформи-
ровать новые условия и потребности новых 
поколений россиян, что в будущем станет 
основой новой мировоззренческой филосо-
фии. Совместная работа между разными ин-
ститутами становится фактором сближения. 

Таким образом, просоциальные прак-
тики во время пандемии стали формами 
коллективных действий, которые меняют 
социетальную «ткань» общественного раз-
вития. И если не принимать мер по социаль-
ной интеграции сейчас – завтра мы получим 
общество, разобщённое по принципиально 
новым основаниям. Просоциальные практи-
ки могут мягко регулировать эти процессы, 
но и они будут бесполезны, если не будет 
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оказываться поддержка со стороны прави-
тельства. 

Как показывала история большие чело-
веческие потери в результате войн или бо-
лезней становились стимулом для реформ 

и перестройки общества, альтернативных 
смыслов коммуникации и социального вза-
имодействия, принципиально новых усло-
вий социальной солидарности. Что мы, соб-
ственно, сейчас и наблюдаем. 
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Сегодня в эпоху вызовов технонауки, когда НБИКС технологии позволяют трансформировать при-
роду человека, актуализирована проблема: как применяя технологии улучшения человека, не потерять 
человека, как связаны тема природы человека и тема эволюции человека? На эти актуальные проблемы 
современности и отзывается статья. Достижения наук и технологий в изучении сознания, мозга, генов, 
эволюции человека, а также влияние, оказываемое НБИКС-технологиями на человека, программы совер-
шенствования человеческой природы (Human Enhancement) актуализировали проблемы самопонимания 
человека. Цель исследования – выявить отличия установки нового гуманизма, трансгуманизма и постгу-
манизма, в контексте которых обсуждается эволюция человека сегодня. В основу исследования положен 
эволюционный подход, а также герменевтический и сравнительно исторический методы, позволяющие 
проанализировать несколько различных контекстов, в которых рассматриваются варианты трансформа-
ции человека, «расширение человека», переход к постчеловеку. В статье показано, что сама установка 
на формирование концепта постчеловека говорит о принятии идеи трансформации человека под вли-
янием высоких технологий и обсуждаются лишь механизмы его видовой эволюции. В проектах нового 
гуманизма речь идёт об улучшении человека в соответствии с программами Human Enhancement. Для 
трансгуманизма и постгуманизма объединяющим началом является антигуманизм, отказ от человека как 
меры всех вещей. В статье представлены концепции человека и его эволюции, сложившиеся в классиче-
ской философской антропологии, проводится сравнительный анализ философских установок гуманизма, 
трансгуманизма и постгуманизма в понимании эволюции человека. Показана опасность инволюционного 
пути развития, скрывающаяся за многими конструктами человека, предлагаемых в трансгуманизме, по-
стгуманизме, в гуманологической концепции эволюции человека. 

Ключевые слова: человек, постчеловек, конвергентные технологии, эволюция человека, техноге-
нез, новый гуманизм
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Today, in the era of technoscience challenges, while NBICS technologies allow transformation of human 
nature, the problem is readdressed. What should we do not to lose a human nature while deploying human en-
hancement technologies? In what way the theme of human nature and the theme of human evolution relate to 
each other? What is the difference between the attitudes of new humanism, transhumanism and posthumanism, 
in the context of which the evolution of human being is discussed today? Achievements of science and technol-
ogy in studying the consciousness, brain, genes, human evolution, as well as the impact of NBICS technologies 
on humans and programs of human enhancement have actualized the problems of human self-understanding. 
In the discussion of the problem of human future, several contexts were identified in which various options for 
transforming a human, human extension, transition to a posthuman are considered. The very idea of formation 
of the posthuman concept speaks of the acceptance of the human transformation under the influence of high 
technologies and the will to discuss the mechanisms of its species evolution. The projects of new humanism 
focus on improving the human being according to the programs of human enhancement. Transhumanism and 
posthumanism are characterized by the unifying principle of antihumanism, the rejection of human as a measure 
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Введение. В философской антропо-
логии человек традиционно понимался как 
биосоциальное существо. Сущность чело-
века соотносили с его социально-культур-
ным способом бытия, так у Аристотеля Че-
ловек – политическое существо, у Декарта 
Человек – мыслящее существо, у М. Шелера 
Человек – существо любящее, у Э. Кассире-
ра Человек – символизирующее животное. 
Под природой человека подразумевались 
стойкие, неизменные черты и свойства, при-
сущие человеку во все времена независимо 
от биологической эволюции и историче-
ского процесса [1, с. 60], её трактовали как 
комплекс устойчивых свойств социально-
го индивида, инвариантных по отношению 
различным историческим эпохам, этносам, 
культурам [2, с. 445]. 

Гуманитарная и философская мысль к 
теме природы человека относилась без осо-
бого внимания, что было обусловлено тра-
дицией противопоставления естественных и 
гуманитарных наук. Позиции, что у человека 
нет природы, все, что у него есть, – это исто-
рия, придерживались многие философы, 
например, Ортега-и-Гассет, а Лесли Уайт 
пояснял, что за термином «человеческая 
природа» стоит культура, пропущенная че-
рез сито нервов, желёз, органов чувств, му-
скулов.

Сегодня ситуация изменилась, про-
пасть между природным и социальным пре-
одолена и проложены мосты между биоло-
гией и культурой, сознанием и материей, 
физическим и психическим. Современное 
научное мировоззрение системное, холи-
стическое основано на идеях глобального 
эволюционизма, системности, коэволюции, 
происходит конвергенция естественнонауч-
ного и социально-гуманитарного знания. До-
стижения наук и технологий в изучении со-
знания, мозга, генов, эволюции человека, а 
также влияние, оказываемое НБИКС-техно-
логиями на человека (программы совершен-
ствования человеческой природы ‒ Human 
enhancement) актуализируют проблему 
сохранения человеческой природы, а для 
философии и гуманитарных наук особенно 

важным становится вопрос о собственно че-
ловеческом в человеке.

Обзор литературы. Конвергентные 
технологии способны кардинально изме-
нить человека и его мир, эти опасения на-
шли выражение в идее технологической 
сингулярности. Ряд учёных и общественных 
деятелей, в частности С. Хокинг, Ю. Хара-
ри, А. Крокер, Илон Маск и другие вырази-
ли обеспокоенность тем, что искусственный 
супер-интеллект может привести к ликви-
дации человека как биологического вида. 
Американский изобретатель и футуролог 
Р. Курцвейл предсказывает наступление 
технологической сингулярности в 2045 г., по 
его мнению, в это время вся Земля начнёт 
превращаться в один гигантский компью-
тер [3]. Внедрение в социальную практику 
NBICS – технологий стало не просто оче-
редным научно-техническим совершенство-
ванием, а вывело на качественно новый 
уровень развития и человека, и общество. 
Будущее человека обсуждается в трех кон-
текстах: нового гуманизма, трансгуманизма 
и постгуманизма, в каждом из которых мож-
но обозначить ключевых авторов. Ценности 
традиций гуманизма отстаиваются в трудах 
И. Т. Фролова, П. С. Гуревича, В. А. Кутыре-
ва, В. А. Подороги, Э. Фрома, Ю. Хабермаса, 
Ф. Фукуямы, Г. Йонаса и других [4; 5]. Идеи 
трансгуманизма развивали Дж. Хаксли, 
Н. Бостром, М. Мор, Р. Курцвейл, Ф. М. Эс-
фендиари, Е. Дрекслер, Д. Пирс, в нашей 
стране трансгуманисты создали движение, 
именуемое «Россия 2045 [6; 7]. Концепция 
постгуманизма сложилась в девяностые 
годы XX века, благодаря сочинениям Д. Ха-
рауэй, Дж. Агамбена, Р. Брайдотти, К. Хэй-
лес, К. Вулф, Ф. Феррандо и других [8–15]. 
Постгуманизм вмещает в себя различные 
аспекты постструктурализма, постмодер-
низма, феминизма, экологизма. При всей 
пестроте его версий, общими чертами явля-
ются деантропологизация дискурса, замена 
антропоцентризма биоцентризмом, переос-
мысление принципа субъектности.

Методология и методы исследова-
ния. Основными методами, на основе кото-

of all things. The paper presents the concepts of human and his evolution that have developed in classical phil-
osophical anthropology, a comparative analysis of the philosophical attitudes of humanism, transhumanism and 
posthumanism in understanding human evolution is carried out. We show the danger of the involutional develop-
ment path, which hides behind many constructs of a person proposed in transhumanism, posthumanism, in the 
humanological concept of human evolution.

Keywords: human, posthuman, convergent technologies, human evolution, technogenesis, new human-
ism
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рых проводилось исследование являются 
эволюционный метод, герменевтический и 
сравнительно-исторический. Эволюцион-
ный метод положен в основу анализу про-
блемы эволюции человека. Как известно, 
наибольший опыт в исследовании эволюци-
онных процессов накоплен в биологической 
науке. Можно выделить этапы развития 
эволюционных идей: первый этап связан с 
классическим дарвинизмом, на втором эта-
пе эволюционная методология опиралась на 
синтетическую теорию эволюции и сегодня 
на концепцию глобального эволюционизма, 
где эволюция понимается как сопряженная 
коэволюция системы и её среды. В случае 
эволюции человека, эволюционный процесс 
также обуславливается адаптацией к среде, 
понимается как совместная эволюция, но 
технологизация социального пространства 
качественным образом её трансформирует. 
Проблема эволюции человека рассматрива-
ется в контексте универсального эволюци-
онизма, фундированного в равной степени 
аксиомами изменчивости и системности. 
Герменевтический метод использован для 
анализа контекстов, в которых осуществля-
ется понимание человеческого в человеке в 
разных традициях философской антрополо-
гии. Применение сравнительно-историческо-
го метода позволило осуществлять рекон-
струкцию концепций и моделей различных 
трактовок человеческого в человеке в бога-
той истории философской антропологии, со-
циобиологии, в современных конструкциях 
человека и его будущего в новом гуманизме, 
трансгуманизме и постгуманизме. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В эпоху четвертой промышлен-
ной революции, начало которой в 2011 г. 
связывают с массовым внедрением инфор-
мационных технологий, размыванием гра-
ней между физическим, биологическим и 
цифровым мирами, актуализирована тема-
тика расширения человека. Сегодня, в эпоху 
вызовов технонауки, когда НБИКС техноло-
гии позволяют трансформировать природу 
человека, актуализирована проблема: как, 
применяя технологии улучшения человека, 
не потерять человека? Как связаны тема 
природы человека и тема эволюции челове-
ка? Так, французский философ Ж. Эллюль 
отмечает, что «средой обитания человека 
является теперь не природа, а техника» 
[12]. К. Хейлес порывает с антропоцентри-
ческими взглядами на познание с помощью 

структуры, объединяющей биологическое и 
техническое познание, исследует сопряже-
ние когнитивной эволюции и техногенеза 
[13]. Итальянский философ Р. Маркезини 
указывает, что посредством Techne, стиму-
лируется избыточность человека, поскольку 
открываются новые каналы для подключе-
ния человека к миру. Techne рассматрива-
ется как обновленный Umwelt человеческо-
го существа и означает построение новых 
интерфейсов между человеком и внешней 
реальностью. Р. Маркезини использует по-
нятие «технопоэзис», называя технопоэти-
ческим событие, которое изменяет конфи-
гурацию идентичности человека как с точки 
зрения самоощущения, так и с точки зрения 
онтогенеза [14]. XXI век характеризуются 
вступлением в «посттелесную», а значит, 
«постгуманистическую» эпоху. Как отмеча-
ет О. В. Попова, течение ХХ в. происходи-
ло как бы «истончение» идеи человека: он 
потерял свой целостный образ, утратил как 
на концептуальном уровне, так и благодаря 
прогрессу в сфере технологий. В эру ин-
формационных технологий материальность 
тела оказывается вторична по отношению 
к тем логическим и семиотическим структу-
рам, которые в ней закодированы [16]. 

Как следствие в условиях вызовов тех-
ногенной цивилизации актуализирована 
проблема идентичности человека. Являет-
ся ли сохранение биологической природы 
человека необходимым условием сохране-
ния человека и культуры или приемлем путь 
развития, предлагаемый трансгуманизмом? 
На современном этапе развития общества, 
характеризуемом З. Бауманом термином 
«текучая современность», происходит про-
цесс распада идентичности, начавшийся 
с провозглашения смерти человека пост-
модернистами и обострившийся в связи с 
вызовами технологий по конструированию 
человека, утвердилось понятие «множе-
ственная идентичность». Не противоречит 
ли такая трактовка самому смыслу дан-
ного понятия? Согласно Парсонсу, термин 
«идентичность» обозначает центральную 
систему значений индивидуального чело-
века, благодаря которой субъект способен 
адекватно ответить на вопрос кто и что они. 
Соглашаясь с идеей множественной иден-
тичности, на эти вопросы не ответишь. Ре-
шение, казалось бы, парадоксальной ситу-
ации подсказал П. Рикёр, обратив внимание 
на два смысла в трактовке человеческой 

135134

Humanitarian Vector. 2023. Vol. 18. No. 2

The Problem of Human Self-Understanding in the Era of Challenges of the Technologically Developing World

Chernikova I. V. 



идентичности. В одном случае речь идёт о 
внутренней самотождественности, то есть о 
тождестве с собственной самостью. В книге 
«Память, история, забвение» он так поясня-
ет это понятие: «самотождественность при-
суща характеру, или, точнее, генетической 
формуле индивида, неизменной от зачатия 
до смерти в качестве биологической осно-
вы его идентичности» [17, с. 229]. Во вто-
рой модели идентичность не связана с не-
изменностью, в ней речь о том, как данный 
человек воспринимается другими людьми, 
её П. Рикёр обозначает самостью. В первом 
случае речь идет о внутренней идентично-
сти, во втором – о внешней, рожденной по 
сравнению с другими. 

Это позволяет рассматривать то, что 
мы называем природой человека, его при-
родой по рождению, как его биологическую 
внутреннюю идентичность. То, что мы назы-
ваем сущностью человека, связанную с со-
циально-духовным его бытием, характери-
зовать как внешнюю идентичность. Понятие 
множественной идентичности, введенное в 
постмодернистском дискурсе будет вполне 
соответствовать понятию внешней идентич-
ности. 

 Есть исследования, в которых предла-
гается отказаться от понятия идентичность 
и заменить его на связку «сходство-раз-
личие». Франческо Ремотти, автор книги 
«Сходства путь к сосуществованию», убеж-
дает в том, что идентичность – это культур-
но навязанный стереотип мышления, а не 
онтологическая, природная необходимость 
и заменить ее нужно концепцией сходства, 
которая позволит нам выйти из тюрьмы 
идентичности [18].

Характеризуя человека как биосоциаль-
ное существо, понимаем его не как сумму 
биологического и социального, а как целост-
ность, а эволюцию человека как генно-куль-
турную коэволюцию. Разумность как отлича-
ющее человека от животных свойство также 
скоррелирована с его телесностью в ходе 
антропогенеза. Так, согласно концепции 
телесности познания в процессе познания 
участвует не только мозг, но иммунная, эн-
докринная, нервная системы, а также сре-
да когнитивной активности человека. Наш 
когнитивный аппарат, сформированный в 
ходе эволюции, встраивает человека с его 
телесной организацией в окружающий мир 
соответствующим человеку образом, это 
отражают понятия «когнитивная ниша», 

«умвельт», «мезокосм». Биологическая при-
рода человека обуславливает и сознание, 
которое не может быть сведено к менталь-
ным процессам в мозгу, а «вписывается» в 
среду, с которой взаимодействует человек. 
Как отмечал К. Поппер, мы познаем благо-
даря тому, что когнитивный порядок как бы 
привит нашему разуму [19]. Изменилась 
концепция знания в современных трансдис-
циплинарных исследованиях: если раньше 
считалось, что человек, благодаря своей 
рефлексивности, преобразует окружающий 
мир, сам при этом, оставаясь неизменным, 
то теперь технологическая деятельность 
создает реальную основу для изменения и 
биологической составляющей человеческой 
природы, при этом знания и изменения соз-
дают рефлексивный круг.

Вопрос об изменении представлений о 
природе человека в технологизирующемся 
мире, является главным вопросом данного 
исследования. С. Пинкер, автор одной из 
последних работ по теме природы человека 
обобщил достижения современной науки, 
благодаря которым преодолевается при-
вычное мнение о том, что природы человека 
нет, а есть история: «Новые идеи с четырех 
фронтов познания – наук о разуме, мозге, ге-
нах и эволюции – пробивают брешь новым 
пониманием человеческой природы… они 
заполняют «чистый лист», развенчивают 
«благородного дикаря» и изгоняют «духа из 
машины» [20], имеются ввиду философские 
концепции Локка, Руссо, Декарта.

В философской антропологии человек 
всегда рассматривался как эволюционный 
проект, как существо открытое, незавер-
шенное. При всех различиях в понимании 
человеческой природы и движения челове-
ческой истории в философской антрополо-
гии человечность человека в подавляющем 
большинстве связывалась с его социаль-
ностью. И это объяснимо, учитывая, что 
философская мысль развивалась в русле 
дуалистической метафизики Декарта, что 
сказалось и на осмыслении проблемы чело-
века. Классическая философия усматрива-
ла специфику человека не в его природе, а в 
способе бытия в предметно-преобразующей 
деятельности. 

Становление человека усматривалось 
в социоантропогенезе как культурно-истори-
ческий продукт. Важнейшее преимущество 
человека в том, что он освободился от вла-
сти естественного отбора. Животные «осоз-
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нают» бытие, погружаясь в своё функцио-
нальное или видоспецифическое измере-
ние, поведение животных детерминировано 
инстинктом, управляемо биологической 
программой. Человек же осознаёт себя, вы-
ходя за пределы своего собственного фило-
генетического измерения, он существо раз-
умное, духовное, символическое. Человек 
развивается, преобразуя среду, создавая 
вторую природу. К. Маркс называл природу 
неорганическим телом человека. При этом 
телесная организация является не только 
основой индивидуального бытия человека, 
но становится основой социальности. Как 
показали Капп, Флоренский и другие неор-
ганическая телесность человека корреля-
тивно связана с органической телесностью 
человека и, если в органическом теле чело-
век биологически ограничен, то в неоргани-
ческом теле он не ограничен ничем. 

Экзистенциалисты показали, что чело-
век не обладает изначальной сущностью, 
которую он впоследствии реализует, что 
природа человека определяется не социу-
мом, а свободой. Человек по своей природе 
свободен, и свои качества он обретает по 
мере развития. Наивысшим достижением 
философской антропологии стала предло-
женная Э. Кассиром теория символических 
форм, согласно которой ключом к понима-
нию природы человека является символ, а 
именно способность человека символизи-
ровать окружающую его действительность. 
Таким образом, концептуально смысловой 
дрейф от “homo sapiens” к “homo faber” и 
“animal symbolicum”. Отличительная осо-
бенность человека не в его метафизической 
или физической природе, а в его деятельно-
сти, которая проявляется в культуре.

Другой проект, также реализованный в 
философской антропологии, можно назвать 
эволюционистским. Он находил воплоще-
ние и в научных, и в философских разработ-
ках и был направлен на объяснение чело-
веческой природы на основе эволюционных 
представлений. В философских учениях о 
природе человека эволюционная идея на-
ходила воплощение, например у Х. Плей-
снера, А. Гелена, попытавшихся выделить 
фундаментальные структуры человечества 
путем сопоставления человека и животно-
го. Х. Плейснер критиковал декартовскую 
дуалистическую доктрину разделения мира 
и противопоставления человеческого при-
родному: «Человек опирается на живую 

природу, при всей своей одухотворенности, 
он не вырывается из поля ее тяготения» [21, 
с. 85]. Эволюционная идея положена в ос-
нование понимания человеческой природы 
также у Тейяра де Шардена, А. Уайтхеда, 
Т. Роззака, Э. Фромма, у плеяды русских фи-
лософов-космистов. 

Такова кратко и обобщенно представ-
ленная картина о человеке и его эволюции, 
сложившаяся в классической философской 
антропологии, в которой можно выделить 
три основных этапа: для классического 
трансцендентализма характерно стремле-
ние к самоопределению человека, «познай 
самого себя» (Сократ и далее в Христиан-
ской философии и философии Возрожде-
ния); второй этап (от Декарта до Канта) от-
личается редукцией человеческой сущности 
к субъективности; третий этап представлен 
парадигмой интерсубъективности, напри-
мер, К. Маркс сущность человеческой при-
роды определял через понятие родового 
характера людей и трактовал как свободную 
сознательную деятельность, в противопо-
ложность природе животного, которое не 
отличает себя от жизнедеятельности. Сущ-
ность человека не есть абстракт, присущий 
отдельному индивиду… она воплощается во 
«второй природе», создаваемой в совокуп-
ности всех общественных отношений [22, 
с. 265].

 На основе анализа сложившихся в фи-
лософии и науке трактовок природы чело-
века можно выделить две основные линии. 
Одна из них воплощается в философских 
поисках подлинно человеческого в способ-
ности к трансцендированию. Другая линия 
выстраивается в контексте эволюционной 
теории, где природа человека формируется 
в ходе исторического развития и где соб-
ственно человеческое не противопостав-
ляется природному, а ищется качественное 
отличие человека от животного [23]. 

Технологическая революция вызвала 
к жизни новые формы идентификации. Как 
отмечает П. С. Гуревич, на современном 
этапе развития общества исследователи 
ещё продолжают говорить о человеке, но 
он перестает восприниматься нами как не-
кая знакомая человеческая сущность. Че-
ловек не только утратил идентичность. Он 
совсем постепенно сходит на нет. Умирает 
как антропологическая данность. Все, о чем 
веками писали философы, обратившиеся 
к постижению человека, – природа челове-
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ка, целостность его, само-тождественность, 
историчность, – постепенно теряет смысл… 
Дебиологизация человека как феномен об-
наруживает себя не только в трансмутации 
собственно биологического субстрата, но 
и в замене самой телесной протяженности 
человеческого существования на другие, 
зачастую симуляционные реальности [24, 
с. 376–377].

Достижения в сфере информацион-
ных технологий и цифровизация привели к 
активизации трансгуманизма (Н. Бостром, 
Д. Пирс, Р. Эттингер, М. Мур, Н. Вита-Мор, 
Р. Курцвейль, В. Уиндж, и др.). Трансгумани-
сты считают, что многочисленные научные 
разработки, ведущие к изменению челове-
ческой природы, служат во благо, так как 
они способствуют открытию новых границ 
и возможностей для человека. Сторонники 
трансгуманизма совершенствование че-
ловека видят в технологическом усилении 
разумности человека с помощью технологи-
ческих средств, но при этом забывают или 
замалчивают, что цена, которую они готовы 
заплатить за усиление мыслительных спо-
собностей человека, сам человек. Трансгу-
манистическим посылам улучшения чело-
века противостоят немало авторитетных 
отечественных и зарубежных философов, 
среди которых П. С. Гуревич, В. А. Кутырев, 
В. А. Лекторский, И. Т. Фролов, Э. Фром, 
Ю. Хабермас, Ф. Фукуяма, Г. Йонас и другие. 
В частности, один из разработчиков Евро-
пейского программного документа «Конвер-
гирующие технологии для улучшения чело-
веческих способностей» А. Нордманн счита-
ет гораздо более перспективным направить 
возможности высоких технологий не на мо-
дификацию нашего мозга и тела, а на созда-
ние «умной окружающей среды, способной 
максимально адаптироваться под человече-
ские возможности и потребности» [25].

Отличную от трансгуманизма версию 
трансформации человека в постчеловека 
представляет постгуманизм. Постгуманизм 
формируется как философский подход, ко-
торый строится не на картезианской дуали-
стической картине мира, а на холистическом 
мировидении. Постгуманизм пытается вый-
ти за пределы любых бинарных оппозиций: 
человеческое – нечеловеческое, мужчина – 
женщина, культура – природа, гуманизм – 
антигуманизм, его главные принципы – от-
каз от механицизма, признание животной 
субъективности. Как отмечает Р. Брайдотти, 

важным источником постгуманизма стал 
антигуманизм. В эпоху антропоцена, ког-
да человек стал основной геологической 
силой, влияющей на биосферу, а антропо-
центристская установка гуманизма приве-
ла к экологическому кризису и допускает 
нечеловеческую жестокость в отношении к 
другому, единственный выход, «превзойти 
гуманизм в свете истории не выполненных 
им обещаний и не признаваемых зверств» 
[8, с. 100].

Заключение. На вопрос, должны ли 
мы на современном этапе развития циви-
лизации соотносить человека с его биоло-
гическим субстратом или быть человеком – 
значит выходить за грань человеческого, 
сторонники трансгуманизма отвечают поло-
жительно. Постгуманизм, хотя и не делает 
акцент на модификации биологической те-
лесности человека, но и не стоит на ее за-
щите, позиционируя себя как философскую 
стратегию поиска нового концепта челове-
ка. М. Н. Эпштейн полагает, что трансгума-
низм и постгуманизм вполне сопрягаются в 
рамках техногуманизма – позиции взаимо-
обусловленности и соразвития человека и 
техники. Сам же он предлагает гуманологи-
ческую концепцию эволюции человека, со-
гласно которой человеку надлежит престу-
пить границы своего вида и утверждает, что 
такая эволюционная перспектива заложена 
в кенотической природе человека (Ке́нозис 
от греч. κένωσις – «опустошение», «истоще-
ние»), включающей перенесение своей сущ-
ности на нечто отличное от себя. Человек 
уходит в прошлое как биовид и переходит в 
будущее как техновид, мыслеформа, кибе-
рорганизм (киборг), свободная генетическая 
и/или технологическая фантазия … Кенозис 
Бога, его самоистощение в человечестве 
далее переходит в кенозис человека, его са-
моистощение в новейших технологиях» [26, 
с. 284–285]. 

Прямо скажем, кенотическая перспек-
тива, как и перспектива совершенствова-
ния мыслительной способности человека 
за счёт её переноса на различного рода 
носители – компьютер, сеть, другое тело, 
куда менее привлекательна, чем в концеп-
ции христогенеза Тейяра де Шардена, или 
у русских космистов, которые утверждали, 
что человеку предстоит стать космичным. 
Во всяком случае, в этих проектах эволюция 
человека как существа не только разумного, 
но духовного мыслилась как восхождение к 
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большей сложности, а не как инволюция за 
счет «самоистощения» и упрощения, ведь 
сознание не сводится к мышлению, но вклю-
чает интуицию, эмпатию, эмоции. Ряд поло-
жений, на которых строится аргументация 
сторонников трансгуманизма и постгуманиз-
ма, включая критику гуманизма заслужива-
ют быть принятыми и требуют осмысления. 
Однако, если за деревьями не видеть леса, 
то вполне можно прийти к принятию призы-
вов к стиранию гендерных различий, к «са-
моистощению в технологиях». А ведь нечто 
подобное совершали сектанты, подвергая 
самосожжению себя и детей своих. Кто за-
интересован во внедрении подобной фило-

софии и идеологии? Может быть ответ на 
данный вопрос следует искать в концепции 
золотого миллиарда? Соразвитие человека 
и техники не означает исчерпания феноме-
на человека, так же как отказ от антропоцен-
тризма не ведет с необходимостью к био-
центризму. В холистическом мировидении 
идее антропоцентризма противопоставлена 
идея антропоморфизма, что было показано 
в контексте обсуждения антропного принци-
па во второй половине XX в. Беречь и раз-
вивать человеческое, благоговея не только 
перед жизнью, но перед любовью как про-
явлению человеческого в человеке, – путь 
эволюции человека.
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Введение. В конце 2022 г. в издатель-
стве Забайкальского государственного уни-
верситета (ЗабГУ) вышло учебное пособие 
докторов наук А. В. Постникова и М. В. Кон-
стантинова «История и современность»1. 
Может показаться, что книга относится боль-
ше к тематике по философии истории. Зна-
комство с её оглавлением показывает, что 
это ‒ конкретно-историческая работа. На 
оглавлении книги лежат и блики нашей со-
временности. Названия некоторых разделов 
и параграфов содержат такие современные 
термины, как «глобальные идеи», «инфор-
мационная революция». 

Книга открывается предисловием, на-
писанным кандидатом исторических наук, 
заведующей кафедрой истории ЗабГУ 
О. А. Яремчук. Отмечено, что учебное по-
собие профессоров А. В. Постникова и 
М. В. Константинова подготовлено в рамках 
спецкурса «История и современность». Он 
читается студентам историко-филологи-
ческого факультета ЗабГУ. Спецкурс и дал 
название учебному пособию, как части его 
тематического плана. В Предисловии пред-
ставлены читателю авторы пособия, кото-
рые являются специалистами в области 
картографии и археологии [1; 2].

 Их сотрудничество сложилось в период 
реализации проекта «Энциклопедия Забай-
калья», осуществление которого потребова-
ла большой отдачи сил научной обществен-
ности по различным отраслям научного 
знания, включая историков и краеведов ре-
гиона. Наиболее близко к тематике авторов 
пособия стоят публикации региональных 
историков по изучению картографии Забай-

1  Постников А. В., Константинов М. В. История и 
современность: учеб. пособие. – Чита: ЗабГУ, 2022. – 
130 с.

калья, истории забайкальского казачества 
и пограничной службы в регионе, по выяс-
нению геополитического фактора историче-
ского развития Забайкалья2 [3–6]. 

Именно в это время появились работы 
М. В. Константинова [7, с. 16–29; 8–10], ко-
торые тематически и содержательно легли 
в основу пособия. Будучи новыми по содер-
жанию, они были обновлены и значитель-
но расширены за счёт сотрудничества с 
А. В. Постниковым. 

Их исследовательские интересы впер-
вые пересеклись и совпали на конфе-
ренции по Приграничью, которая прово-
дилась в рамках проекта «Энциклопедия 
Забайкалья» в 2011 г. [11; 12]. В это время 
А. В. Постников работал над двумя моногра-
фиями [13; 14]. Их объединяло то, что они 
работали на стыке наук, которые професси-
онально представляли, с исторической нау-
кой об обществе, характеризовались строго 
внимательным отношением к историческим 
фактам и стремлением выяснить их глубин-
ный смысл, обладали большим опытом ис-
следовательской и научно-организаторской 
работы, удачно дополняя друг друга по всем 
этим качествам. Итогом их совместной ра-
боты стала рецензируемая нами книга. 

Во введении авторы знакомят читате-
ля с задачей спецкурса, в рамках которого 
они подготовили пособие, ‒ «обратить вни-
мание студентов на сложные геополитиче-
ские вопросы на стыке истории Отечества и 
истории… Соединённых Штатов Америки и 
Китая»3. 

2  Мерцалов В. И. Забайкалье в контексте россий-
ской истории  (середина XVII – начало XX в.): учеб. по-
собие. – Чита: ЗабГУ, 2019. – 158 с.

3  Постников А. В., Константинов М. В. История и со-
временность: учеб. пособие. – Чита: ЗабГУ, 2022. – С. 6.

sections on Russia’s geopolitical choice between Alaska and the Amur, on the history of the international project 
for construction of a telegraph line between Russia and America, on the little-known pages of Siberian studies 
of such a world-famous personality as P. A. Kropotkin. Sections of the second level cover the second half of the 
XIXth – early XXth centuries. The textbook consists of separate independent parts, but is not devoid of integrity, 
which is largely due to the coverage of the importance of cartographic and geographical research in solving 
border and geopolitical problems in all parts. In this regard, the history of the project for the construction of a 
telegraph line between Russian and America is revealed in a meaningful and new way. But the authors do not 
bypass the emergence and development of political ideas. In the part on the Alaska – Amur dilemma, a whole 
paragraph highlights the ideas of expanding the territory of the United States and its global influence. It should 
be emphasized that the textbook is written on the basis of archival studied not only in Russia but also abroad.The 
connection between history and modernity is determined by the relevance of historical work. The authors made 
a number of “exits” to the present. They show the historical roots of the current global dominance of the United 
States and the modern information revolution, give an answer to the question of legality of the sale of Alaska to 
the United States, highlighting the historical role of N. N. Muravyov-Amursky. The textbook teaches history and 
awakens in students a sense of pride in historical past of Russia.

Keywords: Transbaikal section of the state border, Alaska – Amur dilemma, transcontinental telegraph, 
P. A. Kropotkin’s Siberian studies, A. V. Postnikov, M. V. Konstantinov
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Основное содержание пособия и 
его особенности. Работа написана с учё-
том, прежде всего, научной и обществен-
но-политической актуальности. Четыре её 
раздела ‒ История Забайкальского участка 
государственной границы России с Китаем 
(XVII – начало XX в.); Аляска – Амур: исто-
рия геополитического выбора; Трансконти-
нентальный телеграф как информационная 
революция XIX в.; Сибирские исследования 
П. А. Кропоткина – отражают каждый в от-
дельности значимые исторические сюжеты. 
Хронологически все разделы кроме первого 
освещают преимущественно вторую поло-
вину XIX – начало XX в. 

Отметим, что в пособии прослеживают-
ся разные уровни исторического процесса. 
В первом разделе это уровень отношений 
двух государств – России и Китая. В следу-
ющих двух разделах – уровень взаимодей-
ствия государств, оказавшихся под влияни-
ем геополитического фактора – России и 
США. Четвёртый раздел в силу мировой из-
вестности самой личности П. А. Кропоткина 
тоже можно отнести к этому уровню. 

В целом, книга по своей структуре явля-
ется больше составной, чем единой. Но ей 
трудно отказать в таком важном свойстве 
как целостность. Это обусловлено выбо-
ром авторами направленности освещения 
исторического процесса. Во всех разделах 
прослеживается влияние картографических 
и географических исследований на внеш-
неполитическую деятельность государств, 
которые способствовали их развитию и учи-
тывали их достижения в своей внешней по-
литике. Этот ракурс определяет во многом 
новизну их совместной работы.

Первый раздел написан строго по ка-
нонам исторической науки с чётко очерчен-
ными географическими и хронологическими 
рамками. Четыре из восьми его парагра-
фов – Первые сибирские географические 
карты; Дипломатическая миссия Ивана Ми-
лованова; Переход тунгусского князя Ганти-
мура в Русское подданство; Русское посоль-
ство во главе с Николаем Спафарием – ос-
вещают предысторию забайкальского участ-
ка государственной границы. 

Читатель вводится в проблематику ав-
торства и датировки карт, их происхождения 
(оригинал, копия), в круг исследователей, 
занимавшихся их изучением. В первом па-
раграфе сосредоточено внимание на картах 
1667, 1672 гг. и третьей русской карте, обна-

руженной А. В. Постниковым в Библиотеке 
Ньюберри (Чикаго, США), датированной им 
1670–1680-м гг. В нём делается вывод, что 
«Годуновский чертеж Сибири 1667 г. инте-
ресен как первое известное в науке русское 
картографическое изображение пригранич-
ных земель Китая и Московского государ-
ства». «Оно свидетельствует о наличии в 
распоряжении сибирской администрации 
достоверных общих сведений о Китае и 
территориях, которые благодаря экспансии 
маньчжуров стали ареной острой конфрон-
тации Российского государства и Цинской 
империи в этот период»1.

В следующем параграфе о дипломати-
ческой миссии Милованова (1670), состояв-
шей из шести Нерчинских казаков, подчёр-
кнуто, что «казаки стали первыми европей-
цами, приехавшими в Китай через Маньчжу-
рию, затратив на путешествие всего около 
месяца»2.

Миссия во главе с казацким десятником 
Иваном Миловановым, была принята импе-
ратором Сюань Е. Но военный нажим Китая 
на казаков Приамурья продолжался. Приве-
дён документ, который одновременно пока-
зывает, что китайская сторона имела чёткие 
представления о речных проходах на Лену 
до Якутска и вынашивала серьёзные наме-
рения на этом направлении3.

Тяжёлым камнем преткновения в рос-
сийско-китайских отношениях стал пере-
ход тунгусского князя Гантимура в русское 
подданство (третий параграф), что стало 
«на многие годы … для Цинов поводом 
для агрессивных действий в Приамурье и 
«несговорчивости» в дипломатических де-
лах»4.

Одновременно отмечаются накапли-
вающиеся изменения в составлении карт. 
Отслеживается начало перехода от тради-
ционного составления картографических 
чертежей с южной ориентацией к научным 
основам картографии. Уже третья карта 
из трёх была ориентирована по северу и 
имела картографическую сетку с обозна-
ченным масштабом. Николай Спафарий, 
возглавивший новое русское посольство в 
Китай (1673–1676) (четвёртый параграф), 
имел «представление о методах астрономо- 

1  Постников А. В., Константинов М. В. История и 
современность: учеб. пособие. – Чита: ЗабГУ, 2022. – 
С. 11.

2  Там же. – С. 14.
3  Там же. – С. 15.
4   Там же. – С. 16.
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геодезических определений». В пособии 
даётся характеристика Чертежу Сибири Ни-
колая Спафария и оценка его историко-гео-
графическому описанию «Сибирь и Китай». 
Миссия этого посольства завершилась уль-
тимативным требованием Китая – вернуть 
в китайское подданство Гантимура, бес-
прекословно подчиниться цинскому этике-
ту (т. е. признать зависимость от Цинов) и 
свернуть хозяйственное и административ-
ное освоение Приамурья1.

Следующие два параграфа – «Нерчин-
ский договор 1689 г.: определение границы 
с Китаем» (пятый параграф) и «Посольство 
Владиславича-Рагузинского. Кяхтинский 
трактат» (шестой параграф) ‒ являются осе-
выми параграфами в структуре первого раз-
дела. В них раскрывается картографическое 
сопровождение установления забайкаль-
ского участка русско-китайской границы.

В тексте пятого параграфа выделяет-
ся фрагмент с распределением государ-
ственных деятелей внешнеполитической 
сферы России периода XVIII – начала XX в. 
по «школам» её азиатской политики. Одна 
«школа» занимала «консервативную» пози-
цию. Среди её представителей ‒ С. Л. Вла-
диславич-Рагузинский. Другая – школа 
«активной», «динамичной», «экспансиони-
стской» политики. В её списке ‒ Н. Н. Мура-
вьев-Амурский2, в полной мере учитывав-
ший геополитический фактор в российской 
политике на Дальнем Востоке. Эта вставка, 
на наш взгляд, тоже устанавливает смысло-
вую связку первого раздела со вторым раз-
делом пособия. 

В параграфе даётся описание самых 
первых карт, появившихся после подписа-
ния Нерчинского договора, составленных 
иезуитами. Они были изучены А. В. Пост-
никовым в парижском Архиве ордена иезу-
итов3. Описывается и карта, составленная 
С. У. Ремезовым в 1696‒1697 гг. и храня-
щаяся в Эрмитаже. В этом же параграфе 
рассказывается об исследовании Д. Г. Мес-
сершмидта в 1724 г. системы рек Аргуни и 
Шилки, о его картографических работах4. 
Завершается параграф констатацией про-
блемы принадлежности «вершин Аргуни», 

1  Постников А. В., Константинов М. В. История и 
современность: учеб. пособие. – Чита: ЗабГУ, 2022. – 
С. 14, 17–18, 19.

2  Там же. – С. 21–22.
3  Там же. – С. 19.
4  Там же. – С. 22–23.

которую пришлось решать С. Л. Владисла-
вичу-Рагузинскому. 

В параграфе, посвящённом этому По-
сольству, показан крупный его дипломати-
ческий успех. Оно достигло договорённости 
с китайской стороной об очищении «верши-
ны» Аргуни от маньчжурских войск и заклю-
чении Буринского договора (август 1727 г.) и 
Кяхтинского трактата (октябрь 1728 г.). Те-
перь «в верховьях Аргуни, ‒ повествуется в 
пособии, ‒ находился стык старой нерчин-
ской границы и новой кяхтинской, прости-
равшейся до вершины Шабин-Дабага Боль-
шого Саянского хребта. После этого Аргун-
ская граница не вызывала никаких споров 
вплоть до начала ХХ в.»5.

Самая главная особенность деятельно-
сти Посольства Владиславича-Рагузинско-
го ‒ составление карты отдельных участков 
границы, установленной по Кяхтинскому 
(Буринскому) трактату. По достигнутой дого-
воренности карты участков границы состав-
лялись и Китайской стороной. Мало что из 
этого наследия сохранилось. В результате 
поисковой работы А. В. Постникова были 
обнаружены рукописные карты на маньч-
журском языке в Париже6. Две копии русских 
карт, заверенные подписями С. Л. Владис-
лавича-Рагузинского и секретаря посоль-
ства И. Глазунова, найдены им в Россий-
ском государственном военно-историческом 
архиве7. 

Фактический материал параграфа 
убеждает в обоснованности вывода о том, 
что период деятельности Посольства «стал 
началом развития русской картографии в 
русле новых для неё западноевропейских 
картографических традиций, воспринятых, 
прежде всего, в части использования еди-
ного масштаба и системы географических 
координат широты и долготы»8.

Два последних параграфа (седьмой и 
восьмой) отражают картографирование гра-
ницы и пограничные проблемы второй поло-
вины XVIII – начала XX в. В 1750–1770-х гг. 
активно проводило топографо-геодезиче-
ские работы и картографирование границы 
Правление пограничных дел. Применитель-
но к забайкальскому участку границы эта 
тема освещается подробно9.

5  Там же. – С. 24.
6  Там же. – С. 25.
7  Там же. – С. 26–27.
8  Там же. – С. 27.
9  Там же. – С. 29–30.
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Не снижали своей активности централь-
ное правительство и сибирская администра-
ция ‒ была организована Нерчинская экспе-
диция (1753–1765), развернулась деятель-
ность сибирского губернатора, гидрографа 
и картографа Ф. И. Соймонова. По итогам 
Нерчинской экспедиции был составлен Нер-
чинский атлас, который до сих пор не обна-
ружен. Но сделаны картографические наход-
ки, свидетельствующие об их связи с ним. В 
параграфе сформулирован вывод: «Мате-
риалы исследований 1761–1774 гг. служили 
основой составления карт русско-китайской 
границы вплоть до начала XIX в., сохранив-
шихся в Российском государственном воен-
но-историческом архиве»1. 

В центре изложения восьмого пара-
графа «Русские и зарубежные карты конца 
XVIII – начала ХХ века» находятся подгото-
вительная работа и переговоры между Рос-
сией и Китаем, завершившиеся подписани-
ем 7 декабря 1911 г. Цицикарского договор-
ного акта. 

Освещён в параграфе предшествующий 
период, который характеризовался возрос-
шим интересом к китайским картам, карто-
графированием спорных участков в районе 
устья Хайлара и поселка Абагайтуй в 1881 и 
1882 гг. Эти материалы стали «достоверным 
источником для реконструкции положения 
русел р. Хайлар и Мутной протоки на пери-
од 1881–1882 гг.»2. Показаны накопившиеся 
пограничные проблемы, связанные с несо-
вершенством старых карт, с естественным 
изменением русел рек, с обыкновенным не-
досмотром или проявлением намеренного 
искажения картографического изображения 
отдельных участков границы. 

По инициативе китайской стороны, ко-
торая выразила желание «в точности выра-
зить всю северо-восточную границу Китая с 
Россией», началась подготовительная рабо-
та российской стороны к переговорам. На 
основе большого документального матери-
ала раскрыта полевая работа команды пол-
ковника Генштаба Н. А. Жданова на спор-
ных участках границы и его деятельность 
в качестве председателя русского состава 
разграничительной комиссии. В конце янва-
ря 1911 г. статус разграничительной комис-
сии повысили. Председателем назначили 
генерал-майора Н. П. Путилова. Спорные 

1  Постников А.В., Константинов М. В. История и 
современность: учеб. пособие. – Чита: ЗабГУ, 2022. – 
С. 31, 33.

2  Там же. – С. 37.

вопросы с Китаем удалось решить на ком-
промиссной основе3. 

В пособии даётся критический разбор 
русским мелкомасштабным картам границы 
в Приамурье и на Дальнем Востоке4, описы-
ваются две китайские карты, составленные 
на рубеже XVIII–XIX вв.5, британские и япон-
ские карты, изданные ‒ в 1895, 1899, 1904, 
1905 и 1913 гг. Последние карты характери-
зуются как отображающие русско-китайскую 
границу на Дальнем Востоке вполне пра-
вильно6. Китайские картографы в этот пери-
од времени создавали карты с полным иг-
норированием Айгунского (1858), Пекинско-
го (1860) и последующих русско-китайских 
пограничных актов. «Реконструировалась 
как существующая на местности граница по 
Нерчинскому договору»7. Однако при всех 
существовавших пограничных проблемах, 
они в Забайкалье решались на компромисс-
ной основе, обеспечивая устойчивое суще-
ствование русско-китайской границы в реги-
оне в течение веков до настоящего времени. 

Второй раздел «Аляска – Амур: история 
геополитического выбора» написан главным 
образом с использованием исторических 
литературных источников. И это не случай-
но. Как показывают сами авторы, история 
Русской Аляски изучена всесторонне. Сре-
ди множества проведённых исследований 
отечественных и зарубежных историков вы-
деляются труды академика Н. Н. Болховити-
нова. 

Между тем в ходе конкретно-историче-
ской реконструкции истории взаимоотно-
шений России и Северо-Американских Со-
единённых Штатов в 1850–1860-е гг. роль 
генерал-губернатора Восточной Сибири 
Н. Н. Муравьева-Амурского оказалась в 
тени. Опираясь на биографические мате-
риалы, опубликованные в 1891 г. И. П. Бар-
суковым (переизданы в 2008 г.), авторы 
обратили внимание на его записку импе-
ратору Николаю I (март 1853 г.). В ней он 
обосновывал отказ от Северо-Американ-
ских владений России в пользу укрепления 
ее позиций на Дальнем Востоке. Эта идея 
авторами оценивается в первом параграфе 
«Политический план Н. Н. Муравьева-Амур-
ского: взаимосвязь судеб Аляски и Амура» 
как «масштабный план» «незамедлитель-

3   Там же. – С. 38, 38–42, 45.
4  Там же. – С. 45–47.
5  Там же. – С. 36–37.
6   Там же. – С. 47–48.
7   Там же. – С. 48.

147146

Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 2

История и современность в учебном пособии профессоров А. В. Постникова и М. В. Константинова

Мерцалов В. И.



ного освоения Амура»1. Учитывая, что ад-
министративно-военные преобразования в 
Забайкалье проводились в 1851 г. под влия-
нием геополитического фактора2, то в таком 
случае идея Н. Н. Муравьева по проблеме 
«Аляска ‒ Амур» фактически выступает 
завершающим элементом более широкого 
его геополитического плана. Это нисколько 
не принижает её исторического значения. 
Напротив, как показано в пособии эта идея 
была направлена на гарантированное реше-
ние Дальневосточной проблемы. «Диплома-
тическая игра вокруг Аляски отвлекала вни-
мание США от Амура, а вместе с тем давала 
понять, на чем должна быть сосредоточена 
политика США и в чем состоят приоритеты 
России. Уступая Аляску США (1867), Россия 
точно, хотя и негласно, определяла свой не-
уступный интерес к Амуру и побережью Ти-
хого океана»3.

Второй параграф «Глобальные идеи 
расширения территории Соединенных 
Штатов» представляет собой совершенно 
новую грань освещения поднятой темы. В 
ней раскрываются взгляды государствен-
ных деятелей США первой половины XIX в. 
на территориальный рост американского 
государства. На основе мемуаров и исто-
рических исследований, накопленных аме-
риканской историографией, раскрываются 
взгляды государственного секретаря Джона 
Квинси Адамса; Уильяма Х. Сьюрда ‒ губер-
натора штата Нью Йорк, сенатора, а затем 
госсекретаря; Уилльма МакГенри Гвина ‒ 
сенатора. Их взгляды свидетельствуют об 
устойчивых экспансионистских стремлени-
ях государственных деятелей независимо 
от их партийной принадлежности, сначала 
простиравшиеся на территорию Северной 
Америки, а затем на весь американский кон-
тинент. Джон Квинси Адамс в одном из своих 
писем (июль 1823 г.) «отрицал, что Россия 
имеет какие бы то права в Северной Амери-
ке», но считал, что в его время «лучшей по-
литикой будет потерпеть и не спешить». Уже 
в это время сторонники поэтапной амери-
канской экспансии пытались найти оправда-
ние своей захватнической политике в якобы 

1  Постников А. В., Константинов М. В. История и 
современность: учеб. пособие. – Чита: ЗабГУ, 2022. – 
С. 55.

2  Мерцалов В.И. Забайкалье в контексте россий-
ской истории (середина XVII – начало  XXI в.): учеб. по-
собие. – Чита: ЗабГУ, 2019. – С. 29.

3  Постников А. В., Константинов М. В. История и 
современность: учеб. пособие. – Чита: ЗабГУ, 2022. – 
С. 57.

распространении республиканских институ-
тов в других странах (Уильям Х. Сьюрд)4. 

В расчёт брались и экономические 
возможности экспансии. В книге со ссыл-
кой на американскую исследовательницу 
Х. М. Мак-Ферсон отмечается, что «Гвин 
вынашивал идею всемирной империи, цен-
тром которой должны были стать Соеди-
нённые Штаты. Его планы предусматривали 
соединение Тихого и Атлантического океана 
через Панаму», постройку трансконтинен-
тальной железной дороги». Учитывались на-
селение Китая и Японии, русские владения 
вдоль Амура как благоприятные условия 
для установления «контроля над мировой 
коммерцией и торговлей»5. Не трудно за-
метить, что в основе экспансионизма аме-
риканских политиков лежал учёт крупных 
технических изменений в экономике стран 
мира под влиянием происходившего в них 
промышленного переворота.

В третьем параграфе «Позиция и дея-
тельность Российской власти» показано, что 
этот фактор учитывал и генерал-губернатор 
Восточной Сибири Н. Н. Муравьев, полагая, 
что с развитием железных дорог Соединён-
ные Штаты беспрепятственно распростра-
нятся на всю Северную Америку, и России 
придётся отдать свои американские владе-
ния. Поэтому решение Амурской проблемы 
и укрепление господства России на азиат-
ском побережье Тихого океана было её не-
обходимым шагом. Предложения Н. Н. Му-
равьева были приняты властью и изучены, 
о чём свидетельствовал императорский 
указ от 11(23) апреля 1853 г.6 Все события, 
связанные с присоединением Приамурья 
и Приморья, рассматриваются в контексте 
влияния Крымской войны на Дальний Вос-
ток, когда России пришлось противостоять в 
регионе военному давлению Великобрита-
нии и Франции, находя поддержку у Соеди-
нённых Штатов.

Четвёртый параграф «Исторические 
портреты Н. Н. Муравьева-Амурского и его 
сподвижника Святителя Иннокентия» явля-
ется итоговым для второго раздела. В нём 
отмечается, что «в политическом наследии 
Н. Н. Муравьева-Амурского нашли отра-
жение, как отечественная, так и всемирная 
история», а его деятельность оказывала 
влияние «на геополитическую ситуацию, 

4   Там же. – С. 58, 59.
5  Там же. – С. 60.
6  Там же. – С. 61.
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складывающуюся на стыке континентов и 
цивилизаций на многие десятилетия вперед 
с большой пользой для России»1.

Крупной по масштабу деятельности по-
казана личность Святителя Иннокентия. Он 
10 лет путешествовал по Сибири, Чукотке, 
Камчатке и Амуру и «до конца своей жиз-
ни продолжал оставаться пастырем обита-
телей Аляски, где по условиям договора о 
продаже российских владений Русская пра-
вославная церковь сохраняла свои храмы и 
прихожан»2. 

В третьем разделе «Трансконтинен-
тальный телеграф как информационная 
революция XIX века» освещается техноло-
гический срез геополитических отношений 
между Россией и США. Он написан на осно-
ве литературных источников и на докумен-
тах, изученных в Архиве внешней политики 
Российской империи и Российского государ-
ственного исторического архива. 

В первом параграфе «Телеграф и идеи 
его использования в отношениях между Рос-
сией и Америкой» показано, что идея стро-
ительства трансконтинентальной телеграф-
ной линии «возникла практически одновре-
менно в России и США»3. Западных авторов 
проектов прокладки телеграфной связи 
между Россией и Америкой, было немало. 
В разделе описывается позиция Сибирского 
комитета, которому было поручено изучить 
и обсудить поступающие проекты, включая 
зарубежные. Среди иностранных претен-
дентов удержался только предприниматель 
и политический деятель из Сан-Франциско 
П. М. Коллинз. О его деятельности в посо-
бии представлен интересный и обстоятель-
ный материал4.

В России первый проект Российско- 
Американского телеграфа разработал ка-
питан Д. И. Романов, военный инженер. Он 
представил свой проект генерал-губернатору 
Восточной Сибири Н. Н. Муравьеву, ставше-
му среди государственных деятелей одним из 
активных сторонников прокладки телеграфа. 
Романов, будучи в 1861 г. подполковником, из-
учал в Соединённых Штатах опыт строитель-
ства и использования телеграфных линий5.

1  Постников А.В., Константинов М. В. История и 
современность: учеб. пособие. – Чита: ЗабГУ, 2022. – 
С. 63.

2  Там же. – С. 63–65.
3   Там же. – С. 69–70.
4   Там же. – С. 73–75, 77, 78.
5   Там же. – С. 70–76

Одновременно показана роль россий-
ской и американской дипломатии в продви-
жении проекта строительства трансконти-
нентального телеграфа. В марте 1863 г. было 
подписано соглашение между российской и 
американской стороной с условиями о теле-
графном сообщении России с США. Обе сто-
роны были озабочены, «чтобы телеграфные 
коммуникации Мира не были сосредоточены 
лишь в Атлантической линии, находящейся в 
исключительном владении англичан»6.

Телеграфная экспедиция и географи-
ческие исследования (второй параграф) 
проводились в условиях подготовки прода-
жи Россией Аляски Америке, когда в прави-
тельственных кругах Соединённых Штатов 
активно обсуждалась целесообразность её 
приобретения7. В параграфе рассказывает-
ся о деятельности Телеграфной экспедиции 
под командованием американского полков-
ника Чарльза Л. Балклея. Она должна была 
провести изыскания маршрута телеграф-
ной линии, включая Берингов пролив. В её 
составе действовал Сибирский отряд под 
командованием С. С. Абазы. В его отряде 
имелся американский контингент8. В Запад-
ной Объединённой Телеграфной компании 
представителем российских властей был 
чиновник по особым поручениям Канцеля-
рии Главного правления Восточной Сибири 
П. П. Аносов. Его полномочия были опре-
делены инструкцией генерал-губернатора 
Восточной Сибири М. С. Корсакова9.

Немало внимания в параграфе уделено 
научной исследовательской деятельности 
Телеграфной экспедиции. В ней действовал 
научный отряд Роберта Кенникотта, чело-
века нелёгкой судьбы, ставшего по оценке 
авторов «примером самопожертвования и 
трудолюбия в сборе коллекции и анализе 
естественно-научных данных»10. Кроме на-
учно-исследовательских работ, проводимых 
в долине реки Юкон, в параграфе сообща-
ется об измерениях глубин Берингова про-
лива, о высадке американского контингента 
Сибирского отряда в устье реки Анадырь 
и его намерениях, а также о работе отря-
да С. С. Абазы, исследовавшего маршрут 
прокладки телеграфа от Охотска до устья 
Амура11. У русских и американцев внутри Те-

6   Там же. – С. 78
7  Там же. – С. 79.
8   Там же. – С. 87.
9  Там же. – С. 75, 85.
10  Там же. – С. 83.
11  Там же. – С. 86–87
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леграфной экспедиции было близкое взаи-
модействие и взаимопонимание. Русские 
делились своими знаниями об аборигенах 
Аляски и географическими сведениями о 
ней. Примечательна в этом отношении была 
личность И. С. Лукина1.

Однако повышенная активность амери-
канцев, вызванная нескрываемым их стрем-
лением в коммерческих интересах Америки 
непосредственно выйти на рынки Китая и 
Японии, «не вызывала особого энтузиазма 
со стороны русских властей»2. По мере вы-
хода русской телеграфной линии в южном 
направлении через Кяхту в Китай этот мотив 
усиливался, одновременно доступность се-
верного прохода телеграфной линии из Аме-
рики была сильно переоценена3. Неслучайно 
работы Телеграфной экспедиции «были пре-
кращены по инициативе российской сторо-
ны» (третий параграф), но продолжились ра-
боты на юге Сибири. В пособии сообщается, 
что в 1867 г. были поставлены телеграфные 
столбы от Верхне-Удинска до Сретенска, и 
прорубалась просека до Николаевска-на-А-
муре. В 1871 г. телеграфная проволока про-
тянулась до Читы, «затем вдоль Шилки и 
Амура до Александровска и далее под водой 
до Нагасаки в Японии4. От Японии «теле-
графная связь выходила на Гонконг и через 
Индийский океан, Красное и Средиземное 
моря в Лондон с продолжением до Петербур-
га». Кабель, проложенный по дну Атлантиче-
ского океана (1866), связывал Старый Свет с 
Соединёнными Штатами. Оценивая этот ру-
котворный «громадный электрический круг», 
авторы аргументированно пишут о нём как 
об «информационной революции 19 века»5. 

 Последний раздел пособия «Сибирские 
исследования П. А. Кропоткина как малоиз-
вестные страницы истории науки» написан с 
использованием его научных работ, опубли-
кованных в 1873–1876 гг. и 1907 г., а также 
его исследований, изданных за рубежом в 
1904 г. В пособии отмечено, что его «сибир-
ский период деятельности исследовался 
практически во всех посвященных ему тру-
дах», но «сохраняются лакуны, связанные с 

1  Постников А.В., Константинов М. В. История и 
современность: учеб. пособие. – Чита: ЗабГУ, 2022. – 
С. 83–86.

2  Там же. – С. 88.
3  Там же. – С. 81.
4  Там же. – С. 89.
5  Там же.

представлением и анализом его научной де-
ятельности»6. 

В пособии показано не только то, чего 
он достиг в области картографии (первый 
параграф), но освещается инструментарий 
и способ, как он это сделал. Прослеживает-
ся путь его научного поиска, прошедший ряд 
этапов и завершившийся блестящим резуль-
татом – пересмотром господствующих пред-
ставлений о строении горных систем Азии, 
которые долго держались на научном авто-
ритете всемирно известного А. Гумбольдта. 
Составление и использование карт ‒ свиде-
тельство «об активном творческом привле-
чении П. А. Кропоткиным картографического 
метода в географических исследованиях»7.

Во втором параграфе «Геология» пока-
зано, что его исследования о ледниковом 
периоде начались с геологических наблю-
дений в Забайкалье. После Забайкалья и 
Сибири он «продолжил полевые наблюде-
ния в Финляндии. Именно они обнаружили 
неопровержимые следы материкового оле-
денения»8. 

В пособии обращено внимание на то, 
что «во взаимосвязи с возрастом и характе-
ром [природных] отложений П. А. Кропоткин 
нередко затрагивает и «антропологическую» 
проблему»9. Освещению его взглядов по 
этой проблеме посвящён параграф «Этно-
графия». Кропоткин интересовался наход-
ками присутствия первобытного человека на 
реках Забайкалья и Иркутска, пещерами на 
р. Лене и на Байкале. Он «отмечал любую 
вещественную находку, выявленную в стра-
тиграфических разрезах». Наконец, он «был 
первым из выдающихся обществоведов, не-
посредственно наблюдавших жизнь сибир-
ских народов»10. Его работы содержат этно-
графические наблюдения о бурятах и эвен-
ках, уровень исторического развития которых 
он определял в соответствии с периодизаци-
ей Л. Моргана11. В пособии высказывается вы-
вод, что «благодаря П. А. Кропоткину для по-
следующих поколений исследователей была 
зафиксирована этнографическая обстановка 
в Забайкалье 60-х гг., ещё явственно сохра-
нявшая черты родовых отношений, быстро 
утраченные в последующем»12.

6  Там же. – С. 98.
7  Там же. – С. 107.
8  Там же. – С. 113.
9  Там же. – С. 114.
10  Там же. – С. 115.
11  Там же. – С. 116.
12  Там же. – С. 117.
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Заключение. Авторы не делают в за-
ключительной части пособия каких-либо 
выводов и обобщений. Они ограничились 
обещанием подготовить новые пособия с 
актуальной проблематикой в рамках те-
матики спецкурса. По всем признакам они 
рассматривают связь между историей и 
современностью преимущественно как ак-
туальность исторического труда. Но они 
пошли несколько дальше. Всем ходом со-
держания своей работы они сделали ряд 
«выходов» на современность, в которых 
проступают исторические корни нынешне-
го глобального доминирования США и со-
временной информационной революции, 
даётся ответ на вопрос о правомерности 
продажи Аляски Соединенным Штатам. 
На наш взгляд, такие «выходы» истори-
ческого повествования на современность 
представляют собой познавательный (ког-

нитивный) конструкт для последующего её 
исследования. 

Пособие в методическом отношении 
хорошо проработано: иллюстрировано пор-
третами государственных деятелей и иссле-
дователей, каждый раздел оснащён списком 
литературы и источников, включая на ино-
странном языке, вопросами для студентов 
по углублённому изучению курса, а третий 
раздел – примечаниями. 

Издание знакомит студентов с опытом 
научного поиска, учит добросовестному 
сбору фактических данных, уважительному 
отношению к исследованиям предшествен-
ников и вызывает чувство гордости за нашу 
страну. Оно демонстрирует уровень высо-
кой исследовательской культуры и научной 
добросовестности. Это совершенно иная 
практика подготовки кадров, чем та, которую 
мы описали в 2016 г. [15, с. 197]. 
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Человек интеллектуальной честности: философ, культуролог, логик 
(Солонин Юрий Никифорович – учёный  
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300-летний юбилей Санкт-Петербургского (Ленинградского) государственного университета (февраль 
2024 г.) – повод вспомнить замечательных учёных, посвятивших любимому вузу всю свою жизнь. Статья 
посвящена научному творчеству философа Ю. Н. Солонина, отмеченного вкладом в теорию философии, 
культурологии, коммуникативистики. Юрий Никифорович родился 5 июня 1941 г. в Тбилиси. Окончив в 
1966 г. философский факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова по 
специальности логика, он остался работать в вузе, до 1980 г. преподавал на философском факультете, 
а в 1980 г. стал профессором факультета журналистики и с 1985 г. заведующим кафедрой зарубежной 
журналистики, затем деканом факультета журналистики, а в 1989 г., защитив докторскую диссертацию 
«Наука как предмет философского анализа», по конкурсу был избран деканом философского факульте-
та. Избирался в Государственную Думу как единый кандидат от партий «Единство», «Отечество», «СПС» 
и «Яблоко». В 2005 г. Ю. Н. Солонин стал членом Совета Федерации России, поставив в практическую 
плоскость вопросы культуры и развития гражданского общества. Круг научных интересов Ю. Н. Солонина 
практически неисчерпаем. Он обращается не только к истории философии и культуры, но и политической 
и идеологической жизни российского общества, пишет о роли массмедиа в его развитии. Учёный явля-
ется прекрасным организатором науки. Ему удалось сохранить лучшие традиции и поддержать научный 
образовательный статус философии в 90-е гг. Известный учёный стал вице-президентом Российского фи-
лософского общества и руководил работой первого в отечественной истории Российского философского 
конгресса в 1997 г. Значимость данной научной публикации заключается в том, что в ней содержатся 
философские идеи Солонина, которые во многом опережали время, не потеряли актуальности и сегодня 
могут быть наполнены новыми смыслами.

Ключевые слова: философ, научное творчество, антропология, идеология, профессиональное со-
знание журналистов, Ю. Н. Солонин, Санкт-Петербург
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A Man of Intellectual Integrity: А Philosopher, a Culturologist, a Logician 
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The 300th anniversary of St. Petersburg (Leningrad) State University (February 2024) is an occasion to re-
member the wonderful scientists who devoted their entire lives to their beloved university. The article is devoted 
to the scientific work of the philosopher Yu. N. Solonin, noted for his contribution to the theory of philosophy, cul-
tural studies, and communication studies. Yury Nikiforovich was born on June 5, 1941 in Tbilisi. After graduating 
in 1966 from the Faculty of Philosophy of Leningrad State University, named after A. A. Zhdanov, majoring in log-
ic, he stayed to work at the university, until 1980 he taught at the Faculty of Philosophy, and in 1980 he became 
a professor at the Faculty of Journalism and Head of the Foreign Press Department, then Dean of the Faculty of 
Journalism, and in 1989, having defended his doctoral dissertation “Science as a subject of philosophical anal-
ysis”, was elected dean of the Faculty of Philosophy. He was elected to the State Duma as a single candidate 
from such parties as the Unity Party of Russia, Fatherland, SPS and Yabloko. In 2005 Yu. N. Solonin became a 
member of the Federation Council of Russia, putting the issues of culture and the development of civil society 
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Введение. Чтобы открывать новые пути 
в научном познании мира, человек должен 
обладать способностью к труду, глубокими 
знаниями, интеллектуальной честностью. 
Но этого недостаточно. Надо быть ещё лич-
ностью, объединяющей такие качества, как 
преданность науке, умение создать новую 
концепцию и смело её отстаивать. Философ 
и культуролог Юрий Никифорович Солонин 
(1941–2014), вне всякого сомнения, был та-
кой личностью. Его научное творчество от-
личается, с одной стороны, впечатляющим 
исследовательским, в том числе и темати-
ческим, разнообразием, а с другой – концеп-
туальной стройностью и системностью, в 
которой практически нет ничего случайного 
и немотивированного. 

Глубоко впечатляет роль Ю. Н. Солонина 
как организатора науки. В рамках Дней Петер-
бургской философии, задуманных Юрием Ни-
кифоровичем, ежегодно в ноябре проводится 
сразу несколько международных и всероссий-
ских представительных конференций. 

Оценивая деятельность Ю. Н. Соло-
нина, называя его катализатором и иници-
атором новаторства в научной и учебной 
деятельности, петербургский профессор 
С. Н. Иконникова с восхищением писала об 
организаторских способностях декана фи-
лософского факультета, в частности, о его 
умении создать богатую издательскую базу, 
содержащую многочисленные монографии, 
научные сборники. Университетская коллек-
ция изданий «отражает все многообразие 
новых философских книг, становящихся на 
долгие годы бестселлерами» [1]. 

Если мы обобщим результаты его дея-
тельности, то увидим научно увлекательный, 

неустанный и методичный труд, направлен-
ный на достижение главной цели – познание 
мира и человека, причём в основополагаю-
щих, ключевых проявлениях, зачастую кри-
тических и драматичных. Философ безоши-
бочно находил методологические подходы 
в своих исследованиях, и предметом изу-
чения становились важнейшие области ан-
тропологии, в первую очередь социальной, 
культурной и когнитивной. Но учёному необ-
ходимо владеть теорией научного познания, 

on a practical plane. The range of scientific interests of Yury Nikiforovich Solonin is practically inexhaustible. 
He addresses not only the history of philosophy and culture, but also the political and ideological life of Russian 
society, the role of mass media in its development. A scientist is an excellent organizer of science. In the 1990s 
he managed to preserve the best traditions and maintain the scientific educational status of philosophy. The 
famous scientist became vice-president of the Russian Philosophical Society and led the work of the first Rus-
sian Philosophical Congress in Russian history in 1997. The tradition of the Days of St. Petersburg Philosophy, 
conceived by Yury Nikiforovich as a large-scale scientific event, is still alive. As part of the Days, several interna-
tional and all-Russian representative conferences are held annually in November. Circle of scientific interests of 
Yu. N. Solonin is practically inexhaustible. He addresses not only the history of philosophy and culture, but also 
the political and ideological life of Russian society, writes about the role of mass media in its development. A sci-
entist is an excellent organizer of science. In the 1990s he managed to preserve the best traditions and maintain 
the scientific educational status of philosophy. The famous scientist became vice-president of the Russian Phil-
osophical Society and led the work of the first Russian Philosophical Congress in Russian history in 1997. The 
significance of this scientific publication is the fact that it contains the philosophical ideas of Solonin, which were 
ahead of their time in many respects and have not lost their relevance and today can be filled with new meanings.

Keywords: philosopher, scientific creativity, anthropology, ideology, professional consciousness of journal-
ists, Yu. N. Solonin, St. Petersburg
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концептуальным категориальным аппара-
том для понимания процессов в сфере он-
тологии, гносеологии, философской антро-
пологии и для выстраивания собственной 
экзистенциалистской парадигмы.

Методологическим основанием иссле-
дования научного творчества Ю. Н. Соло-
нина послужил гуманитарный подход, по-
зволивший проанализировать важнейшие 
концепции учёного, выросшего в стенах Ле-
нинградского (Санкт-Петербургского) госу-
дарственного университета и укрепившего 
философскую школу вуза. Выбранный для 
анализа научных текстов Ю. Н. Солонина 
семантический метод позволил рассмотреть 
основные этапы развития мировоззрения 
учёного, динамику его научных взглядов на 
философию, жизнь и природу.

Результаты исследования. В своей 
работе в поисках инструментов исследова-
ния Юрий Никифорович обращается к ло-
гике, науке о законах и формах мышления, 
сосредоточивает своё внимание, главным 
образом, на отождествлении варианта точ-
ной и непротиворечивой логики. Неслучай-
но объектом научного интереса Ю. Н. Соло-
нина становится творчество выдающегося 
математика и философа, представителя 

Львовско-варшавской школы логическо-
го позитивизма С. Лесневского (в другой 
транскрипции – Лесьневского, что, однако, 
противоречит традиции, сложившейся в рус-
ской языковой культуре). Творчеству автора 
формальной теории, известной как «мерео-
логия», Солонин посвящает ряд публикаций 
в журнале «Вестник Ленинградского универ-
ситета» [2] и в других изданиях. Он обраща-
ется к логической системе С. Лесневского, 
осознавая её общетеоретическую глубину и 
методологическую перспективность [3]. 

Дело в том, что многие исследователи, 
среди которых были такие выдающиеся, как 
Г. Фреге, Ф. Хаусдорф и Б. Рассел, допуска-
ли размытость и нечёткость в интерпретации 
понятия множеств, постулировали принцип 
существования так называемого «пустого» 
множества, и С. Лесневский, упрекая их, по 
точному выражению Н. Г. Москвицовой, «в 
невразумительных попытках рассмотрения 
множеств как объемов понятий» [4, с. 144], 
строил универсальную логическую теорию, 
в основу которой были положены его эпи-
стемологические размышления. Логическая 
система формируется им на основе трёх 
частей – «прототетики», «онтологии» и «ме-
реологии». В первых двух частях он сфор-

Ю. Н. Солонин – депутат Государственной Думы

Yu. N. Solonin, a deputy of the State Duma
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мулировал основы универсальных логик, 
которые соотносятся с тенденцией развития 
свободной логики в условиях кризиса клас-
сической рациональности. Интересно, что 
приблизительно в этот же период Н. А. Ва-
сильев создаёт теорию «воображаемой» ло-
гики, избавляя её от законов противоречия 
и исключенного третьего. Наступило время 
развития уникального явления – создания 
неклассических логик.

Важно то, что Ю. Н. Солонин внима-
тельно изучает творчество С. Лесневского 
не только в его математическом и логиче-
ском аспектах, но и в широком культурологи-
ческом, этическом и даже лингвистическом. 
Ведь Лесневский достаточно подробно обо-
сновывает систему логической семантики, 
утверждая, в частности, что «все предложе-
ния можно подразделить на две группы: на 
предложения, обладающие символической 
функцией, и на предложения, не обладаю-
щие символической функцией», и на осно-
ве этого строит парадигму идентификации 
«истинных» и «не истинных, или ложных» 
предложений [5, с. 36]. Логический анализ 
значения лингвистических единиц, взятых 
по отдельности, а также в своём единстве 
образующих предложения как сложные се-
миотические структуры, становится пред-
метом особого внимания Лесневского. Его 
интересует, в частности, корреляция семан-
тики предложений с их формальными кон-
стантами, соотношение семантики языка 
с факторами деления целого на части, что 
выразилось в теории мереологии. Лингви-
стической парадигме Лесневского свойстве-
нен в то же время определённый ригоризм 
в интерпретации прагмалингвистического 
потенциала, и в связи с этим Ю. Н. Солонин 
в фундаментальной монографии «Наука 
как предмет философского анализа (Сци-
ентистская традиция в буржуазной филосо-
фии науки)» замечает: «Свою собственную 
модель научного языка Лесневский строит 
на жёстких номиналистических регламен-
тациях, продиктованных соответствующей 
онтологической концепцией. Между прочим, 
она предполагала структуру бытия, образу-
емую онтологическими сущностями одно-
го-единственного типа – единичными, ре-
ально существующими предметами. В языке 
ему соответствует лингвистический тип – ка-
тегория имени. Отношения между именами 
(терминами), образующие осмысленные ис-
тинные предложения, являются фактически 

аналогом онтологических связей предметов 
на уровне языка» [6, с. 61–62]. 

Лесневский отрицал саму возможность 
слишком вольных в диалектическом отноше-
нии истолкований. Так, по мнению Е. П. Ага-
пова, он «подверг резкой критике различные 
концепции “общих предметов”… Согласно 
этим концепциям, наряду с отдельными 
предметами существуют соответствующие 
им общие предметы, например наряду с от-
дельными треугольниками треугольники во-
обще» [7, с. 9]. Но в то же время, несмотря 
на жёсткие номиналистические регламента-
ции, Лесневский делает значительный шаг 
вперед. Солонин констатирует: «Возможно, 
это самая радикальная версия номинализ-
ма, которая когда-либо была развита» [8, 
с. 22]. Используя систему данных регламен-
таций в процессе прагмалингвистического 
моделирования и оставаясь в рамках рацио-
налистической научной парадигмы, Леснев-
ский в принципе диалектически интерпре-
тирует корреляцию множества и частного. 
Швейцарский учёный Д. Мьевиль, рассма-
тривая теорию Лесневского, выделяет в ней 
положение принципиально важное: «Имя 
общее никогда не является усредненной 
идентификацией класса имен индивидуаль-
ных» [9, c. 274]. Следует, кроме того, также 
отметить, что ряд категорий, которые были 
развиты и, по сути, введены в научный обо-
рот Лесневским, имеют универсальное ме-
тодологическое значение и применяются не 
только в логике, но и в других науках, в том 
числе и в теории массовой коммуникации, 
в теории отождествления типологического 
моделирования медиасистем. В этом отно-
шении можно говорить, например, о понятии 
мереологии. 

Концепты и логические модели те-
орий целостности в осмыслении Соло-
нина. То, что Ю. Н. Солонин в своих более 
поздних трудах возвращался к наследию С. 
Лесневского, свидетельствует о том влия-
нии, которое представитель Львовско-Вар-
шавской школы оказал на петербургско-
го учёного. Так, в аналитическом обзоре 
«Концепты и логические модели теорий 
целостности» – а по сути, это не столько 
обзор, сколько крупный и концептуально 
завершённый научный труд – Солонин рас-
суждает о проблеме категории целостно-
сти, её аксиологических характеристиках, 
подчёркивая, что «ценный опыт разработки 
логического аппарата теории целостности 
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принадлежит знаменитому польскому логи-
ку и философу мировой известности Ста-
ниславу Лесневскому», который «предпри-
нял, возможно, впервые попытку прояснить 
важнейшую категорию целостной филосо-
фии – категорию части», хотя он «не смог 
изложить концепцию и её философские ос-
нования с надлежащей полнотой» [8, с. 37, 
38, 44].

Мыслитель предлагает понимание ре-
альности как особого рода целостности, 
все части которой находятся во взаимоза-
висимой упорядоченности, порождаемой 
взаимодействием между ними на уровне 
сущностных структурных связей и генети-
ческих детерминаций. Он утверждает, что 
это всегда было присуще человеческому 
мышлению и наблюдалось уже с момента 
оформления в мифорелигиозные, а затем 
философско-научные концепты и представ-
ления [10; 11].

Можно утверждать, что логические идеи 
С. Лесневского, и отнюдь не в последнюю 
очередь его концепции семантической ло-
гики, стали тем фундаментом, на котором 
во многом зиждилась общая исследова-
тельская методология Ю. Н. Солонина и, в 
частности, его сциентистские исследования. 
Это проявилось достаточно отчётливо, на-
пример, в рассмотрении натурфилософ-
ской концепции И. Канта и её интеграции с 
естествознанием. В философской традиции 
натурфилософия занимает особое место, 
однако относились к ней порой не без на-
стороженности, например, неокантианцы, 
и процесс корреляции натурфилософии с 
естествознанием стал предметом научно-
го интереса Ю. Н. Солонина. Мыслитель 
подчёркивает в этом отношении ценность 
натурфилософии как резервуара идей воз-
можных альтернативных научных программ 
в философии культуры. Им был исследован 
этот процесс и показано, как «натурфило-
софские идеи Канта вплетались в общую 
ткань науки XIX в., постепенно освобожда-
ясь от метафизического, спекулятивного 
элемента» [12, c. 77]. Внимание к пробле-
мам натурфилософии соотносится с темой 
социокультурных контекстов развития нау-
ки, чем Ю. Н. Солонин занимался достаточ-
но серьёзно, однако в 90-е гг. прошлого сто-
летия в условиях драматических событий в 
стране он, пытаясь найти ответы на вопро-
сы о судьбе общества, обращается к темам 
культурофилософской компаративистики 

и идеологического обоснования духовного 
творчества. Философа волнуют проблемы 
не только философской антропологии в 
широком смысле этого понятия, но, прежде 
всего, судьба и место человека, оказавшего-
ся в центре трагических событий и пережи-
вающих их. 

К проблеме национальной идентич-
ности и деантропологизации. В 90-е гг. 
прошлого столетия Солонин, в условиях тя-
желейшего социально-политического и гу-
манитарного кризиса, который переживала 
Россия, пытается найти ответы на вопро-
сы экзистенциального порядка, в частно-
сти, обращаясь к проблеме национальной 
идентичности, поскольку распад Советско-
го Союза показал, что национальная иден-
тичность оставалась на столь глубинном 
уровне, что даже такие славянские народы, 
как русские, украинцы и белорусы, выдели-
лись в национальные государства. Россий-
ские события он рассматривает в контексте 
общемирового цивилизационного процесса 
и выясняет причины глубокого социально-
го, культурного и духовного неблагополу-
чия, которое поразило человечество. Фи-
лософ приходит к выводу, что «культурный 
кризис может разворачиваться на фунда-
менте вполне процветающей производи-
тельной деятельности. <…> Сказанное не 
преследует цель поставить под сомнение 
функцио нально-детерминистическую связь 
культуры и индустриально-технической 
основы общества, но указать следует, по 
крайней, мере на то, что уровень потреби-
тельской эффективности этой основы – не 
тот ориентир, который позволяет верно ос-
мыслить культурную ситуацию общества… 
следует более точно осмыслить культур-
ные последствия деантропологизации про-
изводства» [13, с. 105–106].

Именно проблема деантропологиза-
ции – и не только, конечно, производства, 
но всего социума, и, прежде всего, сферы 
культуры, – остро волнует Ю. Н. Солони-
на. Он, имея впечатляющий опыт в обла-
сти научной методологии, культурофило-
софской компаративистики и логического 
анализа текста, моделирует, по сути, но-
вую философско-антропологическую па-
радигму, которая не имеет ничего общего с 
прежними антропоцентристскими и антро-
пософскими теориями, а рассматривает 
человека как самодостаточного субъекта 
социально-естественной среды, творца 
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исторического процесса. Это важнейшая 
онтологическая, познавательная, истори-
ософская роль человека, обусловленная 
законами диалектического развития мира, 
и отторжение человека от реализации этой 
функции становится причиной его личного 
неблагополучия и возрастающей социаль-
ной энтропии. В связи с этим Солонин за-
мечает: «Потеря возможности человеком 
реализовывать свою важнейшую антропо-
логическую способность непосредствен-
ным и потому органично выявляемым 
образом, вызывает к жизни механизмы 
культурной компенсации в виде замещаю-
щих, эрзацных и онтологически фиктивных 
видов деятельности, в которых человек 
представлен своей природной стороной» 
[13, с. 106]. А это может грозить духовной 
и нравственной деградацией, обращением 
к тоталитарным – милитаристским и уль-
транационалистическим моделям соци-
ального поведения. Однако «программы 
в своих радикальных формах потерпели 
провал… Таким образом, кризис ХХ века 
можно определить как бытие без культур-
ной ориентации» [Там же, с. 112]. 

Катастрофизм, судьба Отечества  
и теории борьбы. Несколько лет спустя – 
а это, напомним, вторая половина 90-х гг. 
прошлого столетия – Солонин констатирует, 
что «все величайшие катастрофы человече-
ства, которыми отмечен ХХ век, не обошли 
Россию» [14, с. 124]. Ощущение катастро-
физма происходящего – вполне естествен-
ная реакция философа на события того 
времени. Солонин размышляет о судьбе 
Отечества и, вспоминая П. Я. Чаадаева, не 
без глубокого сожаления говорит: «С острой 
горечью он отмечал историческое одиноче-
ство России, бесперспективность и нена-
стоящесть ее культурного бытия» [Там же, 
с. 124]. В антропологической концепции Со-
лонина появляются новые акценты, обуслов-
ленные экзистенциальным бедствием, кото-
рое постигло родную страну. Примечательно, 
что он видит выход в отказе от былых догм, в 
диалектическом поиске решения проблемы. 
Философ указывает: «И еще один момент, 
еще один стереотип, на который я хотел бы 
обратить внимание. Мы строим аргумента-
цию таким образом, как будто имеем дело 
с некоторыми константными величинами. 
Ведь мы видим, что наше общество сейчас 
находится в катастрофическом изменении. 
Однако пытаемся дать ему идеологию так, 

как будто оно – некоторая устоявшаяся ве-
личина» [Там же, с. 126]. Это предполагает 
определённый подход и в свете антрополо-
гической парадигмы: она трансформирова-
лась кардинальным образом, меняется ос-
нова всего сущего: антропология привязана 
к времени, изменения могут происходить 
стремительно, и очень важно их увидеть и 
отождествить. Солонин констатирует: «Мы 
имеем дело с появлением этнического суб-
страта, обладающего совершенно новой 
этнопсихической структурой. И поэтому 
традиционное русское прошлое – это не 
его прошлое, могущее стать содержанием 
памяти этой новой структуры. Мы должны 
иметь в виду, что новый этнический суб-
страт руководствуется совершенно иными 
этническими и психическими инстинктами, 
чем те, которые были свойственны народу 
XIX века» [Там же, с. 127]. 

Философ отмечает появление в куль-
турном пространстве и в недрах российского 
общества новых процессов и идей, которые 
определяли конфигурацию мировой истории 
ХХ в.: «Их особенностью была выраженная 
воля перевести самый ток исторического дви-
жения в новое русло, подчинить его особым 
законам, фазам и масштабам измерения» [15, 
с. 236]. Уже в то время Ю. Н. Солонин увидел 
заданное трансформациями западных об-
ществ развитие, обозначенное им как «фина-
листское, тупиковое, несущее в себе гниение 
общества и культуры» [Там же, c. 237].

Закономерно то, что Ю. Н. Солонин в 
поисках концептуального решения пробле-
мы энтропийных тенденций, которые ста-
новились всё более очевидными в цивили-
зационных и культурологических системах, 
в стремлении избавиться от катастрофиче-
ских проявлений в социуме обращается к 
наиболее действенным и динамичным фе-
номенологическим категориям, таким как 
воля, порыв к жизни, творческая свобода. 
Философа привлекают радикально-рево-
люционные и одновременно консерватив-
ные модели. Поскольку «мир философии 
оказался подточенным новыми тенден-
циями» [16, c. 46], Солонин устремляется 
вперед, минуя, по сути, тех, кто предложил 
«философскую увертюру» [Там же, с. 47] 
конца XIX – начала ХХ столетия, что вы-
разилось в таких проявлениях, как «дух 
скепсиса, анархическое бунтарство, эпа-
таж, томление по сокровенному, порывы 
в неизведанное и необычное, рождавшее 
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страсть к экзотике, к разрыву с обыденно-
стью» [16].

Солонина больше интересуют другие 
категории. Ответы на многие вопросы онто-
логии современного человека, творчества 
и экзистенциальной культуры он находит в 
творчестве немецкого философа и писате-
ля Эрнста Юнгера, который олицетворяет 
традицию и трагедию модерна, и которому 
Солонин посвящает фундаментальное ис-
следование. Он манифестирует, по сути, 
платформу «новой философии»: «Историзм 
модернизма выражается в смысловых экс-
пликациях категорий катастрофы, метамор-
фозы, порыва к жизни, воли, власти и подоб-
ных им. Эти экспликации фиксировались в 
теориях борьбы, революции, жертвенности, 
творческого взрыва, ставших основой новой 
философии действия, наделенной весьма 
внушительной суггестивной установкой» 
[Там же, с. 49]. Эти положения, наполняясь 
глубоким метафизическим смыслом, стали 
основой при решении и сугубо эмпирических 
задач в сфере идеологии и медиапрагмати-
ки, которыми Солонин занимался достаточно 
серьёзно, исследуя эмпирический материал. 

Новейшие идеологические проекты  
в интерпретациях Солонина. В области 
теории идеологии Ю. Н. Солонин обосно-
вывает понятие «политико-идеологического 
комплекса» как особого института совре-
менного государства, контролирующего и 
направляющего процессы идеологического 
обеспечения его функционирования, и раз-
вивает представление о субинститутах иде-
ологии [17]. 

Учёный тщательно изучал новейшие 
идеологические проекты, предполагающие 
снятие якобы существующих ограничений 
на проявление социалистического начала 
в жизни. Размышляя о проблемах совре-
менности, неизменно обращал внимание на 
общую проблему несоответствия нынешне-
го наличного рационального инструмента-
рия задачам, решать которые нас подталки-
вают обстоятельства. Философ видел в ло-
зунге «больше социализма», выдвигаемом в 
80-е гг. не научно-рациональную формули-
ровку, а лишь метафору, лишенную смысла, 
видел провал идеологии, саму политиче-
скую ситуацию в стране рассматривал как 
кризисную, а выход из неё считал возрожде-
нием [18].

Примечательно, что антропологическая 
концепция Ю. Н. Солонина формировалась 

в период, когда он работал на факультете 
журналистики СПбГУ, и, конечно, его внима-
ние к философской антропологии, её выра-
жение в широком медийном и экзистенци-
альном аспектах так или иначе не могло не 
сказаться на исследовательских приорите-
тах научного коллектива нынешнего Инсти-
тута «Высшая школа журналистики и массо-
вых коммуникаций» Санкт-Петербургского 
государственного университета. Медийные 
практики, рассмотренные через призму ан-
тропологических императивных максим, 
стали трендом многих современных иссле-
дований в области дискурсологии [19].

В этот период внимание учёного сосре-
доточено на изучении журналистики стран 
Северной Европы [20] и потенциальных 
возможностях империалистической пропа-
ганды влиять на формирование массового 
сознания [21]. 

Рассматривая обостряющиеся кон-
фликты мировоззрений, учёный анализи-
ровал роль и функции журналистики пере-
стройки, которая призвана работать на об-
щество в целом, а не на государственную 
идеологию. Сравнивая журналистику с дру-
гими сферами общественной жизни, он об-
ращал внимание на её способность разви-
ваться по своим законам и подготавливать 
изменения государственного устройства, 
когда этого требовали социальные условия 
[22]. Утверждая, что идеология не тожде-
ственна научной теории, а журналистика не 
может быть тождественна ни идеологии, ни 
науке, Ю. Н. Солонин, тем не менее, заме-
чал: «вместе с отрицанием государственной 
идеологии в её негативных проявлениях в 
постсоветской России случилось отрицание 
таких критериев оценки мировоззрений, как 
объективная истинность и научная обо-
снованность» [Там же, c. 28–29].

Феномен профессионализма и «по-
нимающая» журналистика. Обращаясь к 
теории журналистики, Ю. Н. Солонин под-
черкивал её свойства как прикладной обще-
ственной дисциплины, основания которой 
заданы в социологии. Такая односторонняя 
установка определяется им как социологи-
ческий сциентизм в журналистике. Противо-
стояние социологии традиционному фило-
логизму «в нарастающей степени обнаружи-
вает свой ограниченный и консервативный 
характер» [23]. В основе социологического 
сциентизма в журналистике лежит вера в 
квантитативную методологию, которая, на 
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его взгляд, в самой социологии уже изжи-
вается, уступая методологии качественного 
анализа. Изучая данные социологических 
исследований в области журналистики, 
Ю. Н. Солонин подчёркивал, что бесчис-
ленное количество социологических лабо-
раторий проводят малокомпетентные и бес-
полезные исследования. Принципиальный 
порок сциентизма в том, что ни один из его 
вариантов в отдельности или их комбинации 
«не адекватны типу журналистского созна-
ния и лежащего в его основе воображения. 
Возможно, следует идти по пути понимаю-
щей журналистики» [23, с. 31]. 

Философ, возглавляющий факуль-
тет журналистики СПбГУ, глубоко изучил 
феномен профессионализма как каче-
ства личности журналиста. Размышляя о 
формировании специалиста для СМИ, он 
пытается ответить на вопрос, является 
ли журналист функцией теоретической и 
практической выучки, лишь дополняемой 
личностными моментами, или это лич-
ность со специфическим видением мира, 
особыми стратегиями жизненного пове-
дения, нравственным статусом и особой 
сферой интересов. Философ не видит ка-
чественного различия между компетентно-
стями специалиста и журналиста. Одним 
из важных свойств журналиста он счита-
ет воображение, которое понимается им 
не как один из элементов сознания, а как 
его состояние, определённое качество или 
способ соотношения элементов или уров-
ней структуры сознания.

Если воображение не чуждо индиви-
ду как типу личности, оно определяет мо-
тивационную структуру сознания и спец-
ифически профессиональное поведение. 
В структуре профессионального сознания 
Ю. Н. Солонин выделял несколько уровней: 
«в первую очередь когнитивно-эвристиче-
ский, представляющий профессионала в 
аспекте его квалификации или знания; нор-
мативный (деонтический), определяющий 
регулятивы профессионального поведения; 
аксиологический – задающий ценностные 
установки и параметры профессиональной 
личности, уровень обыденного поведения и 
самоопределения личности» [Там же, c. 27]. 

Такое различение уровней сознания 
и изучение взаимоотношений позволяет 
«преодолеть стандартный предрассудок о 
структурной однородности и одномерной 

согласованности профессионального мыш-
ления» [Там же].

Главный судья – время. Философ 
Ю. Н. Солонин неким сакральным образом 
связан с категорией времени. Вся его фило-
софская и культурная концептология, если 
вдруг окажется оторванной от времени, пред-
станет чрезмерно метафизичной и даже ир-
рациональной, в ней окажется утраченным 
основополагающий императив – эстезис как 
эстетический эффект авторского философ-
ского дискурса. Поразительно то, что вре-
менна́я прагматика учёного, его абсолютно 
конкретная темпоральность обладает также 
глубокой метафоричностью, что делает всю 
систему его мировидения яркой, самобытной 
и феноменологически разносторонней.

Профессор СПбГУ Е. Г. Соколов в фун-
даментальной статье, посвящённой фило-
софскому наследию Ю. Н. Солонина, выде-
лил те научные направления, в которых Юрий 
Никифорович сказал своё слово. Е. Г. Соко-
лов подчёркивает: «К одним проблемам он 
возвращался множество раз на протяжении 
всей жизни, развивая и конкретизируя ранее 
уже сказанное, включая в орбиту внимания 
новые аспекты (имена, теории, данные, дис-
курсивно-аналитические терминологические 
стратегии и пр.), к другим же обращался 
лишь окказионально, повинуясь запросу те-
кущего момента» [24, c. 675]. Вот эти направ-
ления: а) наука, знание; б) общество: госу-
дарство – политика – консерватизм – Россия; 
в) культура – науки о культуре; г) философия; 
д) (социальное) бытие философии; е) логи-
ка; ё) история философии; ж) антропология 
[Там же, c. 676–685]. Сюда следовало бы до-
бавить ещё и журналистику. И при этом «язык 
работ Ю. Н. Солонина не скован догматами 
академической, научно-гуманитарной речи: 
изыскан, разнообразен, свободен от вер-
бальных клише, терминологически многова-
риантен и нестрог, порой замысловат, изоби-
лует вычурными, но неизменно элегантными 
оборотами-вставками, наконец – нескучен и 
приятен для чтения, но не настолько, чтобы 
отвлечь от мысли и смысла. Словом, рази-
тельно отличается от того, как изъясняется 
большинство наших коллег» [Там же, c. 689]. 
Автор цитируемой здесь статьи сравнивает 
творчество Ю. Н. Солонина с творчеством 
известных философов. На наш взгляд, спра-
ведливое сравнение, хотя, конечно, главный 
судья – время. 
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статья, научный обзор, научное сообщение, рецензия. Все поступающие материалы проходят проверку 
на оригинальность в лицензионной программе «Антиплагиат». Оригинальность разделов «Результаты 
исследования», «Обсуждение результатов», «Заключение» должна быть не менее 80 %.

Один автор в одном номере может опубликовать только одну статью.

 В редакцию НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Электронный вариант статьи. В имени файла указываются фамилия автора(-ов) и название статьи.
2. Электронный вариант заполненного лицензионного договора.
3. Личную карточку автора – сведения об авторе(-ах).

Структура статьи, представляемой в редколлегию журнала

Отрасль науки. Название рубрики журнала.
Код: УДК, ORCID.
Инициалы, фамилия автора приводятся на русском и английском языках. Количество соавторов в 

статье может быть не более 5. При наличии соавторов первым указывается ответственный/основной ав-
тор. На русском и английском языках даётся описание вклада в исследование каждого автора (по 1 пред-
ложению).

Город, страна – на русском и английском языках.
Место работы (постоянное и при наличии – место выполнения научного проекта) – на русском и 

английском языках.
Почтовый адрес – на  русском и английском языках.
Название статьи – на русском и английском языках строчными буквами (не заглавными). Название 

должно быть компактным и достаточным для понимания содержания статьи (не более 10 слов).
Аннотация: 200–250 слов на русском и английском языках. Аннотация должна отражать содержание 

статьи и включать следующие  блоки:
1. Введение (актуальность, новизна, постановка проблемы, цель и гипотеза исследования).
2. Материалы и методы исследования.
3. Конкретные результаты исследования.
4. Обсуждение результатов исследования.
5. Выводы и перспективы исследования.
Аннотация не должна содержать каких-либо ссылок.
Ключевые слова или словосочетания (5–7 терминов/понятий или маркеров проблемы, отражают 

содержание и концепцию статьи) отделяются друг от друга запятой. Приводятся на русском и английском 
языках.

Основной текст статьи должен содержать следующие блоки: введение, обзор литературы,  мето-
дология и методы исследования, результаты исследования, обсуждение результатов, заключение – выво-
ды.  Название блоков выделяется полужирным шрифтом.

Статья должна иметь внутритекстовые ссылки на цитируемые источники. Ссылки приводятся в квад-
ратных скобках с указанием порядкового номера в списке литературы и страницы, например [1, с. 25]. 
Несколько источников отделяются друг от друга точкой с запятой, например [1; 3; 4].

По возможности нужно использовать  наглядный материал: диаграммы, карты, рисунки, таблицы 
и др. Необходимо указывать авторство всех иконических данных, полученных из других источников (ри-
сунки, таблицы, диаграммы и др.), сопровождая их соответствующей ссылкой и названием на русском и 
английском языках.

Ссылки на грант, организации и людей, оказавших финансовую поддержку в подготовке статьи, ука-
зываются в разделе Благодарности – на русском и английском языках.

Список литературы указывается по мере цитирования (упоминания в тексте статьи) и должен вклю-
чать не менее 25 источников, включая за последние 4 года – не менее 15, иностранных – не менее 10. 
При наличии в источнике указывается DOI.

Учебные пособия, публицистика, архивы, справочные, словарные и законодательные материалы 
являются источниками, не входят в список литературы и выносятся в текст статьи в виде подстрочных 
ссылок (сноски внизу страницы). Маркер сноски – арабская цифра, нумерация – постраничная.

Список литературы оформляется согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008. Для каждого источника обязательно 
указываются издательство, общее количество страниц.
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Необходимо повторить русскоязычный список литературы также на английском языке, офор-
мить  References согласно следующим требованиям:

1. Автор/ы (транслитерация в формате BSI, BGN).
2. Название работы/ источника (перевод на английский язык).
3. Выходные данные: город, издательство, год, том, диапазон страниц (транслитерация).
4. Указание на язык источника (In Rus.)
Самоцитирование допускается в объёме не более 10 % от общего количества источников в списке 

литературы.

Технические параметры статьи 

Рабочие языки: русский, английский, китайский.
Общие требования: формат – А4, ориентация – книжная.
Параметры страницы: верхнее и нижнее – 2 см; левое и правое – 2,5 см. Шрифт – Arial, кегль – 14, 

интервал – 1,5 строки. Отступ первой строки – 1,25 см. Текст – без переносов, выравнивание – по ширине.
При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи следует представить их в редакцию.
При наличии в статье других языков необходимо дублировать статью в формате PDF.
На последней странице статьи указывается, что «статья публикуется впервые», ставятся дата и ФИО 

автора(-ов).
Особенности набора слов, цифр, формул, единиц измерения.
Единицы измерения отделяются от символов и цифр, к которым они относятся.
Следует различать: О (буква) и 0 (ноль), 1 (единица) и I (римская единица или буква «и») и т. д. Не-

обходимо отличать дефис (-) и тире (–).
Не следует заменять букву «ё» на «е».
Таблицы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и иметь сквозную нумерацию в 

пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами, например таблица 1, в тексте ссылки нужно писать 
сокращённо, например табл. 1. Содержание таблиц не должно дублировать текст. Слова в таблицах 
следует писать полностью, переносы должны быть расставлены верно. В ячейке таблицы в конце пред-
ложения точка не ставится.

Рисунки оформляются только в чёрно-белом варианте (графики, диаграммы – формат Excel, схемы, 
карты, фотографии), приводятся со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде обозначаются со-
кращённо, например рис. 1. Представляются в формате jpg (разрешение – не менее 300 т/д) отдельными 
файлами с указанием его порядкового номера, фамилии автора(-ов) и названия статьи. Размер рисунка – 
170 × 240 мм. Все детали рисунка при его уменьшении должны хорошо различаться. Все подрисуночные 
подписи на русском и английском языках прилагаются отдельным списком в конце статьи. Рисунки, 
полученные из других источников, должны сопровождаться соответствующей ссылкой.

Объём рисунков не должен превышать ¼ объёма статьи.

Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям,  к рассмотрению не прини-
маются.

Авторы несут полную ответственность за ссылочный аппарат,  подбор и изложение фактов, 
представленных в статье.

Приём статей, их редакторская подготовка и публикация  бесплатны для авторов.
Пакет документов, необходимый для опубликования материалов, отсылается по электронной 

почте:   zab-nauka@mail.ru.
 

Адрес редакции 
672007, Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, 129 
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MANUSCRIPT SUBMISSION PROCEDURE

The Editorial Board accepts manuscripts which haven’t been previously published.  Manuscripts 
prepared in Russian, English or Chinese should not exceed 40,000 characters with spaces and are to be written 
in the genre of research article, scientific review, scientific report, review. The sent articles are checked for 
originality by the anti-plagiarism software. The originality of the sections “Research Results”, “Discussion of 
Results”, “Conclusion” should be 80 %.

One author can publish only one article in the issue.

Submission Package

Authors should enclose the following documents in the package:
1. Electronic copy of the article. The name of the file should contain the author’s name and the title of the 

article.
2. Data of access and publishing agreement.
3. Information about the author.

The Structure of the Paper Submitted to the Editorial Board

Branch of science (journal section).
Code: UDK, ORCID.
Initials, author’s surname (in Russian and English). The number of co-authors should not exceed 

5 persons. If there is more than one author, the name of the main author should be given first. There should be 
information on the author’s contribution in Russian and English (one sentence long).

City, country (in Russian and English).
Affiliation (place of work) in Russian and English.
Mail address.
Sources of financing (if there are any) in Russian and English.
Title of the paper in Russian (lowcase letters only) and English (in title capitalization the first and last 

words and all nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, verbs, and subordinate conjunctions (if, because, as, 
that, etc.) are capitalized).

Abstract (200 to 250 words) in Russian and English. The abstract should reflect the main outcomes of the 
research and include the following parts:

1. Introduction (relevance, novelty, problem statement, purpose and hypothesis of the research).
2. Materials and research methods.
3. Specific results of the study.
4. Discussion of the research results.
5. Conclusions and perspectives of the study.
The abstract should not contain any references.
Keywords or word combinations (5–7 terms/concepts or problem markers, reflecting the content and 

concept of the article, separated by a comma. They are given in Russian and English.
The main text of the article should contain the following parts: introduction, literature review, methodology 

and research methods, results of the study, discussion of the results, conclusion – resumes. The titles of the 
parts are given in bold type.

The article should have in-text references to cited works. References are given in square brackets, 
indicating the source number in the reference list and the page number as well, e. g. [1, p. 25]. Several sources 
are separated by a semicolon, e. g. [1; 3; 4].

If possible, it is necessary to use visual material: diagrams, maps, figures, tables, etc. It is necessary 
to indicate the authorship of all iconic data obtained from other sources (figures, tables, diagrams, etc.), 
accompanying them with the appropriate reference and title in Russian and English.

References to the grant, organizations and people, who provided financial support in the preparation of the 
article, should be indicated in the Acknowledgements section – in Russian and English.

The list of references is given as cited (mentioned in the text of the article) and should include not less 
than 25 sources, including the sources for the last 4 years – not less than 15, foreign ones – not less than 10. If 
available in the source DOI is indicated.

Textbooks, publicism, archives, reference, dictionary and legislative materials are sources, which are not 
included in the list of references but are included in the text of the article as footnotes (footnotes at the bottom of 
the page). The footnote marker is an Arabic numeral; the numbering is according to the page number.

The reference list should be compiled according to the Russian State Standard (GOST) R 7.0.5-2008. For 
each source the publisher, the total number of pages must be specified.

It is necessary to repeat the Russian-language list of references also in English, to form References 
according to the following requirements:



1. Author/s (transliteration in BSI, BGN format).
2. Title of the work/source (translated into English).
3. The output data: city, publisher, year, volume, page range (transliteration).
4. Indication of the source language (In Rus.).
Self-citation is allowed in the volume of not more than 10 % of the total number of sources in the list of 

references.

Article Format Requirements

Languages of publications: Russian and English, Chinese
General requirements: Margins of the A4-size page (book orientation) should be: top and bottom – 2 cm, 

left and right – 2.5 cm. The main text should be Arial 14 pt with 1.5 spacing. First line indent – 1.25. The text 
should not include automatic hyphenation; it should be centered on the width.

If using additional fonts, consult the editor.
The last page of the manuscript should contain the note “The article is published for the first time”, the date 

and the author’s signature.
Words, figures, formulas, measurements
Units of measurement are repulsed from characters and numbers to which they relate.
A clear distinction should be made about o (letter) and 0 (zero), 1 (one) and I (Roman unit or the letter “I”), 

a hyphen (-) and a dash (–).
Don’t use letter “е” instead of “ё”.
All tables must be created in Word, be titled and marked with Arabic numbers (e. g. Table 1). Within the 

body of the text, references to tables should be abbreviated (e. g. tab. 1). The content of the table should not 
duplicate the text. The words in the tables should be written in full with correct hyphenation. The table cell should 
not include a dot at the end of the sentence.

Black-and-white drawings (graphs, diagrams – Excel format, charts, maps, photos) should have Arabic 
numbers, the word “figure” should be always abbreviated (e. g. fig. 1). Illustrations are submitted in jpg format 
(with a minimum 300 dpi resolution or higher) as separate files, indicating their number, author’s name/authors’ 
names and the title of the article. Image size 170×240 mm. When reducing, all details of the image should be 
distinguished. All captions in Russian and English are included in a separate list at the end of the article. Figures 
obtained from other sources should be accompanied by an appropriate reference. Figures must not exceed  
1/4 length of the article text.

The articles that do not meet the above mentioned requirements will not be accepted.
The authors are fully responsible for the accuracy of quotations and references.
Payment for the author’s copy postage.
Article submission, processing and publication are free of charge.

The complete package should be sent to the following address:
129 Babushkina st., Chita, 672007, Russia
Transbaikal State University, Editorial Board (Room 126)
 
 
Executive Secretary
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e-mail: zab-nauka@mail.ru
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