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Задачи номера

Проблемы человека, общест-
ва, ценностей, этики давно 
стали классикой философ-

ского анализа. И тем не менее иссле-
дователи снова и снова обращаются 
к этим проблемам. Поводом к анализу 
этих феноменов в контексте диалек тики 
единичного, особенного и общего (все-
общего) выступает постоянно и быстро 
меняющийся дискурс культуры, кото-
рый задает и новые смыслы, и новые 
векторы исследования. Эпоха тотальной 
технологизации, цифровизации привела 
нас к изменению жизненных ориенти-
ров, переоценке ценностей и даже, как 
утверждают некоторые исследователи, 
к изменению типа мышления. Кто-то 
полагает, что это закономерный про-
цесс и опасности для гуманистическо-
го мировоз зрения он не представляет, 
другие полагают, что это грозит чело-
вечеству потерей человеческой иден-
тичности, постоянно напоминая призыв 
Канта рассматривать человека как цель, 
а не как средство достижения целей. 
При все ускоряющемся технико-техно-
логическом прогрессе, гонке лидерства 

и статусов стали ли люди счастливее, 
преодолели ли они отчуждение во всех 
формах его проявления? Используя 
один из самых эффективных подходов 
к анализу сложных систем «человек – 
общество – техника – технологии» — 
компаративистский, авторы ищут ответ 
на этот вопрос. Почему цифровизация 
ведет не к всеобщему благоденствию, 
а к цифровому тоталитаризму и про-
цессу фетишизации техники? Поче-
му технологии выступают не столь- 
ко инстру ментом для удовлетворения 
потребностей человека, сколько ин-
струментом власти? В чем источник 
парадоксальной идеи: без техники не-
возможна культура, но при этом именно 
техника и технологии рассматриваются 
как фактор разрушения культуры? Как 
утвердить власть «духа над техникой» 
(Хайдеггер) и не поддаться диктату 
техники над духом? Как совме стить 
гуманизм, нравственность и современ-
ную науку? Не менее важной является 
проблема нашего жизнеустройства. За-
менив в нашей лексике понятие «го-
род» на коннотативно нейтральное 

Слово 
главного 

редактора

Word 
of Editor 
in Chief
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«локация», не разрушили ли мы сами 
образ города как симфонии смыслов, 
подчеркнув лишь его функциональное 
значение?

На все эти и другие вопросы, кото-
рые ставят наши авторы, нет однознач-
ных ответов, но в философии всегда 
заслуживает внимания не столько ответ 

на поставленную задачу или нерешен-
ную проблему, сколько сами поиски адек-
ватных ответов, выбор методов и под-
ходов, поскольку исследователи имеют 
дело со все усложняющимися, многопа-
раметральными системами, свести ко-
торые к простой дихотомии «материя – 
дух» уже не представляется возможным.
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭТИКА НАУКОЙ?

Валентина Михайловна Мапельман
Московский городской педагогический университет,
Москва, Россия,
mapelmanvm@mgpu.ru; https://orcid.org/0000-0002-8300-2065

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы правомерности квали-
фикации этического знания в качестве научного. Актуальность исследования обус-
ловлена, с одной стороны, серьезной востребованностью в современном социальном 
существовании этических ориентиров, как морального, так и нравственного харак-
тера, а с другой стороны, вариативностью статуса этики в системе научного знания. 

Для определения причин создавшейся ситуации в статье рассматривается дина-
мика взглядов на исторические трансформации предмета этики, особенности отно-
шения к нравственной деятельности и моральным идеям в разные исторические 
эпохи. Особое внимание уделяется обстоятельствам появления самого термина «эти-
ка» и специфике его трактовок в ряде специальных трудов (Аристотель, П. Абеляр, 
Б. Спиноза, Н. Гартман). Выделяются современные варианты толкования термина 
«этика»: наука о морали и нравственности; философское учение о морали как форме 
общественного сознания; аналог понятия «мораль»; синоним терминов «мораль» 
и «нравственность»; в качестве равноценного понятию «этикет»; в виде отдельных 
авторских теоретических построений, исследующих мотивацию поведения человека, 
специфику отношений между людьми и их жизненные ориентации, обосновывающие 
наиболее целесообразные формы совместного сосуществования; моральные теории 
и философские течения конкретных исторических периодов; системы практических, 
прикладных междисциплинарных теоретических построений, касающихся поведения 
людей в социальных и природных сферах бытия; профессиональные моральные ко-
дексы; нормативные требования, связанные с обеспечением безопасности различных 
видов деятельности.

Социальная 
философия

Social 
Philosophy

© Мапельман В. М., 2025
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Осуществляется соотношение общих представлений о сути, признаках, критериях 
и функциях любой науки с аналогичными параметрами, характерными для этики. 
Оцениваются претензии современной этики на статус теоретической научной системы.

Ключевые слова: этика, мораль, нравственность, прикладная этика, история этиче-
ских учений, поведение, поступок

Для цитирования: Мапельман В. М. Является ли этика наукой? // Вестник 
МГПУ. Серия «Философские науки». 2025. № 1 (53). С. 9–21. DOI: 10.24412/2078-
9238-2025-153-9-21

Scientific and theoretical article
UDC 17.0
DOI: 10.24412/2078-9238-2025-153-9-21

IS ETHICS A SCIENCE?
Valentina M. Mapelman
Moscow City University,
Moscow, Russia,
mapelmanvm@mgpu.ru, https://orcid.org/0000-0002-8300-2065

Abstract. The article is devoted to the consideration of the problem of the legitimacy 
of qualifying ethical knowledge as scientific. The relevance of the study is due, on the one hand, 
to the serious demand in the modern social existence of ethical guidelines, both moral and ethical 
in nature, and on the other hand, to the variability of the status of ethics in the system of scientific 
knowledge.

In order to determine the reasons for the current situation, the article considers the dynamics 
of views on the historical transformations of the subject of ethics, the peculiarities of the attitude 
to moral activity and moral ideas in different historical eras. Particular attention is paid to the cir-
cumstances of the emergence of the term “ethics” itself and the speci fics of its interpretations 
in a number of special works (Aristotle, P. Abelard, B. Spinoza, N. Hartmann). Modern versions 
of the interpretation of the term “ethics” are highlighted: the science of morality and ethics; 
philosophical doctrine of morality as a form of social consciousness; analogue of the concept 
of “morality”; synonym for the terms “morality” and “morality”; as equivalent to the concept 
of “etiquette”; in the form of individual authorial theoretical constructs that study the motiva-
tion of human behavior, the specifics of relationships between people and their life orientations, 
substantiating the most appropriate forms of coexistence; moral theories and philosophical trends 
of specific historical periods; systems of practical, applied interdisciplinary theoretical constructs 
concerning human behavior in social and natural spheres of existence; professional moral codes; 
regulatory requirements related to ensuring the safety of various types of activities. 

A correlation is made between general ideas about the essence, features, criteria and func-
tions of any science and similar parameters characteristic of ethics. The claims of modern ethics 
to the status of a theoretical scientific system are assessed.

Keywords: ethics, morality, applied ethics, history of ethical teachings, behavior, act

For citation: Mapelman, V. M. (2025). Is ethics a science? MCU Journal of Philosophical 
Sciences, 1 (53), 9–21. https://doi.org/10.24412/2078-9238-2025-153-9-21
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Введение

Отношение к этике в научном, философском и даже в обыденном 
знании далеко не однозначно. И хотя история появления и функ-
ционирования нравственности и морали давно является предметом 

тео ретического осмысления, мнения об этике остаются крайне разнообраз-
ными. Более того, квалифицировать ее в качестве науки многие не готовы. 
Например, Бенедикт Спиноза отмечал в своей работе «Этика», что ее предмет 
«составляет способ, или путь, приводящий к свободе» [Спиноза, 1932, с. 197]. 
Поль-Анри Гольбах полагал, что «этика есть наука об отношениях, сущест-
вующих между людьми, и об обязанностях, вытекающих из этих отношений» 
[Гольбах, 1940, с. 62]. Иммануил Кант считал, что этика «еще раньше, чем ме-
тафизика, приобретает видимость науки и основательности, хотя ни того, 
ни другого у нее нет» [Кант, 1964, с. 286]. По мнению Карла Каутского, «этика 
может быть только объектом науки… Наука стоит над этикой, ее результаты… 
мало нравственны или безнравственны…» [Каутский, 2003, с. 131]. Еще более 
категоричен был Людвиг Витгенштейн: «Этика, поскольку она проистекает 
из стремления сказать нечто об изначальном смысле жизни, об абсолютно 
добром и абсолютно ценном, не может быть наукой. То, что она говорит, 
ни в коем случае ничего не добавляет к нашему знанию» [Витгенштейн, 1989, 
с. 245]. Бертран Рассел был уверен, что «этика — это попытка придать все-
общую значимость некоторым нашим желаниям. <…> Задача этики состоит 
в том, чтобы создавать впечатление, будто наши желания обладают всеобщей 
значимостью. Решать ее можно двумя способами — с позиции законодате-
ля и с позиции проповедника» [Рассел, 1987, с. 201]. Известный гуманист 
Альберт Швейцер писал: «Определение этики представляется мне таким. То, 
что поддерживает и продолжает жизнь, — хорошо; то, что повреждает и на-
рушает жизнь — плохо. Глубокая и всеобщая этика имеет значение религии. 
Она есть религия» [Швейцер, 1973, с. 308]. Наш современник Аласдер Ма-
кинтайр обосновывает мысль о том, что «этика есть наука, которая позволяет 
людям понять, как они совершают переход» от состояния «человек-как-он-
есть» к состоянию «человек-каким-он-мог-бы-быть-если-бы-он-понимал-
свою-сущест венную-природу» [Макинтайр, 2022, с. 77].

Результаты исследования

На сложившееся к настоящему времени отношение к этике оказали влия-
ние, прежде всего, четыре обстоятельства. Во-первых, разнообразие взгля-
дов на исторические трансформации предмета этики. Во-вторых, особенности 
появления самого термина. В-третьих, специфика варьирования его трактовок. 
В-четвертых, своеобразие соотношения современных общих представлений 
о сути, признаках, критериях и функциях науки с характерными для этики 
аналогичными параметрами.
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В наши дни выделяются три основных подхода к вопросу происхождения 
морально-нравственной составляющей в жизни общества. В первую очередь 
это религиозный ракурс, выводящий ее из сверхъестественного источника. 
Довольно распространенным оказался социальный подход, базирующийся 
на идее о социокультурном происхождении регуляторов, способных обеспе-
чивать стабильность в обществе. Однако его сторонники время возникновения 
нравственности и морали относят, как правило, к периоду разложения перво-
бытной общины и началу формирования первых политических институтов. 
Не менее востребованным является натуралистический подход, сместивший 
решение данного вопроса в природную область. 

Результаты многовековых поисков ответа на вопрос «Что же собой пред-
ставляет человек?» позволили науке обосновать выводы о том, что он, не-
сомненно, вышел из природы, в значительной степени является продуктом 
ее эволюции, зависит от нее, не может существовать вне естественной среды. 
Будучи «субъектом общественно-исторического процесса», человек приоб-
рел в ходе развития уникальные особенности: разум и речь, способность 
и потребность к труду, нравственно ценностное отношение к себе, другим 
людям и окружающему миру [Новая философская энциклопедия, 2010]. 
Каждый появ ляющийся на свет индивид в ходе разнохарактерного обще-
ния с подобными себе и включения в разнообразные виды деятельности, 
а также благодаря воспитанию становится (или не становится) их обладате- 
лями.

На начальных стадиях истории человечества это происходило в усло-
виях строгого коллегиального существования, которое оказалось устойчивым 
и жизнеспособным благодаря выработке и закреплению поведенческих шаб-
лонов, в наибольшей степени способствующих сохранению жизни, адапта-
ции к су ществованию в социальной группе, обеспечению безопасности все-
го сооб щества. Генетически обусловленные животные инстинкты, врожденные 
и приобретенные рефлексы стадности сохранялись как поведенческая база, 
но необходимость оперативного приспособления к существованию в изменяю-
щемся мире стимулировала выработку новых, не сводимых к ним качеств, 
непосредственно определяющих поведение уже человека. 

Прежде всего, надо сказать о самосознании как умении выделять себя 
из окружающего мира и отличать от других людей, о способности человека 
к постижению своего Я. Самосознание позволило и позволяет оценивать 
свои качества и благодаря этому изменять не только собственные привычки, 
но и свой характер. Параллельно сложилась соответствующая форма сосу-
ществования людей — социокультурное сообщество.

Особо необходимо отметить свободу выбора, представляющую собой про-
цесс проектирования человеком собственного поведения с учетом возможных 
результатов и последствий (как положительных, так и негативных). Свобода 
выбора заметно потеснила врожденные биологические регуляторы, которым, 
как оказалось, можно противостоять.
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Развивающееся воображение стимулировало развитие произвольности по-
ведения людей (независимости от биологических стереотипов и ограничений), 
их способности выходить за пределы чувственно данного мира (например, 
формировать идеалы и представления о сверхъестественном).

Постепенно произошло осознание людьми конечности, прерывности 
своего существования, что стимулировало размышления о смысле жизни, 
ее цели и возможном преодолении подобной завершенности.

В процессе своей жизнедеятельности, в ходе совершаемых поступков 
и взаимодействий с другими людьми человек уже не просто приспосабли-
вается к внешним обстоятельствам, а творит мир («природу искусственную»). 
Он вступает в область культурного созидания: устанавливает небиологические 
отношения с окружающими и внешним миром, вырабатывает оригинальные 
способы деятельности и поведения, намечает для ориентации в нем специаль-
ные векторы (оценки, ценности, требования, предписания, запреты). 

Приобретение этих новых, неприродных качеств свидетельствует о форми-
ровании такого социального регулятора, как нравственность (управление пове-
дением и поступками людей). Отлаженная практикой она на формальном уровне 
закреплялась в виде требований, норм, ценностей, запретов, принципов, при-
нимая форму морали (морального сознания). Привычно повторяемый порядок 
поведения, одобряемая большинством дисциплина закреплялись в привычках 
и обычаях. Передаваемые из поколения в поколение эти стереотипы подкре-
плялись знаниями об истории народа, его идеалах, культурных образцах, пре-
вращаясь в традиции. Таким образом, нравственность и мораль как со циальные 
регуляторы поведения не могли не начать вычленяться на самых ранних этапах 
развития общества, играя в этом процессе принципиальную роль.

При этом чрезвычайно важно уточнить, что мораль и нравственность — 
это не одно и то же. Нравственность касается непосредственно совершаемых 
и совершенных поступков, осуществленных в процессе выбора приоритетно-
го поведения при столкновении двух (или более) ценных требований, одно-
временное следование которым невозможно. По сути дела, нравственность 
прояв ляется в процессе выбора меньшего зла. Мораль же — это система исто-
рически подвижных образцов, принципов и идеалов поведения, реализуемых 
в качестве ориентиров. Сам корпус моральных понятий терминологически 
статичен, а вот их трактовки исторически изменчивы, динамичны и многознач-
ны. И тот, и другой элемент присутствуют практически в любых социальных 
проявлениях. 

Вся история человечества до настоящего времени осуществлялась и осу-
ществляется, сопровождаясь усложнением и обновлением социальной структу-
ры общества и сменой разновидностей царящего в нем неравенства. Последнее 
не ограничивается только естественными причинами и процессами имущест-
венного экономического расслоения. При этом в любые исторические эпохи 
при вынесении санкций за нарушения моральных норм внимание, как пра-
вило, концентрировалось на первоначальных намерениях провинившегося, 
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а за нравственные проступки — на результатах и последствиях свершившегося 
действия. И в любом случае с учетом социального статуса участников события.

Именно эти процессы, как на прикладном, так и на абстрактном уровнях 
касающиеся поведения людей, и стали предметом изучения этики. 

Само понятие «этика» имеет древнюю и многоаспектную историю и пре-
терпело неоднократные варьирования своих трактовок. При этом важно иметь 
в виду, что содержательное богатство древнегреческой терминологии и сегодня 
трудно воспроизводимо во многих современных языках. Первоначально лежа-
щее в его основе слово ἦθος («этос») означало не просто место совместного 
проживания (‘звериное логово’, ‘птичье гнездо’, ‘берлога’ или ‘жилище лю-
дей’), но и привычную, благоприятную (доброжелательную) атмосферу, царив-
шую в нем. Неслучайно номинальное определение этого термина в настоящее 
время тесно связано с понятиями «нрав», «характер», «привычка». 

В истории философии целый ряд выдающихся авторов вынесли его в заго-
ловок своих произведений, давая ему оригинальные трактовки. 

Прежде всего надо назвать Аристотеля, который и ввел понятие «этика» 
в философский оборот. Ему принадлежат такие работы, как «Евдемова эти-
ка», «Никомахова этика», «Большая этика». Сам философ считал человека 
сущест вом политическим, ибо, по его мнению, лишь живя в полисе-госу-
дарстве, он имеет возможность стать счастливым носителем добродетелей. 
В ходе иссле дования природы и особенностей добродетелей, этих приобретае-
мых человеком качеств, Аристотель преобразовал существительное «этос» 
в прилагательное «этический» (ἠϑικά, ηϑικός — ‘относящийся к нраву, ха-
рактеру’). Добродетели он подразделял на этические (добродетели характера 
и поведения) и дианоэтические (добродетели разума). Первые появляются 
в ходе воспитания и следования обычаям и привычкам, а вторые — в процессе 
обучения и рассуждения. В целом же «добродетель — преднамеренное [созна-
тельное] приобретенное качество души, состоящее в субъективной середине 
и определенное разумом, и притом определенное так, как бы ее определил 
благоразумный человек, середина двух зол — избытка и недостатка» [Аристо-
тель, 2020, с. 33]. В поисках этой моральной середины человек и совершает 
нравственный выбор между двумя крайностями.

Исследуя проблему смысла жизни, Аристотель выделяет особую сфе-
ру тео ретического знания (вслед за Сократом и Платоном), сочетающую 
два ориен тира: благо отдельного человека (этика) и благо города-государства 
(политика). Обе дисциплины были отнесены к наукам практическим, а этика, 
представляя собой совокупность знаний о счастье и средствах его достижения, 
тесно сплета ла мораль и нравственность между собой.

Выдающийся французский средневековый философ конца XI – на-
чала XII в. Пьер Абеляр в своем трактате «Этика, или Познай самого себя» 
уже откровенно отдает предпочтение морали, определяя этику как путь по-
стижения Бога с помощью логики. Особо он выделяет такую моральную ак-
цию, как интенция — осознание умысла поступка. Этика (моральное знание) 
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помогает отличить добродетель как от греха, так и от порока, от их проявле-
ний в плотской и духовной жизни и тем обеспечивает путь спасения человека. 
Главное для Абеляра это оценка не поступка, а состояния души и мотивов пе-
ред его совершением. Этика Абеляра замыкается на моральное сознание, на вну-
тренние побуждения, лежащие в основе действия человека, ибо «из-за разницы 
намерения одно и то же делается разно: одним — со злом, другим — с благом» 
[Абеляр, 1995, с. 261]. 

В XVII в. была опубликована работа Бенедикта Спинозы «Этика, доказан-
ная геометрически», где смысл понятия «этика» в еще большей степени со-
средоточился на приоритете сознания и познавательном процессе. Ученый 
практически абстрагируется как от нравственных отношений, так и от нравст-
венной деятельности. В своем труде автор попытался строго (математически) 
обосновать идею о том, что все в мире имеет свою причину и высшая из при-
чин заключена в благóм Боге, который пронизывает собой все существующее. 
Чело век и телом, и душой тоже часть Божественного мира, где все связано 
между собой закономерностями, не менее мощными и бесспорными, чем 
в природе. Спиноза не допускает у человека не только свободы воли, но и са-
мой воли. Человеческое благо — это не цель, а следствие правильного образа 
жизни, обес печивающее ему путем преодоления страстей и благоразумия 
самосохранение и личное благо: «Первая и единственная основа добродетели 
или правильного образа жизни есть искание собственной пользы» [Спиноза, 
1932, с. 220]. 

По сути дела, «Этика» Спинозы представляет собой своеобразную физику 
нравов. Существует мнение, что само название, присвоенное автором своему 
труду довольно поздно, появилось из соображений безопасности. Книга была 
опубликована уже после смерти Спинозы и почти сразу же была запрещена 
из-за богохульных и атеистических положений. 

В 1926 г. свой труд под названием «Этика» представил Николай Гартман. 
Продолжая античную традицию, он квалифицирует этику как практическую 
философию, способствующую установлению благого образа жизни. Жизнь чело-
века протекает в цепи постоянных конфликтов, имеющих ценностно-позитивное 
наполнение. Этика у Н. Гартмана — это не наука, а набор норм и ценностей, 
существующих независимо от человека, но присутствующих в нем до времени 
без осознания, которые транслируются людям, ориентируя их на необходимые 
идеалы. Жизнь человека не цепь действий и поступков, а процесс открытия 
в себе неизменных ценностных феноменов сознания. Концепция Н. Гартмана, 
бесспорно, телеологична и сосредоточена исключительно на морали.

В действительности этика за время своего многовекового существования 
(от античности до настоящего времени) прошла довольно типичный путь 
для всех иных разновидностей теоретических построений в интеллектуальной 
истории человечества. Сначала фиксируется новая или выделяется особая 
сфера жизнедеятельности, ранее неизвестные (незамечаемые, невыделяемые, 
несуществовавшие или еще в достаточной степени не сформировавшиеся) 
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явления или процессы. Характерные для них взаимодействия и взаимоотно-
шения формализуются, начинают интеллектуально (совсем не обязательно 
научно) осмысливаться и получают собственное понятийное закрепление.

Так, предметом изучения этики в Античности было не познанное, а вопло-
щенное благо и достигнутый конкретный общественный опыт. Именно поэто-
му от нее не ожидали однозначных, точных, как в математике, рекомендаций. 
При этом располагалась она на вершине научной иерархии как самая важная 
для жизни человека наука.

Средневековая этика, считая данную позицию гибельно разрушающей 
нравы, определила Бога как сосредоточие высшего абсолютного блага. В свя-
зи с этим она крепко связала себя с теологией, так как только в этом тандеме 
она допускала возможность отграничить доброе от злого.

Новое время с его переориентацией на практическую эмпирическую ре-
зультативность сосредоточивает интерес этики на вопросах преобразования 
пристрастий отдельного индивида в общеобязательную волевую силу. Неслу-
чайно, в частности у Френсиса Бэкона, этика складывается из учения об идеа-
лах и технологии воспитания (управления), прописанных с такой строгостью, 
что его выводы и рекомендации вызывают ассоциации с математикой. За фи-
зикой и геометрией предлагает следовать этике и Томас Гоббс, подключая 
к ним еще и политику. Однако в этот же период появляются и иные взгляды. 
Например, проявления морального и нравственного характера провозглашают 
врожденными (Ф. Хатчесон), подчиненными «всеобщему законодательству» 
(И. Кант) или их растворяют в абсолютной идее (Г. В. Гегель).

В ХХ в. идеалы научной рациональности все более захватывают этические 
теории, порождая две крайности: сосредоточение на критическом анализе 
морального языка и вульгаризация (упрощение) нравственных отношений 
вплоть до сведения их к процессам, исследуемым этологией, биологической 
наукой, изучающей врожденное, наследственное, инстинктивно обусловленное 
поведение животных в естественной среде.

На сегодняшний день содержание термина «этика» отличается значитель-
ным числом разнообразных трактовок:

– это наука о морали (моральном сознании) и нравственности (нравствен-
ных отношениях и нравственной деятельности), их специфических особен-
ностях, взаимосвязи и взаимозависимости;

– это философское учение о морали, представляющей собой форму общест-
венного сознания, воплощенную в систему принципов, норм, оценок, идеалов 
и ценностей, которая способствует согласованию поведения людей во всех сферах 
общественной жизни на различных исторических этапах; 

– этика и мораль — это два тождественных понятия, когда смысл понятия 
«мораль» переносится на понятие «этика»;

– этика, мораль и нравственность, исходя из номинальных определений 
этих терминов, представляют собой одно и то же, являясь сосредоточием 
предпи сывающе-оценочных отношений;
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– этика и этикет синонимы, т. е. свод исторически обусловленных уста-
новок, норм, внешних правил, условностей, принципов вежливого поведения 
в отношениях между людьми;

– это отдельные авторские теоретические построения, в которых иссле-
дуются мотивация поведения человека, специфика отношений между людьми, 
их жизненные ориентации, обосновываются наиболее целесообразные формы 
совместного сосуществования. Например, этический абсолютизм Сократа, эти-
ка добродетели Аристотеля, автономная этика долга И. Канта, эволюционная 
этика Г. Спенсера, этика непротивления злу Л. Н. Толстого, этика соборного 
добра В. С. Соловьева;

– это моральные теории конкретных исторических периодов или философ-
ских течений (например, этика эпохи Просвещения, этические учения средне-
вековой Византии или этика утилитаризма, этика русских революционных 
демократов);

– этика представляет собой отдельные профессиональные моральные ко-
дексы, фиксирующие принципы взаимодействия в конкретных общественных 
или профессиональных группах в процессе их совместной деятельности, яв-
ляясь, по сути дела, набором правил профессионального поведения (например, 
врачебная этика, педагогическая этика, юридическая этика, журналистская 
этика, этика инженера и т. п.);

– это свод нормативных требований, призванных обеспечивать безопас-
ность различных видов деятельности. Так, например, выглядят рекомендации 
для разработчиков искусственного интеллекта, предложенные Институтом 
инженеров электротехники и электроники (IEEE) «Этически унифицированное 
конструирование» (Ethically Aligned Design)1 или доклад Всемирной комиссии 
ЮНЕСКО (ноябрь 2017 г.) по этике научных знаний и технологий (COMEST) 
«Роботы и этика»2;

– это система практических, прикладных междисциплинарных теоретических 
построений о поведении людей в различных социальных сферах бытия (политиче-
ская и правовая этика, предпринимательская этика, медицинская этика, биоэтика, 
медиаэтика, этика науки, этика образования, этика искусства, светская этика); 

– это система практических, прикладных междисциплинарных теоретиче-
ских построений о поведении людей в отношении природных объектов и про-
цессов (например, экологическая этика, космическая этика). Данная позиция 
получила довольно основательную поддержку, в частности еще в трудах Ч. Дар-
вина и П. А. Кропоткина. Однако они, трактуя нравственные процессы как чисто 
биологические и психологические, все-таки допускали внешнее социальное 
влияние (моральное) на поведение человека, хотя и считали его вторичным 
и ограниченным по своему воздействию.
1  URL: https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/ead1e-overview.pdf (дата 

обращения: 06.02.2025).
2  URL: https://webarchive.unesco.org/web/20230614162851/https://www.unesco.org/ru/articles/

roboty-i-etika (дата обращения: 06.02.2025).
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Заключение

В наши дни взгляды и на человека, и на общество, и на их специфические 
особенности становятся все более техническими (искусственными). Единст-
венный параметр, вызывающий откровенный и азартный интерес в современ-
ном естествознании и техникознании, — это интеллектуальные способности 
человека. Культурное творчество, гуманизм нравственного поведения (кстати, 
неформализуемые) мало кого интересуют, хотя без них интеллект не реали-
зуется, ведь он не исчерпывается психическими процессами и не замыкается 
на функционировании нервной системы. Об этом предупреждала еще в начале 
прошлого столетия выдающийся отечественный зоопсихолог Н. Н. Ладыгина-
Котc, отмечая что при анализе высших психических функций животных «сле-
дует отбрасывать все обычно взаимно перемешиваемые понятия, такие как 
ум, разум, рассудок, и заменять их термином “мышление”… подразумевая 
под этим последним только логическое, самостоятельное мышление, сопро-
вождающееся процессами абстрагирования, образованием понятий, суждений, 
умозаключений» [Ладыгина-Котс, 1925, с. 6].

Однако сторонники искусственного интеллекта, отождествляя его с созна-
нием и откровенно признаваясь в том, что современная наука так и не может 
ответить на вопрос, что это такое («неуловимое понятие»), принимают «Деклара-
цию о наличии сознания у животных» (апрель 2024 г.). Одно из трех ее основных 
положений гласит, что «эмпирические данные указывают как минимум на реаль-
ную возможность сознательного восприятия у всех позвоночных (включая реп-
тилий, земноводных и рыб) и многих беспозвоночных (включая, как минимум, 
головоногих моллюсков, десятиногих ракообразных и насекомых)»3. Практиче-
ски все аргументы (а, по сути дела, трактовки иллюстраций) в пользу данного 
заключения не поднимаются выше восприятий, а чаще всего ограничиваются 
ощущениями (т. е. не только не выходят за пределы чувственного познания, 
но даже не захватывают его полностью). Наличие этих проявлений наблюдает-
ся в поведении и, по мнению сторонников подобных взглядов, свидетельствует 
о «богатой внутренней жизни» названных живых существ.

К настоящему времени наука накопила колоссальный объем знаний, пред-
ложила массу эффективных технологий для их получения. Жизнь человечест-
ва, несомненно, стала более благоустроенной, но едва ли все это сделало 
его более счастливым, осмысленным, добродетельным, освободило от страха 
за свое будущее. Современный мир — это нескончаемые войны, конфликты, 
глобальные проблемы и катастрофы, угрожающие вообще существованию 
людей на нашей планете; растущее разнообразие изощренных форм бесчело-
вечного отношения людей друг к другу; компрометация труда как социальной 
ценности и пропаганда праздности, приоритета материального обладания 
по сравнению с культурными богатствами.
3  The New York Declaration on Animal Consciousness. April 19, 2024. URI: https://sites.google.

com/nyu.edu/nydeclaration/declaration (дата обращения: 06.02.2025).
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В подобных обстоятельствах гораздо более востребованной оказалась 
нравственность с ее выбором меньшего зла (все-таки зла!), нередко оценивае-
мым в наши дни с позиции частного интереса. Она оказалась способной себя 
реализовать даже вопреки требованиям морали, когда ни человек, ни общество 
не испытывали ответственности за собственное поведение перед окружающим 
миром. Участникам этих отношений не было стыдно ни за свои поступки 
и действия, ни за их последствия, т. е. их совесть никак себя не проявила, 
а значит, они не испытывали чувств вины и раскаяния.

Необходимо ли исследовать подобные процессы? Несомненно. Это и есть 
объект изучения этики. Как справедливо заметил В. Н. Назаров, «этика изучает 
нравственные добродетели не ради знания, а ради достижения и осуществ-
ления их в жизни» [Назаров, 2005, с. 25]. Для нее характерны все общие 
признаки научности, такие как ориентация на получение новых знаний, до-
казательность, системность, проверяемость, использование специализиро-
ванного языка и специальных методов. Однако, как и любые социально-гу-
манитарные теоретические построения, этика является наукой исторической 
и учитываю щей, что все исследуемые ею закономерности человеческого по-
ведения реа лизуются, сопровождаясь сознательной деятельностью людей. 
Кроме того, этика, будучи сконцентрированной не на количественном, а на ка-
чественном своеобразии изучаемых процессов и явлений, имеет свой на-
бор методов иссле дования (к слову сказать, экспериментальный метод к ней 
неприменим).

Современное естествознание и техникознание предпочитают смотреть 
на социальные и гуманитарные проблемы, используя в основном формальный 
подход, через построение информационных моделей с использованием спе-
циальных языков кодирования (в основном математического). Формализация 
при построе нии модели предусматривает декларирование допустимых исход-
ных данных, вариантов желательных результатов, наложение допустимых 
ограничений. Она высту пает основой энергично распространяемой в настоя-
щее время цифровизации, что позволяет еще дальше отойти от смыслового 
наполнения не только рекомендуемых действий, но и используемых понятий 
(символов). В итоге влия ние на управление социальными процессами становится 
скоростным, полностью контролируемым только теми, кто вводит базовые 
пара метры и варианты необходимых (для них) результатов. В экономической 
сфере это, несомненно, оправданно, но не в области морали и нравственно-
сти. Возможно, поэтому признание этики в качестве науки — это не просто 
проблема теоретических дискус сий, но и актуальнейший вопрос современной 
мировой политики.
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Аннотация. Цель статьи — сравнительный анализ философских взглядов 
М. Хайдеггера и А. Бадью на сущность техники. Объектом анализа выступили идеи 
указанных философов относительно сущности техники. Предметом исследования 
стала техника.

Компаративный подход позволил авторам выявить единые и различные основания 
при анализе сущности техники. Техника связана с существованием человека. М. Хай-
деггер утверждает, что техника как вызов субъекту может пониматься и как опасность, 
и как спасение. Опасность техники, по М. Хайдеггеру, заключается в инструменталь-
но-механическом понимании феномена, которое закрывает, прячет истинный смысл 
техники. 

Авторы приходят к выводу, что если угроза человеку рассматривается М. Хайдег-
гером как вызов его изначальной человечности, которая никак не связана с его субъек-
тивной познавательной деятельностью и инструментальным способом ее воплощения 
в технике, то для А. Бадью идея подобного забвения бытия техники и его опас-
ность нивелируются. Техника может представлять угрозу в той степени, в которой 
угрозу представляет капитал, который видоизменяет и подменяет бытие сущим. 
В итоге техника как вид сущего становится частью множественного бытия капи-
тала, которому отводится решающая роль в реализации власти над современным 
человеком.
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Abstract. The purpose of the article is a comparative analysis of the philosophical views 
of M. Heidegger and A. Badiou on the essence of technology. The object of the analysis was 
the ideas of these philosophers regarding the essence of technology. The subject of the study 
was technology.

The comparative approach allowed the authors to identify common and different 
grounds in the analysis of the essence of technology. Technology is associated with the exis-
tence of man. If M. Heidegger claims that technology, as a challenge to the subject, can 
be understood both as a danger and as salvation. The danger of technology according 
to M. Heidegger lies in the instrumental-mechanical understanding of the phenomenon, 
which closes and hides the true meaning of technology.

The authors come to the conclusion that if the threat to man is considered by M. Hei-
degger as a challenge to his original humanity, which is in no way connected with his 
subjective cognitive activity and the instrumental way of its embodiment in technology, 
then for A. Badiou the idea of such “oblivion” of the existence of technology and its dan-
ger is leveled. Technology can pose a threat to the same extent as capital, which modifies 
and replaces being with the existing. As a result, technology as a type of being becomes part 
of the “multiple” being of capital, which is given a decisive role in the exercise of power 
over modern man.
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Введение

Обращение к сущности техники посредством сравнительного анали-
за философских взглядов М. Хайдеггера и А. Бадью представляет 
собой несомненный практический интерес не только для истории 

философской мысли, но и для оценивания сущности техники и роли техноло-
гий в современном мире, их влияния на ценности и смыслы бытия современ-
ного человека. 

Компаративный философский анализ взглядов представленных философов 
дает возможность понимания трансформации представления о сущности техни-
ки, характерной для современной философии. А. Бадью, будучи одним из наи-
более значительных философов современности, неоднократно в своих работах 
обращается и к сущности техники, и к пониманию техники у М. Хайдеггера, 
подчеркивая различие взглядов. Для анализа взглядов А. Бадью на сущность 
техники использованы его работы на русском [Бадью, 2013; 2016; 2019], а так-
же исследования его взглядов на английском [Depoortere, 2019; Feltham, 2019; 
Bosteels, 2019; Hallward, 2003; 2004; Barker, 2022] и немецком языках [Roskamm, 
2008]. Кроме того, авторы опирались на современные исследования сущности 
техники, проведенные Ж. М. Иманбаевой [Иманбаева, 2024], Д. Л. Хилхановым 
[Хилханов, 2022], И. А. Иванюшкиным [Иванюшкин, 2019].

Содержание исследования

В начале ХХ века в западном обществе господствовала мысль, что научное 
познание представляет надежный, но не единственный путь постижения чело-
веческого существования. Бытие человека мозаично, противоречиво, сверх-
чувственно. Человеку открыт некий пласт реальности, который он видит и еже-
дневно ощущает, т. е. сущее. Но последнее не есть единственная реальность. 
В науке данная идея подкреплялась развитием квантовой физики и теории 
нелинейных систем, пониманием мира как открытой динамической системы, 
каждое событие в которой имеет множество вариантов развития и зависит 
от наблюдателя. Данная идея была прочувствована в философии экзистен-
циалистами. Наиболее выпукло она представлена, на наш взгляд, в учении 
М. Хайдеггера о бытии.

Согласно М. Хайдеггеру, бытие не есть сущее. М. Хайдеггер назвал свойст-
венную классической метафизике раздвоенность мира онтологической раз-
ницей: «“Онтология” коренится в различении бытия и сущего. “Различение” 
уместнее назвать именем “разница”, в котором отмечено, что сущее и бытие 
неким образом разнесены, разделены и вместе с тем соотнесены друг с другом, 
а именно сами по себе, а не на основании какого-то “различения”. Различение 
как “разница” означает, что между бытием и сущим существует разнесен-
ность» [Хайдеггер, 1993, с. 152]. 



Социальная философия 25

Таким образом, познание есть не выявление черт сущего, а постоянное 
приближение к «потаенным» структурам бытия. Эта идея близка восточным 
религиозным учениям, в частности индуизму, который также разделяет реаль-
ность, окружающую человека, на два вида — иллюзорную (сущее) и высшую, 
неделимую, воплощением которой являются вещи и события в материаль-
ном мире. В индуизме она называется «Брахман». Бытие как сущее, согласно 
М. Хайдеггеру, как индивидуальное существование конечно, поскольку за ним 
открывается вечность — Истина.

Представляется мистической и трактовка М. Хайдеггером языка как «дома 
бытия». Язык, по М. Хайдеггеру, есть выход к бытию. Язык есть сфера, власт-
вующая над человеческим сознанием в отличие от речи. Язык не есть речь. 
Все мироздание как бы пронизано языковыми отношениями, превращаясь 
в «глобальную империю языка»: «когда мы понимаем язык как речь, мы игно-
рируем сложность мира и теряем достигнутый в языке смысл интерсубъектив-
ного соглашения» (цит. по: [Tietz, 2005, с. 60]).

Согласно М. Хайдеггеру, техника первоначально открывается человеку 
как бытие, однако, по мере объективации и самой техники и субъекта в ней, 
она становится сущим, т. е. событием. Техника как событие принадлежит уже 
всецело миру сущего, низводится до уровня повседневного существования 
человека. Обращаясь к современности, это означает, что техника представлена 
как сущее через технологии, которые предназначены лишь для практического, 
повседневного использования человеком. Техника инструментализируется, 
становится «множественным» сущим, а не тем, что указывает на целостность 
бытия и его подлинность. Человек посредством техники отдаляется от самого 
бытия и от Истины. Поэтому, по М. Хайдеггеру, необходимо вернуться к бытию 
как к единому смыслу и Истине.

Современный философ А. Бадью как критик призывов М. Хайдеггера к по-
ниманию целостности бытия и Истины говорит о том, что техника, как и все, 
что существует посредством мышления субъекта, является лишь событием 
[Бадью, 2013]. Техника — часть множества, это событие наравне с другими 
событиями. Бытие всегда открывается человеку в событии. Поскольку техни-
ка находится в поле человеческого действия, то оно тоже есть путь к бытию, 
по А. Бадью.

Понимая технику в сугубо событийном смысле, А. Бадью указывает, 
что техника дегуманизирует субъекта, обезличивает его. Однако поскольку тех-
ника открывает доступ к бытию, то все большее обмирщение техники, ее дегу-
манизация обналичивает и обнажает смысл самого Бытия, поскольку за техни-
кой стоит капитал как вид центрированного сущего. Капитал как бы стягивает 
на себя множественность событий. Капитал разоблачает, десакрализирует 
и дегуманизирует любые ценности, в том числе и технику. Техника, вовле-
ченная в пространство капитала, сама становится разменной монетой сущего. 
Именно капитал возводит технику как род множественного сущего в единую 
реальность, технократизируя и оцифровывая существование человека. 
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Таким образом, техника посредством капитала превращается, согласно 
А. Бадью, из символического в реальное сущее — в сущее технологий, кото-
рые и ставятся вместо бытия и Истины. Техника за счет капитала захватывает 
реальность, а капитал через технику осуществляет власть и подмену смыслов 
этой реальности.

В итоге в капитале Истина становится пустотой, а техника — манифе-
стацией этой пустоты бытия и Истины. Техника превращается в форму са-
мого капитала, а также в инструмент реализации его власти, что позволяет, 
на наш взгляд, в современных условиях говорить о цифровом тоталитаризме, 
в кото ром инструментом власти выступают технологии, заменяющие Бытие 
и Истину, поэтому они характеризуются нами как тотальная структура процес-
са фетиши зации.

Результаты исследования и дискуссии

Таким образом, применяя методологию А. Бадью, можно сказать, что тех-
ника как вид множественного сущего становится формой инструментализации 
повседневной действительности. Как связаны идеи А. Бадью с наработками 
в области философии техники в отечественной философии и что представляет 
собой техника как вид множественного сущего?

На основе системы знаний как устойчивого базиса использования мате-
риально-предметной реальности создается техника, смысл исследования кото-
рой осуществляется в философии техники. По мнению И. А. Негодаева, целью 
дисциплины является создание единой структуры в понимании этого феномена 
на основе синтеза «тех знаний о технике, которые добыты различными специа-
листами» [Негодаев, 1997, с. 67]. Исходя из обозначенной цели, автор предла-
гает рассматривать технику: 

– как определенный процесс в деятельности человека;
– как средство этого процесса;
– как результат воплощенного знания;
– как социокультурный феномен жизни [Негодаев, 1997, c. 67].
Подобное понимание техники зацикливает ее изучение на инструмен-

тально-механистическом аспекте. Как указано в работе «Философия техники: 
история и современность», выпущенной под редакцией В. М. Розина, «Техника 
является “инструментом”, другими словами, всегда используется как средство, 
орудие, удовлетворяющее или разрешающее определенную человеческую по-
требность (в силе, движении, энергии, защите и т. д.)» [Философия техники, 
2007, с. 59]. Данная характеристика очень точно определяет понимание тех-
ники как инструмента для удовлетворения потребностей человека, которые 
формируются на утилитарно-прагматическом уровне сознания. 

В русле инструментально-механистического подхода рассматривает техни ку 
Н. А. Бердяев. Философ пишет, что не могут существовать «технические цели 



Социальная философия 27

жизни», но при этом вполне вероятны «технические средства, цели же жизни 
всегда лежат в другой области, в области духа»1. Подытоживая, автор заявляет, 
что «техника всегда есть средство, орудие, а не цель»2. Развивая свою мысль 
об этом феномене, Н. А. Бердяев высказывает предостережение, что технические 
средства достижения целей как способ существования техники на каком-то этапе 
своего развития утрачивают свой нейтралитет по отношению к ценностям жиз-
ни. Развиваясь по своей внутренней логике, этот феномен своего создателя — 
человека — превращает в средство существования, навязывая ему свои цели. 
Философ утверждает, что «без техники невозможна культура, с нею связано 
самое возникновение культуры». Но при этом «окончательная победа техники 
в культуре, вступление в техническую эпоху влечет культуру к гибели»3.

Неоднозначность в характеристике техники, представленной Н. А. Бер-
дяевым, связана с еще одной проблемой, находящейся в русле инструмента-
листского ее понимания. Эта проблема трактуется как оценка техники, которая 
рассматривается в качестве либо положительных, либо отрицательных по-
следствий, к которым приведет ее развитие. Д. В. Ефременко предлагает пони-
мать под оценкой техники такое исследование, которое «есть определенного 
рода рефлексия над феноменом техники и научно-технической деятельности, 
а именно рефлексия, связанная с соотнесением с определенными ценностями 
или даже с целой ценностной иерархией» [Ефременко, 2002, с. 57].

Можно утверждать, что оценивание техники, предложенное ученым, отно-
сится к этической сфере исследования, которая носит социально-философский 
характер и никак не связано с областью онтологии. Любой способ оценки 
позволяет рассматривать феномен техники как один из возможных аспектов, 
который определяет процесс развития субъекта и социума. И постановка, 
и решение данной проблемы находятся в границах инструментально-механи-
стического подхода, основанного на учении И. Канта о трансцендентально-
формальном синтезировании чувственных модальностей и подведении полу-
ченных результатов под оценочное суждение. Как пишет И. В. Демин, «такая 
трактовка техники… не выходит за пределы новоевропейской метафизики 
и новоевропейского способа мышления, ведомого фундаментальной оппози-
цией “искусственное – естественное”» [Демин, 2010, с. 129].

Исходя из краткого анализа понимания феномена техники, можно сказать, 
что таковой в классических исследованиях рассматривается в качестве средст-
ва, которое подвластно человеку. Однако при определенных условиях, не со-
всем ясных в рамках инструментально-механистического подхода, это средство 
способно «восстать» против него, но при этом сущность этого феномена не из-
менится, оставаясь средством. Человек, познающий технику и действующий 

1  Бердяев Н. А. Человек и машина (Проблема социологии и метафизики техники) // Путь. 
1933. Май. № 38. С. 6. URL: http://www.krotov.info/library/02_b/berdyaev/1933_384.html 
(дата обращения: 20.09.2024).

2 Там же. С. 5.
3 Там же. С. 7.
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посредством ее использования, остается кантовским трансцендентально-фор-
мальным субъектом. Следовательно, важным шагом в выявлении онтологи-
ческого статуса техники является знакомство с неклассической философией, 
в частности с фундаментальной онтологией М. Хайдеггера. 

Согласно философу, чтобы понять технику в ее сущности, необходимо рас-
смотреть саму природу технического. Для этого надо отказаться от привычного 
инструментального понимания этого феномена, потому что таковым «движимы 
все усилия поставить человека в должное отношение к технике. Все нацелено 
на то, чтобы надлежащим образом управлять техникой как средством. Хотят, 
что называется, “утвердить власть духа над техникой”. Хотят овладеть техникой» 
[Хайдеггер, 1993, с. 222]. 

Однако, критикуя инструментально-механистическое понимание техни-
ки, философ отдает должное такому подходу в ее определении и полагает, 
что «верное всегда констатирует в наблюдаемой вещи что-то соответствующее 
делу. Но такая констатация при всей своей верности вовсе еще не обязательно 
раскрывает вещь в ее существе». По мнению М. Хайдеггера, верное не мо-
жет считаться истинным, но только там событие истины осуществляется, где 
проис ходит раскрытие самой сущности вещи, ее фиксирование в «просвете 
бытия». «Поэтому просто верное, — утверждает философ, — это еще не ис-
тина. Лишь истина впервые позволяет нам вступить в свободное отношение 
к тому, что задевает нас самим своим существом. Верное инструментальное 
определение техники, таким образом, еще не раскрывает нам ее сущности. 
Чтобы добраться до нее или хотя бы приблизиться к ней, мы должны, проби-
ваясь сквозь верное, искать истинного» [Хайдеггер, 1993, с. 222]. 

Исходя из характеристики техники, которую представил философ, можно 
сказать, что нельзя рассматривать этот феномен только как нечто существующее 
объективно, потому что сама объективность есть создание человека как субъек-
та. Именно по этой причине М. Хайдеггер уточняет еще раз, что «техника 
не простое средство. Техника — вид раскрытия потаенности. Если мы будем 
иметь это в виду, то в существе техники нам откроется совсем другая область. 
Это — область выведения из потаенности, осуществления истины» [Хайдеггер, 
1993, с. 225]. Феномен техники имеет непосредственное отношение к истине, 
потому что в действительности является сферой осуществления таковой. 

Философ прямо спрашивает, не с человеком ли как с творцом имеет непо-
средственную связь техника? И не он ли способен, обладая бытием, выходить 
«из потаенности для состояния в наличии»? — уточняет ученый. Потаенность 
в контексте фундаментальной онтологии М. Хайдеггера считается неподлин-
ным бытием, которое связано с потребительским существованием человека. 
«Состояние в наличии» характеризует совместное стояние в «просвете бытия» 
как «раскрытие потаенного». Для философа важно понять, может ли человек 
своими силами осуществить такое раскрытие. «Человек может, конечно, тем 
или иным способом представлять, описывать и производить те или иные 
вещи, — пишет М. Хайдеггер. — Но непотаенностью, в которой показывает 
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себя или ускользает действительное, человек не распоряжается. То, что со вре-
мен Платона действительное обнаруживает себя в свете идей, не Платоном 
устроено. Мыслитель лишь отвечает тому, что было к нему обращено как вызов» 
[Хайдеггер, 1993, с. 228]. 

Таким образом, согласно философу, созидание техники, рассматриваемое 
как «поставляющее производство», только реализуется человеком; именно по-
этому техника не может быть его средством или инструментом, но он сам есть 
посредник между сущим и его непотаенностью. И в этом зазоре и осуществ-
ляется деятельность по воплощению феномена. М. Хайдеггер подчеркивает, 
что субъект не может по собственной воле приводить сущее к непотаенности, 
поэтому он не способен самостоятельно прекратить «техническую» форму 
деятельности. И стремление к протесту, и борьба против всего технического 
по своей сущности техничны. 

Для решения проблемы определения сущности феномена техники философ 
предлагает ввести понятие «постав», которое характеризует вызов к человеку 
для сосредоточенности его «на поставлении всего… в качестве состоящего-
в-наличии» [Хайдеггер, 1993, с. 229]. «По-ставом называется тот способ 
раскрытия потаенности, который правит существом современной техники, 
сам не являясь ничем техническим» [Хайдеггер, 1993, с. 229].

Техника выступает и как угроза человеческому бытию, и как спасение. 
По мысли философа, спасение человека связано с возможностью постичь выс-
шее «достоинство своего существа» [Хайдеггер, 1993, с. 236]. Именно в таком 
контексте следует понимать угрожающее действие постава, потому что его го-
сподство «грозит той опасностью, что человек окажется уже не в состоянии 
вернуться к более исходному раскрытию потаенного и услышать голос более 
ранней истины» [Хайдеггер, 1993, с. 234]. «Высшее достоинство» как «голос 
ранней истины» отсылает нас к античной философии, в которой рассматри-
вается причастность человека к бытию через создание произведения в творче-
ском процессе мыследеятельности. Именно такой «выход из потаенности есть 
та судьба, которая всегда уже, всегда вдруг и необъяснимо ни для какой мысли 
наделяет собой человека, делясь на раскрытие потаенного путями произ-
ведения и производства. Производяще-добывающее раскрытие исторически 
происходит от раскрытости произведения. Но вместе с тем постав роковым 
образом заслоняет собою ποίησις “поэзию»”» [Хайдеггер, 1993, с. 235]. 

Можно сказать, что истинная сущность техники связана с раскрытостью 
человека, с его выходом из потаенного в «просвет бытия» с целью осуществить 
свое «архе» в «техне», творчески преобразовывая свою жизнь. Этот творческий 
процесс создает произведение, поэзию, как пишет М. Хайдеггер, которое изна-
чально и ближе к сущности человека-создателя. В такой форме деятельности 
отсутствует что-либо потребительское, связанное с материальными благами, 
необходимыми для инструментального использования. В этом и заключается 
чистота «ранней истины». Поставляющее производство — это не что иное, 
как вторичное, производное от произведения. 
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Важно понять, что приобретенные в познавательном процессе знания 
об объектах природы и их использование в создании техники, придают созна-
нию субъекта устойчивость, но эта устойчивость весьма иллюзорна, ибо реаль-
ность не стоит на месте, а постоянно находится в динамичном процессе из-
менения, становления. Следовательно, знания, которыми обладает субъект, 
а также их техническое воплощение в ближайшем будущем начнут не соот-
ветствовать действительности; в итоге во внутреннем мире человека неиз-
бежно начнется конфликт между содержанием сознания (знанием) и внешним 
миром как техническим способом его воплощения в феномене техники.

Разрыв, или кризис, что с древнегреческого κρίσις означает состояние, 
которое возникает при условии, что к достижению цели не ведут привыч-
ные средства, устаревшие либо ставшие неадекватными в новых условиях 
сущест вования. Как утверждают психологи, внутренний кризис сопровождает-
ся депрессией, унынием, отчаянием, человек не может найти себе места, 
цепляется за известные модели поведения, основанные на привычных знаниях, 
а они не срабатывают, вновь и вновь стремится убежать в технически создан-
ную цивилизацию, но это не спасает, как пишет М. Хайдеггер.

Выходом из кризиса является необходимость вновь вступать в познава-
тельный процесс, а это значит ломать внутренний мир, содержащий знания, 
и заново организовывать свое сознание, подстраивать его под изменчивость 
природы, под новые требования технической цивилизации, которая на совре-
менном этапе приобретает цифровой характер. Неслучайно студенты, вышед-
шие из стен образовательного учреждения в жизнь, недоумевают, почему же 
все, чему их учили столько лет, оказывается ненужным и неприменимым 
к реальным условиям существования. И, как показывает практика, наиболее 
удачными и успешными бывают те студенты, которые учились посредственно, 
плохо, не особо стараясь. 

Здесь уместно вспомнить учение русского философа М. М. Бахтина. 
Прежде всего философа, и в этом его позиция близка к учению М. Хайдеггера. 
Он убежден в том, что трансцендентальный процесс познания, осуществля-
ющийся по своим категориальным законам логики, никак не связан с истори-
ческим актом жизни человека, его экзистенцией. Он пишет: «Обнаружение 
априорно-трансцендентального элемента в нашем познании не открыло выхода 
изнутри познания, т. е. из его содержательно-смысловой стороны, в историче-
ски-индивидуальную действительность познавательного акта, не преодолело 
их разоб щенности и взаимной непроницаемости...» [Бахтин, 2003, с. 11].

Таким образом, жизнь человека должна протекать по каким-то другим зако-
нам, которые определяются и формируются уже не внешней чувственностью 
в ее единстве с трансцендентальной (или рассудочной) формой мышления. 
Творческий процесс мыследеятельности как способ создания произведения, 
или поэзии, по М. Хайдеггеру, который позволяет человеку преодолеть «по-
ставляющее» давление техники и цивилизации в целом, и есть способ раскры-
тия его для реализации своего человечного потенциала.
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Выводы

Таким образом, взгляды М. Хайдеггера и А. Бадью на сущность техники 
существенно разнятся между собой, но при этом сохраняется зазор понимания 
техники как события, с одной стороны, и бытия — с другой.

У А. Бадью, в отличие от М. Хайдеггера, в трактовке техники присутствует 
идея потерянного начала, которая объясняет связь между техническим прогрес-
сом и забвеньем бытия. А. Бадью полагает, что без этой идеи можно обойтись, 
поскольку в техническом развитии нельзя говорить о потерянном начале, ведь 
непонятно, что является утраченным началом. А. Бадью признает М. Хайдег-
гера великим мыслителем и считает, что у него было понимание, что техника 
может принести облегчение людям, создать альтернативу только в том случае, 
если в ней будет задействовано то, что относится к регистру мышления само-
го человека. Кризис техники с этой позиции есть кризис мышления. 

Техника — это то, что оказывается у А. Бадью встроенным между тради-
цией Бытия и капиталом технологий. Однако в условиях капитализма проис-
ходит материализация техники, что для М. Хайдеггера было сравнимо с Пу-
стотой, а не с Истиной. Однако А. Бадью считает, что такой альтернативы 
и выбора между техникой как бытием и техникой как Событием нет, поскольку 
постулирование такой альтернативы уже будет навязанным самой техникой 
и капиталом. В этом смысле вопрос о связи техники как утраченного бытия 
и технического развития исчерпал себя. 

Однако любое Событие и техника как Событие проявляет разрыв, который 
становится возможным как путь к Истине. Однако А. Бадью трактовал Событие 
как создание в мире возможности процедуры поиска Истины, но Событие, под ко-
торым мы понимаем технику, например, не является созданием самой этой про-
цедуры [Бадью, 2016, с. 17]. Событие указывает нам, что существует возможность, 
которая была неизвестна. Событие — это только предложение. Оно предлагает нам 
что-то. Все будет зависеть от того, как будет «подхвачена» человечеством эта воз-
можность, это предложенное Событие, как эта возможность будет проработана, 
встроена в мир, развернута в нем. Это и является процедурой Истины.
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Введение

Градостроительство как теория и практика представляет собой слож-
ный и многогранный процесс, связанный с планированием и заст-
ройкой городов. Эта сфера охватывает не только технические и эко-

номические аспекты, но и глубоко социальные1, экологические и эстетические 
стороны человеческой жизни. Градостроительство определенной эпохи осно-
вывается на идеалах и ценностях, характерных временных мировоззренческих 
убеждениях, которые формируют образ города, его функциональное значение, 
организуют принципы развития урбанистической инфраструктуры.

Современное развитие градостроительства, обусловленное капиталистиче-
ским вектором развития, сформировало определенную тенденцию к изме нению 

1  Косицкий Я. В., Благовидова Н. Г. Основы теории планировки и застройки городов: учеб. 
пособие. М., 2007. С. 4.
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архитектурных обликов городов и их структуру в соответствии с потребностями 
роста промышленности, бизнеса. Застройка современных городов преследует 
прежде всего экономическую целесообразность и прагматический интерес. Откры-
тия в области техники, промышленного производства и их внед рения в городскую 
инфраструктуру, упорядочение транспортных городских сетей, строительство 
железнодорожных дорог, замощение площадей и улиц, уличное освещение при-
вело к формированию новых типов сооружений, таких как: вокзалы, торговые 
и деловые центры, фабрики и заводы, административные здания и т. д. Таким об-
разом, современная градостроительная наука стремится к формированию образов 
городов, в которых, прежде всего, будут отражены экономические интересы.

Проблема исследования

Современное градостроительство основывается на принципах и потребностях 
современного общества и стремится соответствовать экономической целесоо-
бразности ввиду развития рыночных отношений2. Современные города представ-
ляют собой преимущественно локации по воспроизводству и потреблению мате-
риальных благ, являются центрами экономических, политических и только потом 
духовных взаимодействий. Современное отношение к архитектуре и устройству 
города редуцирует понимание иных аспектов значимости урбопространства. 
Между тем формирование городов в их исторической ретроспективе осуществля-
лось не только с целью реализации защитной и экономической функций, которые 
становились основой для построения городов-крепостей или центров торговли 
и ремесел, но и как локации, в которых развивалась духовная культура, основыва-
лись и транслировались моральные нормы, религиозно-философские и правовые 
устои. Древние города являлись духовными центрами, в которых общество стре-
милось к определенным нравственным идеалам и эталонам культурного развития 
и образования. В городском пространстве создается уникальная среда жизнедея-
тельности его жителей, формируются социальные связи, которые непосредствен-
ным образом и влияют на внутренний мир людей, посредством производства 
«социальных, правовых и культурных ценностей» [Марков, 1997, с. 253]. Таким об-
разом, градостроительство — это не просто процесс планирования и строительства, 
а сложная система, в которой переплетаются различные аспекты человеческой 
жизни. Оно отражает не только материальные потребности общества, но и его ду-
ховные, культурные устремления, формируя уникальную идентичность каждого 
города. Несмотря на то что развитие градостроительства в условиях доминанты ка-
питалистических ценностей и глобализации сталкивается с новыми вызовами и по-
требностями населения, оно прежде всего имеет и фундаментальные исторические 
основания, которые позволяют понять сущностные и глубинные смыслы города, 

2  Рой О. М. Основы градостроительства и территориального планирования: учебник и практикум 
для вузов. М., 2024. С. 7.
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расширяют его семиотику. На примере модели построения древнеиндийских горо-
дов рассмотрим духовные основания, являю щиеся идеями формирования образа 
и значения городов.

Методы / методологические основания

Рассмотрение проблемы поиска духовных оснований устройства и образа 
города требует обращения к междисциплинарному подходу. Методологическими 
основаниями данного исследования являются общие принципы диалектики — 
рассмотрение различных аспектов (философского, религиозного, исторического) 
во взаимосвязи и развитии. Эти аспекты также необходимо рассматривать в кон-
тексте системного подхода, позволяющего анализировать проблематику устройства 
древнеиндийского городского пространства в кон тексте Вселенной. Компаративный 
анализ позволяет сравнить философско-религиозный контекст и древнеиндийское 
городское пространство. Модальный метод дает основание рассматривать город как 
модус Вселенной. Феноменологический подход позволяет на основании обращения 
к артефактам архитектуры Древней Индии, схемам расположения городов выявить 
связь религиозно-философских воззрений с эстетическими, функциональными 
и сакральными смыслами хараппских городов.

Обсуждение и результаты

Научный подход к градостроительству имеет глубокие исторические кор-
ни, уходящие в древние цивилизации. Одной из первых культур, которая на-
чала систематически планировать городское пространство и имеет большое 
историческое значение для понимания принципов в том числе и современно-
го градострои тельства, была Хараппская цивилизация, которая существовала 
на территории современной Северо-Западной Индии и Пакистана в III тысячеле-
тии до нашей эры. При строительстве крупнейших городов Хараппской цивили-
зации, таких как Мохенджо-Даро и Хараппа, учитывались принципы рациональ-
ного подхода к организации пространства. Градостроительство в Хараппской 
цивилизации принимало во внимание жизненно важные потребности горожан 
и соблюдение норм санитарии, так как постройки были подключены к водопро-
воду и канализации. Кроме того, при строительстве города соблюдалась строгая 
геометрия, узкие улочки пересекались под прямым углом, а сама форма города 
представляла собой ровный прямоугольник либо квадрат, таким образом обе-
спечивалась циркуляция воздуха, которая была особенно необходима в условиях 
жаркого климата3. Конструкт древнеиндийских городов имеет специ фическую 

3  Town planning and drainage system of Harappan Civilization // GeeksforGeeks: website. 
URL: https://www.geeksforgeeks.org/town-planning-and-drainage-system-of-harappan-civilization/ 
(дата обра щения: 17.02.2025).
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концентрическо-лучевую организацию пространства, где улицы расходятся 
от центра лучами (см. рисунок). 

Источник: [Короцкая, 1970, с. 391].

Рис. Концентрическо-лучевая организация древнеиндийского города

Этот конструкт нашел свое продолжение в устройстве городов иных культур. 
Например, он воплотился в архитектуре городов Месопотамии, таких как го-
род-государство Ур и священный город Ниппур. Планировка этих городов, хотя 
и не соответствовала идеальной симметрии, но при этом демонстрировала явное 
стремление к радиальной организации. Главный храм или царский дворец распо-
лагались в центре, а от него, подобно спицам колеса, расходились основные улицы, 
соединяя центр с периферийными районами. Улицы часто были прямолинейными 
и пересекались под прямыми углами, создавая упорядоченную сетку, хотя на-
личие каналов и неровности ландшафта иногда вносили коррективы в эту схему. 
Древнеиндийские и шумерские города демонстрируют заложенный в их основу 
рациональный принцип планировки, указывающий на централизованное управ-
ление и продуманную организацию общественного пространства. 

Принцип древнеиндийского строительства лег в основу гипподамовой 
системы градостроительства древнегреческих полисов, предполагающей пря-
моугольную сетку улиц с диагональными проспектами. Такая система обес-
печивала эффективное пространственное разделение функциональных зон, 
благоприятствовала развитию торговли и предоставляла возможности для ор-
ганизации общественных мероприятий. Центральное положение в такой си-
стеме занимал дворец правителя, а вокруг него располагались храмы, рынки, 
площади, общественные здания, жилые кварталы4. В городах эллинистического 
периода планировка приобретала все более совершенную геометрическую 
форму. Примеры этому — города, основанные Александром Македонским 
и его диадохами. Александрия, например, представляла собой грандиозный 
проект с четко выраженным центром: «Центральным являлся квартал Бру-
хейон, в котором располагался комплекс царских дворцов садово-парковых 

4  Архитектура и градостроительство Античной Греции. Форум «История и основы архи-
тектуры» // Парфенон: сайт. URL: https://www.parthenon-house.ru/communication/forum2/
forum27/topic318/messages/ (дата обращения: 21.02.2025).
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ансамб лей, усыпальница Птолемеев, театр и мусейон. Кроме того, в этом 
квартале находились крупнейшие научные центры, которые прославили Алек-
сандрию, сделав ее эклектичным центром образования и науки в Римской им-
перии, Александрийский мусейон и Александрийская библиотека» [Зайцева, 
2018, с. 224], от которого расходились широкие проспекты, пересекаемые 
прямыми улицами. Эллинистические традиции градостроительства были на-
следованы Римской империей, и концентрическо-лучевая планировка реализо-
вывалась в колониях и при построении новых городов. Примером концентри-
ческо-лучевого проектирования в Древнем Риме были каструмы — военные 
лагеря, которые строились в виде равностороннего четырехугольника, или 
квадрата. От цент ральной площади — форума — в форме строгой прямоуголь-
ной сетки располагались улицы. Такое устройство каструмов позволяло упо-
рядочивать воинам их деятельность: «Все свободное пространство доставляет 
большие и разнообразные удобства. Так, оно весьма пригодно для вступления 
в лагерь и выступления из него, ибо отдельные части, каждая своей улицей, 
выходят к этому свободному пространству, и потому солдаты не сталкиваются 
на одной дороге, не опрокидывают и не топчут друг друга» [Поляков, Майоро-
ва, Шаповалова, 2009, с. 6].

Так, военная практика послужила основой для формирования градострои-
тельных принципов, использовавшихся при основании многих римских го-
родов в различных частях империи. В более крупных городах эта структура 
усложнялась, включая кольцевые улицы и разветвленную дорожную сеть, 
но основной принцип радиального расхождения улиц от центра, сформиро-
ванный еще в Хараппской цивилизации, сохранялся. 

Таким образом, концентрическо-лучевая организация пространства в древ-
неиндийских городах стала важным источником вдохновения для градострои-
телей разных культур и эпох. Хотя конкретные реализации этого принципа 
варьировались в зависимости от географических условий, культурных тради-
ций и уровня технологического развития, основная идея централизованной 
планировки с радиальным расхождением улиц оказала значительное влия-
ние на формирование городской среды на протяжении длительного времени. 
Этот принцип продолжает находить свое отражение и в современном градо-
строении, хотя и в более сложных и адаптированных формах.

В основе этого древнейшего варианта градостроительства лежал не только 
прагматический принцип организации, но и сформированные в религиозных 
и философских представлениях Древней Индии концепты. 

Религиозно-онтологические идеи брахманизма и индуизма ориентированы 
на обоснование мирового устройства в целостности. Общий тезис древне-
индийских религиозно-философских учений «Атман есть Брахман» отражает 
универсальное онтологическое устройство, применимое в Древней Индии 
ко всему, в том числе и к конструкту города, как в его физической, так и в ду-
ховной форме. В «Шветашвара Упанишаде» Атман представлен как сознание 
индивидуального субъекта; Брахман же понимается как единая, целостная 
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основа бытия, не имеющая частей и представляет собой единое целое: «Этот Ат-
ман – Брахман» («Аям атма брахма»). «Он — начало, причина, вызывающая 
соедине ние; даже лишенный частей, он видим за пределами трех времен...»5

Брахман проецируется и эманируется через Атман, который является его 
модификацией. Сознание и бытие находятся в отношении тождества, т. е. ин-
дивидуальное сознание предстает как модус бытия. Стремление к универ-
сальному единству и целостности в объяснении объектов разного порядка, 
сформированное в древнеиндийских религиозно-философских трактатах, 
нашло свое продолжение в модальной методологии, для которой характерно 
понимание целого в единстве его модусов, образующих его качества [Трубина, 
2012, с. 136; Трубина, 2023, с. 245]. Онтология модального объекта построена 
по принципу «все во всем» и выражается в том, что модусы самотождественны 
и тождественны самому объекту (целому) [Мёдова, 2016, с. 116]. Модальный 
объект (целое) проецируется через модусы, которые отражают свернутые 
в нем качества. Религиозный догмат о тождестве Атмана и Брахмана определял 
строительство и порядок городского устройства в Древней Индии, объяснение 
которому можно дать через обращение к модальному методу. 

Организация города по такому модальному принципу формирует как его ма-
териальное устройство, так и культурно-символический концепт, образующий 
его духовность и уникальность. Символический смысл устройства сводится 
к тому, что центр является основой бытия города, его сущностью, которая прое-
цируется через модусы (улицы), в которых отражается концеп туальность центра, 
определяющее бытие всего города. Тождество улиц и центра являются бытием 
города, образующим его сущность. Таким образом, «город рассматривается как 
модель пространства вселенной. Соответственно — его организация отражает 
структуру мира в целом (хаотичного или гармоничного; пронизанного планом 
и замыслом» [Русакова, Русаков, 2017, с. 23]. 

Принцип «Атман есть Брахман» стал основой для организации прост-
ранства древнеиндийского города, отражая космологическое мировоззрение. 
Город не представлялся как хаотичное скопление домов и устройство улиц, 
а рассматривался как микрокосм, отражающий в себе макрокосм — Вселен-
ную. Планировка, архитектура и социальная структура города были прониза-
ны стремлением к гармонии и единству, воплощая религиозно-философскую 
идею всеобщей взаимосвязи. Древнеиндийские города часто демонстриро-
вали органическую, почти естественную структуру, так как они развивались, 
адаптируясь к ландшафту и нуждам растущего населения. Центральное место 
в городе, как правило, занимал храм, символизирующий Брахмана, источник 
энергии и жизни, ось мира, от которого расходились улицы и кварталы, обра-
зуя концентрические круги или сектора. Каждый элемент города (улица, дом 
и т. д.) отражал элементы космической структуры, символизировав Атмана, 

5  Шветашватара Упанишада. URL: https://www.advayta.org/binaries/file/news/f_410.pdf (дата 
обращения: 21.02.2025).
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и исходил от центра, и сводился к центру — к храму. Центр города символизи-
ровал главенство духовного основания — Брахмана, из которого и происходит 
развитие города на периферию, символизирующее Атмана. 

Важно отметить, что и городская социальная структура также отражала 
в себе принцип космического единства и целостности. Несмотря на то что вар-
ны занимали разные социальные ниши, но вместе они составляли целостное 
общество, подобно разным модусам единого Брахмана. Взаимодействие между 
варнами было строго регламентированным. Такой порядок был необходим 
не как жесткое разделение, а, скорее, как организационная система, направ-
ленная на поддержание баланса и гармонии в обществе. Независимо от того, 
к какой варне относился человек, он занимал свое место в общей космической 
иерархии, тем самым вносил свой вклад в функционирование города-микро-
косма и Вселенной-макрокосма.

Архитектура древнеиндийских городов также свидетельствовала о стремле-
нии к символическому воспроизведению космоса. Применение симмет ричных 
композиций, символов, специфических геометрических форм было обусловлено 
обращением к различным божествам — это подчеркивало связь городской среды 
с религиозно-мифологическими воззрениями. Используемые при строительстве 
материалы, их способы обработки имели свое сакральное значение. Обработка 
камня и дерева происходила в соответствии со строгими священными ритуала-
ми: создание сложных орнаментов и статуй, искусная резьба являлись не только 
демонстрацией мастерства художника, они должны были придать постройке 
священную силу. Большое внимание уделялось технике строительства, мастера 
использовали особые способы соединения камней, не прибегая к использованию 
цемента, но достигая при этом прочности и долговечности зданий. Соблюдение 
особых технологий, принятые во внимание свойства разных пород древесины 
и обожженного кирпича, прочное соединение материалов и результат, который 
становился монументальным сооружением, свидетельствовали о высоком уровне 
инженерных навыков и о соблюдении ведических канонов, в которых было дано 
понимание гармонии мироздания [Короцкая, 1970, с. 393–394]. 

Часто строительным материалом было дерево. Его применение имело 
не только прагматическую цель, но и выполняло функцию передачи священных 
смыслов. На «сооруженных деревянных алтарях» осуществлялись жертво-
приношения [Короцкая, 1970, с. 392]. Таким образом дерево становилось по-
средником между землей и небом, осуществляло функцию посредника между 
человеком и богами. 

Расположение храмов и города в целом тоже было продиктовано рели-
гиозно-мифологическими принципами. Соблюдалось расположение храмов 
в соответствии со сторонами света, необходимым была и близость к рекам 
или священным рощам. Особое расположение в пространстве указывало 
на взаимосвязь городской среды с божественным миром. 

Большое символическое значение имели геометрические узоры, фигуры, 
которые украшали полы и стены зданий. «Строительство обычного жилого 
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дома, неизбежно связывалось с религией. В широко распространенные в прак-
тике геометрические формы — квадрат, круг и др. — вкладывался тот или иной 
религиозный или символический смысл» [Короцкая, 1970, с. 391]. Фигура 
круга символизировала цикличность жизни и смерти, а квадратные формы 
символизировали четыре стороны света и устойчивость мироздания. Данная 
семантика квадрата объясняла и то, что строительство храмов осуществлялось 
исключительно в этой форме.

Часто в архитектуре храмов Древней Индии изображались мандалы. Изобра-
жение мандалы представляло собой комбинацию сложных геометрических форм, 
каждая из которых символизировала микрокосм, вбирающий в себя систему ми-
фологических, космологических и божественных символов: «Мандалы, по сути 
дела, являются образом мира, в котором обитают боги. Их создание и дальнейшее 
использование представляет собой процесс приближения земного мира, мира 
кармы, к высшим сферам. Таким образом, можно сказать, что применение манда-
лы при строительстве священных сооружений несет в себе колоссальный смысл. 
Именно мандалы делают храм священным объек том, превращая каменную по-
стройку в участок “идеального космоса”, и “аккумулируют” в нем духовную 
энергию» [Калугина-Паблос, 2014, с. 507]. 

В переводе с санскрита мандала означает круг; «симметричный символи-
ческий чертеж бытия-в-мире, на котором изображены все существенные ком-
поненты индивидуальной экзистенции: интеллектуальные и эмоциональные 
функции, органы чувств и их объекты, стороны света, направления (вперед, 
вправо и т. д.) и др.»6. Круг в центре мандалы — это отсылка к метафизическо-
му уровню, а расходящиеся от него узоры — это проявляющиеся его модусы. 
Иными словами, мандалы символизировали связь макрокосмоса — Брахмана 
и микрокосмоса, под которым понимался человек и его душа — Атман. 

За эстетическим оформлением орнаментов мандалы стояли жрецы, кото-
рые вкладывали в ее создание свою духовную энергию и намеренье достичь 
гармонии. Процесс требовал от мастера знаний ведических канонов и геометрии, 
поэтому создание мандал было священным действием, которое сопровожда-
лось ритуалами и молитвами, с целью связать геометрический рисунок с косми-
ческими силами. 

В символику мандал довольно часто включались изображения древнеин-
дийских божеств, расположение и поза, которых имели в мандале свое симво-
лическое значение. Например, изображение Шивы в центре мандалы, сидящего 
в позе падмасана (лотоса), означало его космическое единство и незыблемую 
природу Брахмана. Многочисленные руки Шивы, часто держащие различные 
атрибуты — тришулу (трезубец), дамару (барабан), чакру (диск) — символи-
зировали собой многогранное проявление божественной энергии, способной 
как к созиданию, так и к разрушению, творению и уничтожению, поддержанию 

6  Мандала // Большая российская энциклопедия. URL: https://bigenc.ru/c/mandala-a2fc8a 
(дата обращения: 12.02.2025).
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космического баланса. Расположение рук и направление взгляда Шивы имело 
свое строгое значение, которое указывало на аспекты божественной деятельно-
сти в конкретном изображении мандалы. Так, рука, направленная вниз, могла 
обозначать благословение, а рука, указывающая вверх, — связь с небесным 
миром [Тарасов, 2023, с. 373]. Вокруг центральной фигуры Шивы могли распо-
лагаться и другие божества, которые образовывали сложные геометрические 
фигуры, каждая из которых имела свой священный смысл. 

Фигуры матриархальных богинь, таких как Парвати (Шакти), Чамунда 
или Кали, могли располагаться на основных сторонах света, тем самым симво-
лизируя четыре фундаментальные силы природы или четыре элемента приро-
ды (земля, воздух, вода, огонь). Положение богинь и их взаимосвязь с Шивой 
отражали сложные динамические отношения между космическими энергиями, 
которые находятся в постоянных трансформациях. Изображение мандалы 
включало, помимо богов, также и образы апсар (небесных нимф) и ганд-
харвов (божественных музыкантов), их присутствие придавало композиции 
эстетику и динамику, символизируя гармонию и совершенство космического 
порядка.

В соответствии с предназначением мандал в архитектуре применялись 
различные стили их создания и использовались разные материалы и краски. 
Например, для создания настенных мандал использовали яркие цвета, которые 
символизировали богов и элементы божественного порядка. Красный цвет 
символизировал бога огня Агни, синий — бога воды Варуну, желтый — Сурью, 
бога солнца. 

Геометрические элементы индийских мандал обладали космологической 
символикой. Часто изображались квадраты, треугольники, круги, звезды и спи-
рали. Так, квадрат символизировал землю, а круг — небо, комбинация же квад-
рата и круга представляла собой единство земного и небесного. Символика 
треугольника имела вариативный характер, соответствующий его положению 
в пространстве. Треугольник обозначал мужские и женские начала, а их соеди-
нение символизировало созидание. Образ спирали указывал на бесконечность 
пространства и времени, цикличность жизни и смерти. 

Для передачи метафизических смыслов в мандале использовали и флоро-
символы. Например, лотос, который часто изображался в центре мандал, 
символизировал чистоту, просветление и духовное рождение. Трилистник 
символизировал Тримурти (Троицу) древнеиндийского пантеона — Брахму, 
Вишну и Шиву. 

Внешнее оформление мандалы содержало такие сложные символические 
элементы, как мантры, янтры, символы планет и созвездий. Эти элементы 
передавали знания о космических циклах, законах мироздания и путях духов-
ного развития. 

Изображение мандал в полах храмов часто сопровождалось инкрустацией 
драгоценными камнями, что подчеркивало не только богатство храма, но и сакраль-
ность всей символики мандалы и храма в целом. 
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Образ мандалы в архитектуре древнеиндийских храмов был продуман 
до мелочей. Каждый элемент, от цвета и формы до расположения и размера, 
играл свою роль в создании целостного сакрального изображения, для того 
чтобы медитирующие могли соединиться с божественным и постичь тайны 
Вселенной. Прочтение и понимание мандалы основывалось не только на ви- 
зуальном восприятии, но и на глубокой медитации, направленной на постиже-
ние скрытого смысла каждого элемента. Мандалы являлись мощными инстру-
ментами духовного развития, помогавшими достичь просветления и единения 
с божественным. 

Таким образом, мандалы в архитектуре Древней Индии были не просто 
декоративными элементами, а сложными космическими картами, зашифрован-
ными в каменных поверхностях. Они являлись напоминанием о связи человека 
с космосом, гармонии макрокосма и микрокосма, вечном круговороте жизни 
и смерти. 

В целом древнеиндийские города не были просто скоплением зданий, 
а представляли собой сакральный космос, отражающий в своей структуре 
гармонию и баланс Вселенной. Древнеиндийская архитектура — это застыв-
шая в камне и дереве философия, религия и космология, запечатлевшие в себе 
величие и глубину духовного мира Древней Индии. Древнеиндийские горо-
да — это синтез тонкого и выверенного сочетания инженерного искусства 
и сакральных смыслов.

Заключение

Градостроительство в Древней Индии не было просто практической зада-
чей по созданию жилищ и инфраструктуры. Это было символическое действие, 
направленное на создание гармоничного и целостного пространства, отражаю-
щего религиозно-философские идеи брахманизма и индуизма. Город пред-
ставлял собой живой организм, в котором каждый элемент был взаимосвязан 
с другими и составлял часть единого целого, символизирующего универсаль-
ное единство Брахмана. Это модальное понимание бытия, сформированное 
в ведической философии, нашло свое яркое проявление в планировке, социальной 
структуре и архитектуре древнеиндийских городов, делая их уникальными 
примерами градостроительства. Изучение этих древних городов позволяет 
понять глубокую связь между религиозными верованиями и формой окружаю-
щей среды, доказывая влияние религиозно-философских идей на развитие 
градостроительства, тем самым расширяя семантическую и функциональную 
значимость города.
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Аннотация. Считается, что клиповое мышление, о котором все чаще стали гово-
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Введение

События последних лет отчетливо показали, что залог выживания 
нашего государства в современных условиях — это его мировоз-
зренческий, экономический и технологический суверенитет. Невоз-

можно построить сильное независимое государство без развитого стабильно-
го экономического сектора, технической и технологической независимости 
от внешних факторов и ясно мыслящей творческой личности. В этом контексте 
образование рассматривается как важнейшая составляющая подготовки кадро-
вого потенциала для дальнейшего развития страны.

Система российского образования, десятилетиями сохранявшая свой посту-
пательный уклад, с 2000-х годов подверглась коренным изменениям, сначала 
под влиянием вступления в Болонский процесс и новых технологий, позже 
свой вклад внесла пандемия COVID-19 и дистанционное обучение. С окончанием 
пандемии, однако, цифровые технологии не канули в прошлое, а продолжили 
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активно внедряться в учебный процесс. Более того, наряду с привычными уже 
softskills и hardskills (социальными и профессиональными навыками) в обиходе 
появляется такое понятие, как digitalskills — цифровые навыки, т. е. навыки 
использования цифровых технологий.

Сегодня все больше ученых начинают говорить о том, что когнитивные 
характеристики современного поколения в значительной степени отличаются 
от предшественников. И если для одних это, скорее, положительный фактор, 
позволяю щий утверждать, что поколение Z более приспособлено к жизни 
в совре менном мире, то для других это повод начинать бить тревогу, говоря 
о снижении уровня подготовленности молодого поколения к школе и вузу 
и падении их мотивации на обучение. Оба этих подхода имеют достаточное 
количество как сторонников, так и противников, а полем боя для них стала 
современная система образования.

Кто же такие представители поколения Z? Можно ли говорить о необрати-
мых изменениях их когнитивных способностей? Влияют ли эти изменения 
на способность к учебе и на формирование грамотного специалиста в будущем?

Цели и задачи исследования

1. Выделить типичные черты поколения Z, в частности обладание клиповым 
мышлением.

2. Выделить основные признаки клипового мышления, сопоставить их 
с типичными чертами людей, не относящихся к поколению Z.

3. Проанализировать роль образования в целом и в частности педагога 
в работе с клиповым мышлением в процессе обучения и воспитания.

4. Предложить конкретные методы обучения, которые могли бы помочь 
развить понятийное мышление у студента современного вуза, учитывая 
его когнитивные особенности.

Гипотеза исследования

Клиповое мышление, о котором принято говорить в последние десятиле-
тия, не является чертой, характерной исключительно для сетевого поколения, 
или поколения Z. Клиповое мышление — тип мышления, который формирует-
ся при активном использовании гаджетов и под воздействием информационно-
комму никационных технологий. Изменение типа мышления приводит к из-
менению мировоззрения, а следовательно, к переменам в эмоциональной 
и волевой сферах, к пробле мам с определением своего жизненного идеала 
и кризису самоопределения.

Нивелировать негативные проявления клипового мышления можно, 
разви вая словесно-логическое, или понятийное, мышление, что достигается 
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воспитательной работой с молодежью, а также выбором методов обучения 
в обра зовательной организации.

Результаты исследования

1. Анализ литературы

Родоначальником идеи о необходимости изменения образовательной систе мы 
под когнитивные особенности «цифровых» людей стал американский преподава-
тель М. Пренски. Именно он впервые разделил людей на цифровых аборигенов 
и цифровых иммигрантов, причисляя к первым молодежь, обучаю щуюся в школах 
и вузах, а ко вторым — старшее поколение учителей. Он же высказал мысль, что 
современная система образования катастрофически отстала от реальных потреб-
ностей, а главное, от возможностей обучающихся [Prensky, 2000, parts 1, 2]. 

Конечно, М. Пренски нельзя назвать основоположником идеи о существо-
вании поколений как отдельных социальных групп. Чуть ранее К. Мангейм 
назвал молодое поколение скорее не социальной группой (для этого отсутст-
вуют как минимум два значимых признака, характерных для социальной груп-
пы), а социальным феноменом. Принадлежность к поколению определяется им 
через социальный статус человека и через значимые исторические события. 
Он также высказывал мысль, что современное поколение иначе воспринимает 
информацию из окружающего мира [Мангейм, 1998]. 

Большую популярность получила также теория поколений, разработанная 
американскими учеными Н. Хоу и У. Штраусом. Согласно их исследованиям, 
к критериям, позволяющим определить отличительные признаки того или ино-
го поколения, можно отнести осознание принадлежности к определенной 
группе, общие для группы установки, ценности, мировоззрение и вытекающие 
из них нормы поведения, исторически значимые события, оказавшие влияние 
на последующую жизнь [Howe, Strauss, 1991].

Об особенных способностях мышления сетевого поколения говорил 
и Д. Тапскотт. Привычка искать информацию в сети Интернет, переключать-
программы и приложения привела к изменению стиля обучения целого поколе-
ния молодых людей, существующих независимо от социально-экономических 
и географических условий проживания [Tapscott, 1998].

Представление о когнитивных особенностях молодого поколения как об иx от-
личительной от своих предшественников черте было подхвачено массмедиа и по-
пулярной литературой. Однако в 2011 году в свет вышла статья доктора педагогиче-
ских наук, преподавателя Массачусетского университета в Бостоне А. Кутропулоса 
«Цифровые аборигены: десять лет спустя». Анализируя основ ные работы Пренски, 
Облингера, Тапскотта, а также данные эмпирических исследований, Кутропулос 
приходит к выводу, что говорить о когнитивных изменениях отдельного поколе-
ния нельзя. Он утверждает, что на статус цифрового аборигена, как и на статус 
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цифрового кочевника влияет множество факторов: от местоположения и социально-
экономического статуса до частоты использования информационных технологий 
[Koutropoulos, 2011].

В отечественной научной литературе эта проблема начала обсуждаться 
не так давно, но и здесь нет единого мнения. Большинство исследователей 
признают, что тип мышления и когнитивные способности молодого поколения 
в значительной степени отличаются от мышления своих предшественников. 
В частности, Г. К. Фрумкин делит людей на два типа: «люди книги» и «люди 
экрана». Первые, по его мнению, обладают словесно-понятийным, или логи-
ческим, типом мышления, вторые — образным, или клиповым [Фрумкин, 2010]. 
Однако ряд других ученых считает, что говорить о клиповом мышлении как 
особой форме мышления нельзя: это всего лишь особая форма восприятия 
информации [Горобец, Ковалев, 2015; Старицына, 2018]. 

Тем не менее вслед за зарубежными коллегами все больше психологов 
и педагогов продолжают развивать мысль о необходимости изменения методи-
ки преподавания, поскольку привычные для современной системы образования 
формы и методы обучения не работают. Молодое поколение, по их мнению, 
просто не способно воспринимать информацию, преподносимую в школе 
и вузе, в силу того что его представители обладают сформировавшимся клипо-
вым мышлением [Дорф, Мироненкова, 2021; Землинская, Ферсман, 2016; 
Козырева, Колупаева, Книга, Собкалова, 2023].

Для того чтобы разобраться в этой проблеме, необходимо ответить на три 
основных вопроса.

• Кто обладает клиповым мышлением и как оно формируется?
• Можем ли мы говорить о клиповом мышлении как отличительной черте 

именно молодого поколения (оно же сетевое поколение, цифровое поколение, 
поколение Z)1.

• Какую роль играет образование в формировании клипового мышления? 
Необходимо ли перестраивать методику обучения, ставя ее в зависимость 
от клипового мышления?

2. Основные признаки клипового мышления

М. Пренски, отвечая на вопрос, смогут ли цифровые аборигены учиться 
по старым методам, весьма категоричен: «Скорее всего, это уже невозможно, 
их мозг уже изменился… Мы должны пересмотреть и методику, и содержание» 
[Prensky, 2001, part 1]. Среди основных черт, присущих новому типу мышления 
цифровых аборигенов, Пренски выделяет:

1  Хотя в научной литературе и существуют определенные нюансы, связанные с употребле-
нием данных терминов, но в рамках данной статьи мы будем считать понятия «поколе-
ние Z»,«сетевое поколение» и «цифровое поколение» синонимами.
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– активное использование технологий в повседневной жизни;
– снижение интереса к чтению, увеличение времени, потраченного на видео-

игры, электронную почту и Интернет;
– необходимость быстрого получения информации;
– предпочтение визуальных образов тексту;
– нелинейность мышления, сформированная частым обращением к гипер-

текстy;
– необходимость получения поощрений;
– предпочтение игр серьезной работе;
– отсутствие терпения при работе с текстами;
– сложности с пересказом информации, полученной от преподавателя;
– способность заниматься несколькими делами одновременно [Prensky, 2001, 

part 2].
Идею американского коллеги поддерживают и российские ученые. Ссылаясь 

на материалы исследований, проведенных в Психологическом институте Рос-
сийской академии образования, Московском городском психолого-педаго-
гическом университете, Институте психологии РАН, факультете психологии 
МГУ им. М. В. Ломоносова и др., известный российский педагог и психолог 
Д. И. Фельдштейн перечисляет ряд изменений, характерных для современного 
ребенка, среди которых:

– резкое снижение когнитивного развития детей дошкольного возраста;
– недоразвитость мотивационно-потребностной сферы;
– снижение уровня любознательности и воображения;
– недоразвитость тонкой моторики рук старших дошкольников, что говорит 

о несформированности определенных мозговых структур ребенка;
– недостаточная социальная компетентность, низкий уровень коммуника-

тивной компетентности;
– потребность в экранной стимуляции, блокирующей собственную деятель-

ность ребенка;
– неспособность концентрироваться на каком-либо определенном занятии;
– трудности с восприятием звуковой информации и чтением, плохое пони-

мание текста;
– снижение возможности избирательной оценки, уменьшение объема рабо-

чей памяти [Фельдштейн, 2011, с. 48–50].
Н. Н. Зильберман среди характеристик поколения Z, пришедшего в вузы, 

называет техническую грамотность, активное использование технологий, быст-
рый поиск информации, нехватку навыков критического мышления, высокую 
степень прагматичности, способность к быстрой переключаемости между 
действиями, предпочтение обучения через видеоконтент, обучение через опыт, 
а не инструкции [Зильберман, 2019].

С другой стороны, если обобщить основные черты, которые чаще всего 
используются для описания клипового мышления, то можно выделить следую-
щие:
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– высокая скорость восприятия информации;
– способность воспринимать мир на основе поверхностного изучения того 

или иного объекта или явления;
– отсутствие целостной картины восприятия объектов и явлений;
– неспособность долго концентрироваться на одном объекте;
– способность одновременно выполнять несколько операций;
– активное использование гаджетов и технологий.
Из всего этого часто делается вывод, что клиповое мышление — один 

из основных отличительных признаков, характерных именно для сетевого поко-
ления. Но есть нюансы.

1. Исследование М. Пренски относится к 2001 году, речь в нем идет о лю-
дях, с которыми он сталкивается каждый день, — о студентах колледжа и уни-
верситета, т. е. людях, относящихся, согласно теории поколений, к поко лению Y, 
или миллениалам. 

2. У. Штраус и Н. Хоу под сетевым поколением также понимали миллениа-
лов. 

3. Сразу о двух поколениях (Z и миллениалы — дошкольники и подростки) 
пишет Д. И. Фельдштейн в статье, опубликованной в 2011 году. 

4. Н. Н. Зильберман в статье, вышедшей в свет в 2019 году, ведет речь 
о поколении Z — людях, родившихся после 2000 года (в классификации Н. Хоу 
и У. Штрауса — это зеты, или поколение Z). 

5. Более того, первые исследования, посвященные следующему поколе-
нию — Альфа (у некоторых исследователей — поколение Дельта), прогнози-
руют те же признаки клипового мышления, которые характерны для предыду-
щих двух поколений [Мухаметзянова, Степанова, 2021; Бесчасная, 2020]. 

Получается, что клиповое мышление — это феномен, связанный не с конкрет-
ным поколением или возрастной группой, а с человеком вообще; с тем, каким об-
разом он воспринимает и обрабатывает информацию. Но что же тогда выступает 
основой формирования клипового мышления? Что оно из себя представляет? 

Само по себе клиповое мышление нельзя назвать чем-то принципиально 
новым, его отличительной чертой является восприятие мира через яркие ко-
роткие образы. Другими словами, клиповое мышление — это то, что присуще 
человеку от рождения, ведь именно в образах ребенок начинает постигать 
окружающий мир: еще в утробе матери он способен слышать звуки, с рожде-
нием — видеть окружающие предметы, чуть позже — различать цвета и де-
тали. Первыми типами мыслительной деятельности у человека выступают 
наглядно-действенный и образный. Словесно-логический тип мышления начи-
нает формироваться у ребенка лишь к 5–6 годам. 

Долгое время считалось, что клиповое мышление характерно исключи-
тельно для молодого поколения, а появление его связано с погружением в мир 
цифровых технологий, гаджетов и нескончаемого потока информации. У со-
временного человека просто нет времени для того, чтобы не спеша, системно 
проанализировать всю имеющуюся информацию. Главная задача — уловить 
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в этом информационном шуме самое важное, быстро сориентироваться и при-
нять верное решение. Но парадокс состоит в том, что принять это верное решение 
можно только на основании анализа и синтеза информации, а для этого должны 
быть развиты другие структуры мозга. 

Таким образом, возможно, процент людей с клиповым мышлением выше 
в тех группах, где деятельность не связана с интеллектуальной работой. 
Для восприятия информации об окружающем мире человеку вполне достаточ-
но образов, но образное мышление не дает возможности передавать получен-
ную информацию другим людям — для этого нужно развитое аналитическое 
и логическое мышление.

Клиповое мышление при всех его недостатках играет все же важную роль: 
именно оно спасает современного человека от информационных перегрузок, 
давая отдых его нервной системе. Но при этом оно же затрагивает и духовные 
сферы личности. И те проявления клипового мышления, которые принято счи-
тать характерными чертами сетевого поколения — неспособность к эмпатии, 
эмоциональная холодность, инфантильность, неспособность к анализу и само-
мотивации и т. д., — это последствия существования человека в информацион-
ном обществе. Развитие клипового мышления, с одной стороны, помогает 
человеку выжить и не сойти с ума, с другой — ведет к его расчеловечиванию. 

Г. В. Шукова ссылается на исследования Оксфордского университета, 
которые говорят, что активное использование цифровых и информационных 
технологий приводит к снижению духовных эмоциональных переживаний 
на фоне роста рискованного поведения, к расстройству коммуникативных на-
выков. Данные исследования позволили предположить отставание в развитии 
некоторых отделов коры головного мозга [Шукова, 2013]. 

Клиповое мышление, пришедшее на смену логоцентрическому, привело 
к изменению способа восприятия окружающего мира; мировоззрение человека 
уже нельзя назвать целостным, оно фрагментировано. А поскольку мировоззрение 
лежит в основе самоопределения, то и нарастающий в обществе кризис само-
идентификации напрямую связан с изменением способа мышления. Кризис цен-
ностей и кризис самоопределения напрямую связаны друг с другом. В результате 
утраты единого, целостного представления о базовых ценностях теряется и ин-
терес к духовной составляющей, к нематериальным ценностям, к ближнему — 
ко всему тому, что делает человека человеком [Фирсова, Пуре, Треушников, 2024]. 

Адаптируясь к новой, информационной реальности, реальности виртуаль ной, 
человек избавляется от тех качеств, которые мешают ему выживать в новом техно-
логично-информационном мире, и вырабатывает те, что позволяют су ществовать 
в мире технологий. Отсюда и появление представлений о постчеловеке, лишен-
ном, по сути, своей человеческой природы.Трансгуманизм, многообразие ген-
дерных идентичностей, распространение субкультур, идентифицирующих себя 
с животными, — это лишь проявления основной тенденции — расчеловечивания 
человека. Можно ли остановить этот процесс? Да, и начинать надо со школьного, 
вузовского и, конечно, семейного образования и воспитания.
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3. Роль образования и педагога в коррекции 
клипового мышления обучающихся

Именно школа и классическое образование делают из «людей экрана» «лю-
дей книги», заставляя человека читать, анализировать, делать выводы, формируя 
логическое мышление. Более того, при классической модели обуче ния клиповое 
мышление оказывается абсолютно бесполезным. Не это ли мы и видим сегодня 
в системе образования? Когда «приходя в вуз со школьной скамьи, студенты 
демонстрируют отсутствие навыка не только чтения и понимания длинных 
линейных текстов, но и навыка говорения, удержания интереса и внимания 
в течение относительно продолжительного времени, отслеживания логической 
связи и причинно-следственных отношений, сохранения информации в памяти 
и воспроизведения логически построенного текста» [Старицына, 2018, с. 272].

Клиповое мышление — это не показатель возрастной группы и даже не по-
казатель использования средств массовой коммуникации, клиповое мышле-
ние — это результат активной цифровизации учебного процесса. Если шко-
ла не формирует у ребенка и подростка логическое мышление, то ему негде 
сформироваться. Если логическое мышление не было сформировано на уровне 
среднего образования, то такому студенту в разы сложнее усваивать образова-
тельную программу вуза. Современный старшеклассник или студент в силу 
своих когнитивных особенностей не способен обрабатывать большие объемы 
информации, долго удерживать внимание на одном объекте, он легче воспри-
нимает материал на глаз, чем на слух или в виде текста. Школе и вузу пред-
лагается отказаться от привыч ных им методов, связанных с понятийным или 
словесно-логическим типом мышления, и перейти к методам, ориентированным 
на мышление клиповое.

Но если логическое мышление не сформировано к моменту начала трудо-
вой деятельности, то мы получаем «специалиста», не способного к принятию 
самостоятельных решений и к интеллектуальной деятельности. Более того, 
школьный (а позже и вузовский) опыт обучения формирует те стратегии мыш-
ления, которые мы потом используем в своей повседневной и профессиональ-
ной деятельности. И намного эффективнее, если эти стратегии вариативны, 
т. е. дают человеку возможность мыслить по-разному, используя плюсы и ло-
гического, и клипового мышления. Умение переключаться с одного способа 
обработки информации на другой зависит не от природных задатков (точнее, 
не столько от них), сколько от базы, которая закладывается в момент форми-
рования нейронных связей.

Однако те же деструктивные тенденции под влиянием информационно- 
коммуникационных технологий проникают сегодня и в образовательную сре-
ду [Пфаненштиль, Панарин, 2020]. Активное внедрение гаджетов и инфор-
ма ционных технологий в образовательный процесс привело к разрушению 
самого процесса образования, исключению из него важнейшей составляю-
щей — воспитательной компоненты. Школа, институт, колледж становятся 
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лишь местом получения знаний, но в век доступности любой информации воз-
никает вопрос о целесообразности их существования в нынешнем виде. Если 
школа (или любая другая образовательная организация) лишь ретранслятор 
информации, то зачем она нужна, если ту же самую информацию можно найти 
в любое время и в любом объеме в пространстве Интернета? Возникает иллю-
зия возможности самообразования и вне стен традиционной школы.

Однако когнитивные изменения, происходящие с нами сегодня, затраги-
вают не только структуру памяти или способ обработки информации, но и эмо-
ционально-волевую сферу, значительно снижая уровень мотивации. В кон-
тексте обу чения это выглядит как нежелание обращаться к первоисточнику. 
Намного проще и менее затратно по времени использовать краткий пересказ, 
дайджест или обзор. Наиболее популярным форматом стала статья из «Вики-
педии», а на смену классическому тексту пришел гипертекст, чьей главной 
особенностью является его нелинейная структура, т. е. наличие гиперссылок, 
позволяющих переходить от одной статьи к другой одним щелчком мыши. 
В отличие от книги, у гипертекста нет четкой структуры, в самом обобщенном 
виде его можно представить как набор фактов, персоналий, мнений, цитат. 
При работе с гипертекстом у обу чающегося не возникает целостной, связан-
ной картины. А при отсутствии жесткого самоконтроля, навыков критиче-
ского мышления и понимания конечной цели работы с гипертекстом, чтение 
превра щается в один из аналогов интернет-серфинга — бесцельного скитания 
по страницам различных сайтов. 

Эйфория от внедрения цифровых технологий постепенно, но неизбежно 
сменяется сомнениями в целесообразности их применения ввиду неоднознач-
ности результатов их использования. Использование цифровых технологий 
обучения приводит к конфликту обучающих и воспитательных процессов в об-
разовании. В ответ на эти сомнения Федеральный закон № 618-ФЗ от 19 декабря 
2023 года ввел запрет на использование учениками смартфонов и других средств 
связи во время уроков в школе2. Казалось бы, на этом можно ставить точку, 
но можно ли? Запрет на использование смартфонов в школе — всего лишь один 
из аспектов проблемы внедрения цифровых технологий в образование.

Одним из флагманов исследования когнитивных способностей человека 
и их связи с цифровыми технологиями стал Стэнфордский университет. Проек-
ты по моделированию когнитивных способностей человека ведутся в нем 
с начала 80-х годов прошлого века3. Не менее активно обсуждаются и вопросы 
использования современных информационных технологий в образовательном 

2  О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: 
Федеральный закон № 618-ФЗ: принят Государственной Думой 6 декабря 2023 года: одоб-
рен Советом Федерации 13 декабря 2023 года // КонсультантПлюс. URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_464808/ (дата обращения: 12.12.2024).

3  Miller K. From brain to machine: The unexpected journey of neural networks // Stanford University 
Human-Centered Artificial Intelligence. 2024. November 18. URL: https://hai.stanford.edu/news/
brain-machine-unexpected-journey-neural-networks (дата обращения: 12.12.2024).
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процессе4. При всех несомненных плюсах этого процесса (использование 
интерактивных методов обучения; геймификация учебного процесса; доступ 
к информации, удаленной от пользователя; возможность дистанционного обуче-
ния; отсутствие привязки к определенному месту или времени и т. д.) можно 
говорить и о целом комплексе связанных с ним проблем.

По мнению Доры Дэмски, доцента Стэндфордского университета, осно-
вополагающий аспект обучения — это связь учителя и ученика, именно благо-
даря ей и возникает мотивация к обучению, эту связь невозможно построить 
с роботом5. В первую очередь замена живого межличностного взаимодействия 
виртуальным аналогом накладывает глубокий отпечаток на мировоззрение 
человека, усугубляя проявления антропологического кризиса. 

Перед системой образования стоит непростая задача — соединить в себе, 
с одной стороны, запрос общества и государства на подготовку квалифици-
рованных, технически грамотных кадров в будущем, с другой — сохранить 
человека для жизни в этом будущем, не сведя его роль к функции. Чрезмер-
ное использование цифровых технологий в образовании нарушает главный 
его принцип — формирование полноценной личности, способной реализовать 
свой творческий потенциал. 

Еще со времен Античности под образованием понимали духовный рост 
человека, проявляющийся в постоянном самосовершенствовании, в основе 
которого лежало понимание долга и совести. И проводником на этом пути был 
педагог, Наставник или, Учитель, именно он, наравне с семьей, а часто и более 
семьи, оказывал воздействие на формирование личности ученика. Отдавая 
преро гативу в обучении от педагога технике, мы оставляем еще не сформиро-
вавшуюся личность один на один с технологиями, не имеющими представле-
ний о морально-этических нормах. 

Условно говоря, через сеть Интернет мы можем получить абсолютно лю-
бую информацию: о генерале Д. М. Карбышеве и о генерале А. А. Власове, 
о режиссере Лени Рифеншталь и режиссере Леониде Варламове. На безликие 
запросы поисковые сайты готовы предоставить гигабайты самой разнообраз-
ной информации вплоть до размера одежды или подробностей личной жизни, 
но только живой человек, учитель может расставить акценты.

Педагог в современной школе (как средней, так и высшей) часто выполняет 
функцию ретранслятора информации и контролера степени ее усвоения. В по-
следние годы с активизацией использования цифровых технологий в образова-
тельном процессе (образовательные платформы, электронные тестовые задания, 
видеокурсы, дистанционное обучение и т. д.) роль педагога свелась к роли 

4  Lynch Sh. What can AI offer teachers? // Stanford Accelerator for Learning. 2024. February 9. 
URL: https://acceleratelearning.stanford.edu/story/what-can-ai-offer-teachers/ (дата обращения: 
12.12.2024).

5  Allison W. Designing natural language processing tools for teachers // Stanford Accelerator 
for Learning. 2023. October 20. URL: https://acceleratelearning.stanford.edu/story/designing-
natural-language-processing-tools-for-teachers/ (дата обращения: 12.12.2024).
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придатка очередного гаджета или говорящей головы на экране смартфона. 
А на самом деле сегодня задача педагога — дать ребятам толчок к активизации 
познавательной деятельности, развить в человеке творческое начало, так необ-
ходимое в будущем для решения научных, технологических и кадровых задач.

Можно сказать, что это всего лишь красивые слова и утопическая картинка, 
но если говорить языком цифр, то в отчете Всемирного экономического фору-
ма Future of Jobs Report 2023 («Будущее рабочих мест 2023») перечислены 
ключевые навыки, которые будут востребованы у работодателей в ближайшие 
годы (расположены по убывающей):

• аналитическое мышление;
• творческое мышление;
• устойчивость, гибкость и быстрая адаптация к новым условиям;
• мотивация и самосознание;
• технологическая грамотность;
• надежность и внимательность к деталям;
• эмпатия и активное слушание;
• контроль качества;
• системное мышление, управление ресурсами и операциями и т. д.6

В противовес этим требованиям современная система образования говорит 
нам о необходимости подготовки функционала — человека, чья роль заклю-
чается лишь в выполнении конкретной функции7. Именно под эту задачу 
сейчас и подстраивается современное образование. Цифровизация, внедрение 
информационно-коммуникационных технологий, тестовые задания вместо раз-
вернутых, полноценных ответов — все это, разумеется, ускоряет образователь-
ный процесс, облегчает задачу «дать необходимый минимум информации», 
но помогает ли это научить человека мыслить? Сделает ли это его квалифи-
цированным специалистом? К сожалению, сегодня образование использует 
цифровые технологии там, где без них можно и даже нужно обойтись.

4. Инновационные методы обучения

Неслучайно, наверное, в педагогической среде сейчас часто звучит мысль, 
что не нужно подстраиваться под клиповое мышление, наоборот, это задача 
обучающихся подстроиться под требования школы и вуза. Доля истины в этом 
есть, но что же делать тем, у кого клиповое мышление прочно завоевало лиди-
рующие позиции? Ведь их вины в этом нет.

6  World Economic Forum. Future of Jobs Report 2023. Insight report // World Economic Forum. 
2023. April 30. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf (дата обра-
щения: 03.12.2024).

7  Песков Д. Форсайт образования – 2030: открытая лекция Дмитрия Пескова // Агентство 
стратегических инициатив. 30 декабря 2013 года. URL: https://m.ok.ru/video/209418260991 
(дата обращения: 12.12.2024).
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Во-первых, следует вспомнить, что клиповое мышление — это не необра-
тимые изменения, а одна из форм мышления, которая формируется у челове-
ка и напрямую связана со способами восприятия и обработки информации. 
Во-вторых, задача современного образования не выбрать, какой тип мышления 
лучше для современного человека (для полноценной личности важно обладать 
обоими типами мышления), задача современного образования — взять лучшее 
из обоих вариантов. И здесь важен выбор методов обучения.

Заключение

Подводя общие итоги, можно сделать следующие выводы.
1. Клиповое мышление, которое принято считать чертой, характерной 

для поколения Z, не зависит от поколенческих или возрастных характеристик.
2. Степень вовлеченности человека в процесс использования средств мас-

совой информации и коммуникации является лишь одним из факторов влияния 
на формирование клипового мышления.

3. Значительную роль при формировании типа мышления человека играет 
система образования и выбор методики обучения.

4. Чрезмерная цифровизация образования и внедрение в образовательный 
процесс цифровых технологий и технологий дистанционного обучения не об-
легчает процесс обучения, а лишь способствует формированию клипового 
мышления в ущерб логическому мышлению.

5. Замена живого взаимодействия между учителем и учеником цифровыми 
аналогами приводит к кризису самоопределения молодого человека.

6. Задача современного образования не допустить расчеловечивания чело-
века в процессе обучения.

7. Нивелировать негативные проявления клипового мышления можно раз-
витием мышления словесно-логического, или понятийного, что достигается 
воспитательной работой с молодежью, а также выбором методов обучения 
в образовательной организации. 

8. Тщательный выбор методов обучения педагогом позволяет сформи-
ровать полноценную личность, способную пользоваться преимуществами 
современных технологий, не теряя понимания собственного места в мире 
и способностей к аналитическому мышлению.
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Аннотация. В современных реалиях все острее встает вопрос о человеке как лич-
ности и его ценностях. Из официальных источников все чаще слышны призывы к об-
ретению самосознания и духовности, сохранению традиционных ценностей. В связи 
с этим высшую степень релевантности приобретает проблема прояснения семантики 
ценности, причем такой, в котором бы в полной мере была выражена ее социально-
онтологическая природа.

В проведенном исследовании ценность представляется как явление с трояким 
основанием. Выделяется ее внутренняя — трансцендентально-феноменологическая 
сторона, и внешняя — объективно-идеальная. Обе ипостаси ценности концептуально 
соединяются через плоскость практической деятельности человека, служащей связью 
между субъективной и объективной аксиологией.

Таким образом, ценность предстает в трех формах. С одной стороны, она есть 
ноэматический смысл жизненного мира, о чем пишут Э. Гуссерль и Н. М. Смирнова. 
В таком виде ценность проявляется в самосознающем аксиологическом Я, включаю-
щем иерархически выстроенную активную область субъективных жизненных смыслов 
(Мое), а также Другого как особый вид внутренней ценности.

С другой стороны, ценность может принимать идеальную форму образца, или идеа-
ла, способного к отчуждению в объективное социальное пространство. В таком 
случае она приобретает автономность и самостоятельно приобщается к субъекту, 
о чем свидетельствуют теории П. Бурдье и А. А. Ивина.

Наконец, с праксеологической точки зрения ценность представляет собой социаль-
ный интерес личности, обусловленный мотивом, целью и средствами социального 
действия как рационально-ценностного поведения человека. Такое понимание ценности 
освещается в трудах М. Вебера, А. Шюца и Т. Парсонса.
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Abstract. In the modern world, the question of personality and its values is becoming 
more and more topical. Calls for gaining self-understanding, spirituality, and for the preser-
vation of traditional values, coming from official sources, are becoming heard with higher 
frequency. In this respect, the problem of clarifying the semantics of value acquires the highest 
degree of relevance, one to fully express its socio-ontological nature.

The research presents value as a phenomenon with a threefold basis to it, pointing out 
its inner — transcendental-phenomenological side and its outer — objective-ideal side. 
Both sides of value are conceptually connected through the area of practical human activity, 
which serves as a link between subjective and objective axiology.

Thus, value appears in three forms. On the one hand, it is a noematic meaning of ‘life-
world’, as claim E. Husserl and N. M. Smirnova. In this form, value manifests itself 
in the self-conscious axiological I, which includes a hierarchically structured active area 
of subjective life meanings (Mine), as well as the Other as a special kind of inner value.

On the other hand, value takes the ideal form of a model, or an ideal capable of aliena-
tion into the objective social space. In this case, it acquires autonomy and independently 
attaches itself to the subject, as evidenced by the theories of P. Bourdieu and A. A. Ivin.

Finally, from a praxeological point of view, can be described as a social interest of per-
sonality determined by the motive, the purpose and the means of social action as a rational 
and value-oriented human behavior. This understanding of value is highlighted in the works 
of M. Weber, A. Schutz and T. Parsons.
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Введение

Исследование аксиологических оснований в социальной филосо-
фии в современном контексте приобретает все большую значи-
мость. Неслучайно в нормативно-этической теории все чаще 

отме чается взаимосвязь индивидуального и коллективного: «Разработка кол-
лективного действия ведется путем концептуализации различного рода связей 
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между индивидуальными действиями» [Платонов, 2024, с. 79]. Данный факт 
обуслов ливается нарастающим вниманием философии к ценностным осно-
ваниям современного общества, претерпевающего кризисы экономическо-
го, политического, правового, культурного и других типов самосознания. 
Все большее внимание обращается на навязывание индивиду обществом 
строгих паттернов поведения, которые «равнодушны, а иногда и откровенно 
враждебны человеку» [Коваль, Мартынова, 2024, с. 117].

Все более четкие контуры приобретает необходимость детально исследовать 
категорию ценности в ее структуре. Здесь, как и в случае категории личности, 
сущест вует несколько методологий социальной и смежной направленности, при-
годных для рассмотрения ценности и рассматривающих ее в разных субъект-
объект ных пропорциях. К таковым можно отнести: 1) социальную феноменологию 
и символический интеракционизм, где акцент делается на трансцендентально-
смысловой составляющей ценности, а также на интроспекции и интерсубъектив-
ном смыслообмене; 2) праксеологию и теорию социального действия, где субъек-
тивное в ценности принимается в качестве причины объективного поведения, 
или действия, человека; 3) идеализм и социальную герменевтику, где ценность вы-
ступает в роли субъективного идеала-образца либо отчужденной от субъекта объек-
тивно-социальной идеи, поддающейся интерпретации в социальном измерении.

Ценность как трансцендентальный смысл жизненного мира

После знакомства европейской мысли с аксиологией И. Канта попытки 
описать ценность эмпирически и психологистически начали сходить на нет. 
Уже неокантианцу Г. Риккерту удается усмотреть, что ценности формируют 
надындивидуальное поле, составляющее внеопытную грань реальности. После 
долгих размышлений делает вывод относительно высших ценностей: «Сказан-
ным достаточно характеризуется эта область, носящая, подобно последней 
ступени созерцания, религиозный характер, но тем не менее обнимающая 
ценности принципиально иного рода» [Риккерт, 1998, с. 386]. Преодоление 
Риккертом эмпирического психологизма заключается в прида нии ценности 
всеобщего и общезначимого характера, независящего от инди видуальных 
качеств человека. Однако, сводя этот характер к созерцанию и классифицируя 
ценности по принципу их значимости для души [Риккерт, 1998, с. 374–386], 
в своем подходе Риккерт остается кантианцем и не решает проблему природы 
смыслового наполнения ценности, ее роли для самосознающей личности, в чем 
впоследствии немалых успехов добилось феноменологическое направление.

Итак, феноменологически ценность являет собой особую разновидность 
трансцендентального смысла. Смысл здесь следует интерпретировать как си-
ноним эйдоса — феноменологического понятия, введенного Э. Гуссерлем 
и означающего осмысленный феномен, «высмотренный» в эмпирическом 
мире и перешедший из него в трансцендентальный [Гуссерль, 2009, с. 33–34]. 
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Специалист в области социальной феноменологии Н. М. Смирнова раскрывает 
специфику ценности как подобного рода смысла: «Феноменологически цен-
ность выступает как “присвоение”, интериоризация и эмоционально-чувст-
венное переживание объективных социальных значений. В сознании отдель-
ного индивида ценность является “духовной приватизацией” объективных 
социальных значений в определенном культурном сообществе» [Смирнова, 
2009, с. 20]. При в целом верной, на наш взгляд, формулировке из приведенных 
строк все же остается неясным направление каузальности, иными словами, 
почему именно объективные смыслы, существующие в обществе, подлежат 
трансцендентальному «присвоению», а не наоборот, изначально заданные 
трансцендентальные смыслы объективируются, становясь общественными 
идеалами. Перед нами разновидность популярного парадокса курицы и яйца. 
Его решение, как нам кажется, в следующем: с феноменологической точки 
зрения интериоризируются не общественные, а жизненные смыслы. Именно 
последние образуются в результате феноменологической редукции, в процессе 
чего происходит вынесение за скобки всех внешних и объективных (в том чис-
ле и общественных) смыслов и открывается суверенный внутренний, «жизнен-
ный» мир [Гуссерль, 2010, с. 32–35]. Жизненные смыслы экзистенциальны, 
они имеют отношение лишь к бытию обращенного самого на себя субъекта. 
К таким смыслам можно отнести любимого человека, друга, семью, хобби, 
Родину, Бога и многое из того, что человеку действительно близко.

Переводя гуссерлевское «высматривание эйдоса» в социальный дискурс, 
Смирнова употребляет термин «седиментация опыта» [Смирнова, 2009, с. 20], 
т. е. его духовное оседание. Действительно, производимые личностью как субъек-
том и воздействующие на нее как на объект смыслы образуют непрерывное 
движение в социальном пространстве. По мере участия духа в смыслообмене 
с другими некоторые смыслы благодаря рефлексии отрываются от интерсубъек-
тивного мира символов и в духе «оседают», приобщаясь к жизненному миру. 
Осевшие жизненные смыслы выстраиваются в иерархию на основании того, 
в какой мере они детерминируют экзистенциальный выбор духа1. Такой выбор 
обусловлен только опытом и его автоматической внутренней обработкой и всегда 
совершается скорее интуитивно, поскольку имеет неидеальную и непропозицио-
нальную природу, а также не зависит от волевого действия: я вряд ли усилием 
воли или идя на поводу у идеи способен перестать любить одного человека 
и влюбиться в другого или же сменить христианскую веру на языческую.

Вопрос «Почему это ценно?» означает, в сущности, то же самое, что вопрос 
«Почему я выбираю это, а не другое?», однако ни один из них никогда не артику-
лируется. Ответ здесь зависит от чисто духовных (экзистенциальных) факторов; 
общество в данном контексте уместнее всего рассматривать как источник, причи-
ну возникновения жизненных смыслов. Канадский психоаналитик и социаль ный 

1  Выражаясь экзистенциально, мы видим в этом как раз принцип становления сущности 
уже существующего субъекта [Сартр, 2024].
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философ Дж. Питерсон прорабатывает этот вопрос еще более детально и выделяет 
карты смысла — паттерны, согласно которым иерархии жизненных ценностей 
группируются [Питерсон, 2022]. От углубления в суть каждой карты мы воздер-
жимся, однако важно то, что вместе с этим Питерсон очерчивает четыре фундамен-
тальных вопроса, лежащих в основании любой системы ценностей: «Что есть?»; 
«Что делать с тем, что есть?»; «Существует разница между осознанием того, что 
есть, и пониманием того, что делать с тем, что есть?» и, наконец, «Какова эта раз-
ница?» [Питерсон, 2022, с. 26]. Вне зависимости от того, как именно Питерсон от-
вечает на данные вопросы в своей системе, очевидно то, что первые два вопроса, 
вытекающие один из другого, составляют значительную часть трансцендентальной 
природы ценности в рамках мировоззрения человека. Экзистенциальный выбор 
всегда исходит из стороны сознания бытия и стороны сознания действия транс-
цендентальной ценности. Иначе говоря, жизненный мир личности существует 
в осознании, т. е. статично (во в-себе-бытии), и в экзистенциальном действии, 
т. е. в выборе (в для-себя-бытии). Любое действие человека, так или иначе, предоп-
ределяется его представлением о том, что составляет его внутренние мотивы и, 
главное, что есть он сам. Таким образом, впору вести речь о двух фазах жизненного 
мира: Я – Я и Я – Мое.

По умолчанию сознающий себя дух существует в себе, в состоянии чисто го Я, 
однако, как говорит Гуссерль, его переход в состояние cogito, т. е. трансценденталь-
ного Я происходит при условии его направленности на другое, интенциональности 
[Гуссерль, 2010, с. 112]. Из данного положения возможно шагнуть на следующий 
уровень и заключить, что природа трансцендентального Я приобретает аксиоло-
гическую составляющую при том условии, что интенциональному «схватыва-
нию» посредством рефлексии подлежит само иерархически выстроенное поле 
трансцендентальных ценностей. Если упростить, в такой ситуации дух осознает 
свое аксиологическое Я, что есть не что иное, как система ценностей. Мы видим, 
что рассматриваемое отношение «Я – Я» представляет собой интенциональ-
но-рефлексивное отношение между чистой и трансцендентально-аксиологиче-
ской формами субъектности, что есть разновидность субъективного бытия, однако 
вместе с тем предполагает определенную установку сознания, необходимую 
для манифестации и последующего поддержания осознания системы ценностей.

Я и Мое 2

В манифестированном виде аксиологическое Я входит в принципиально 
новый тип взаимодействия со своими объектами, трансцендентальными ценно-
стями, а именно «Я – Мое». Только осознавший себя как личность человек спо-
собен осмысленно говорить о собственных ценностях, тогда как рацио нальность, 

2  Такую формулировку категории можно встретить, к примеру, у Г. Гегеля [Гегель, 1974, 
с. 113–114].
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свобода и самосознание духа, взятые в чистом виде, не имеют никакого акси-
ологического наполнения. Немецкий философ М. Штирнер, стоя щий на твер-
дых позициях эгоизма, в этом отношении высказывает интересную мысль, 
схожую с нашей: «Недостаточно быть только свободным от того, чего не же-
лаешь, нужно еще иметь то, чего желаешь, нужно быть не только “свобод-
ным”, но и “собствен ником”» [Штирнер, 2024, с. 190]. Используя категории 
«моя мощь» и «сила» [Штирнер, 2024, с. 228; 260–261], Штирнер подчерки-
вает возможную и желательную автономию аксиологического Я, его независи-
мость от объективных общественно-моральных смыслов, однако все это следует 
отнести к свойствам данной формы субъекта.

Собственностью личности являются трансцендентальные ценности в их иерар-
хической актуальности, проявляющейся как выбор. По-настоящему моим Бог 
становится только тогда, когда от всех других богов личность отрекается. В таком 
случае мой Бог приобретает для меня абсолютную ценность, другие боги — аб-
солютную обесцененность. Даже в максимально относительном контексте нам 
представляется верным, что с моей точки зрения купленный вместо молока кефир 
свидетельствует о том, что схваченный из второго феномена смысл в абсолютном 
измерении является в большей степени моим, т. е. присущим мне как личности, 
чем тот же из первого, что наглядно очерчивает иерархию. 

Понимание области «Мое» отчасти присутствует и у Штирнера, который 
представляет ее как «мое общение» и «мое самонаслаждение»: «Мое обще-
ние с миром состоит в том, что я наслаждаюсь им и пользуюсь им для своего 
само наслаждения. Общение есть наслаждение миром» [Штирнер, 2024, с. 413]. 
Данная по направлению верная мысль при неэгоистической интерпретации 
нуждается в двух коррекциях: под миром уместнее понимать внутренний мир 
ценностей, наслаждение же следует заменить ценностным самосознанием.

По сути, область «Мое» исключает объективно-социальное, точнее, осу-
ществляет по отношению к нему феноменологическую редукцию, вынося его 
за скобки. Примечательно, что в отечественной антропологической мысли 
часто встречается идея о том, что человек вне зависимости от эпохи склонен 
ставить собственную аксиологическую недостаточность выше недостаточ-
ности других [Бажанов, Конопкин, 2024]. Только так, на наш взгляд, иерархия 
внутренних ценностей способна сохранять активность, при этом активизируя 
аксиологическое Я. В этом смысле истинно осознающая себя личность, взя-
тая в ее в-себе и для-себя бытии, походит, скорее, на аксиологическую модель 
Вели кодушного, предложенную Р. Эмерсоном, нежели на аристотелевскую 
модель Величавого: «Величавый задает своим решением-поступком мир лю-
дей, полис, он само-достаточен и единственен, тогда как Великодушный стре-
мится опереться на себя путем отвержения социума, будучи в первую очередь 
познаю щим, а не поступающим, он не достигает самодостаточности и един-
ственности» [Зубец, 2024, с. 48–49]. Таким образом, Мое представляет со-
бой источник внутренних ценностей жизненного мира личности, в активном 
для-себя-бытии которого и проявляется его самобытность.
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Я и Другой

Познание трансцендентальной стороны ценности приобретает полноту 
в свете рассмотрения множества аксиологических субъектов, связанных друг 
с другом в интерсубъективном пространстве. При этом очевидно, что с точки 
зрения одного суверенного субъекта Другой как меняет содержание трансцен-
дентального поля в целом, так и представляет собой особый смысл, вероятно 
отличный от наполнения области «Мое».

Так, к примеру, в символическом интеракционизме бытует мнение, что субъек-
тивные категории, такие как красота, «возникают и усваиваются именно в процес-
се взаимодействия с другими людьми» [Андрианова, Давы денко, Худякова, 2024, 
с. 8]. Тем самым содержание «жизненного мира» рассматривается в исключитель-
но социальном ключе ввиду возможности подведения субъективного под общие 
внешние принципы и вытекающей из этого возможности получение некоего 
подобия универсального знания [Андрианова, Давыденко, Худякова, 2024, с. 8]. 
Против такой позиции, на наш взгляд, справедливо выступает Н. М. Смирнова, от-
мечая, что социальная феноменология полностью не отры вает интерсубъективное 
пространство от мира трансцендентальных смыслов, предлагая рассматривать 
Другого как также схватываемый внутренний, хотя и особый смысл: «Социаль-
ные феноменологи постоянно подчеркивают, что ориентация на другого еще 
не означает нацеленности на получение знания о его субъективной мотивации. 
Ее суть — в интенциональной направленности на восприятие присутствия другого 
как живого и сознательного человеческого существа… Отношение с другим в си-
туации лицом-к-лицу квалифицируется как сравнительно “мягкое”. Ему довольно 
трудно навязать жесткие образцы взаимодействий» [Смирнова, 2009, с. 235].

И правда, отличительная особенность смыслов, конституирующих область 
Другой, нам видится в том, что они приобретаются «лицом-к-лицу», а значит, 
как бы способны в своем интенциональном содержании копировать другую 
субъектность. Данную отличительную черту выделяет и Э. Гуссерль, говоря 
о том, что Другой есть так называемое alter ego — другое Я, по принципу копи-
рующее сознание субъекта, но в то же время не теряющее своей инаковости. 
Я сначала ассоцирует Другого с собой, затем идентифицирует его как нечто 
самотождественное [Гуссерль, 2010, с. 144–145]. Следовательно, Другой яв-
ляется особого рода трансцендентальной ценностью, в основании которой ле-
жит субъективное чувство «эмпатической близости» [Смирнова, 2009, с. 235]. 
Таким образом, видится возможным исследование интерсубъективной смеж-
ности двух личностей, а также смыслообмена, осуществляемого между транс-
цендентальными полями каждой из них, без свойственного социологам-инте-
ракционистам упущения из виду полной уникальности и автономии субъекта.

Конечно, нельзя не учесть тот факт, что родоначальнику символического 
интеракционизма Дж. Миду, а также его последователям и интерпретаторам 
в целом удается построить правдоподобную схему взаимодействия Я и Друго-
го. К его структурным компонентам они относят Я, самость, смысл, значимые 
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символы, игровую площадку (а это не что иное, как интерсубъективное прост-
ранство), а также, что самое важное, «принятие позиции другого» [Андриа-
нова, Давыденко, Худякова, 2024, с. 8], в нашей системе — элемент феноме-
нологической установки сознания, конституирующий Другого как особый 
смысл по принципу alter ego. Тем не менее, как подобает любой науке в узком 
понимании, социология символического интеракционизма мало прорабатывает 
свои трансцендентальные основания, отчего (что характерно для модели Мида) 
оказывается склонна в своей логике следовать от субъекта к так называемому 
«обобщенному другому» [Андрианова, Давыденко, Худякова, 2024, с. 8] — 
объективной усредненной модели, пригодной для описания социальной жизни.

Иная сторона вопроса состоит в том, что, хотя всеобщие принципы области 
Другого и поддаются структурному описанию, но его качественно-нормативная 
составляющая остается по большей части загадкой. То же касается и сферы 
«Мое». Сложно сказать, что или кто ценнее для личности таким образом, чтобы 
превосходство одной ценности над другой носило характер закона. Конечно, 
история этики знает множество попыток выделить наивысшую ценность, однако 
все эти теории как сильно разнятся между собой, так и оказываются не в состоя-
нии представить всю градацию смыслов. Это неудивительно, если учитывать 
уникальность каждой иерархии, формирующейся под воздействием множества 
факторов: врожденные особенности организма, социальная и географическая 
среда, воспитание и образование, жизненные потрясения и др. Не следует забы-
вать и о том, что каждая иерархия, ввиду постоянного нахождения в смысло-
обмене, динамична, а значит, одни смыслы обесцениваются, другие, наоборот, 
приобретают ценность. Имеет место также различие культурного контекста, фор-
мирующего отличные друг от друга семиотические условия появления и сущест-
вования ценностных иерархий и систем [Маслова, 2023, с. 164].

Возвращаясь к аксиологии Другого, представим ряд принципиально несхо-
жих мнений по вопросу его ценностного значения для субъекта. Если, к при-
меру, ранее цитируемый Штирнер полностью исключает других из жизни эго, 
то М. Бубер в своей модели указывает на онтологическую заложенность Ты в Я, 
обусловливающую становление аксиологического субъекта. «Человек, — пишет 
Бубер, — становится Я, становясь Ты» [Бубер, 2024, с. 40]. Про Другого, т. е. Ты, 
отмечается, что «его контуры проступают все сильнее до тех пор, пока не рвется 
связь и само Я на короткое мгновение, освободившись, не предстанет перед са-
мим собой как перед неким Ты, чтобы тотчас овладеть собой и в полном осозна-
нии своей особости вступать отныне в отношения» [Бубер, 2024, с. 41]. Вынося 
за скобки мистический элемент данной концепции, мы все же видим, что для Бу-
бера Другой представляется неотъемлемым внутренним смыслом для каждой 
личности, по одной своей природе, тяготеющей к себе подобным сущностям. 
Единство Я и Ты и их тождество друг другу, как счи тает философ, проявляет-
ся в любви, которая «не соединена с Я так, чтобы она рассматривала Ты как 
“содержание” или объект; она находится между Я и Ты» [Бубер, 2024, с. 21], 
т. е. по необ ходимости аксиологична и являет собой высшую ценность.
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Что касается М. Хайдеггера, то его позицию можно назвать средней по отно-
шению к взглядам Штирнера и Бубера, так как в его центральной работе особый 
акцент делается на дистанцировании от других: «В озабочении тем, за что чело-
век взялся вместе с другими, за и против них, постоянно покоится забота об от-
личии от других… Бытие друг с другом — втайне от себя самого — обеспокоено 
заботой об этой дистанции. Выражаясь экзистенциально, оно имеет характер 
хранения дистанции» [Хайдеггер, 2011, с. 126]. Таким образом, абсолютный вес 
Другого внутри личности для Хайдеггера выглядит не столь большим.

В любом случае исследователь приходит к тому, что выявление аксиологи-
ческого значения Другого для Я, как, впрочем, и любой трансцендентальной 
ценности, очень сложно подвести под одни принципы, что обусловлено, в пер-
вую очередь неповторимой уникальностью жизненного мира каждой отдельно 
взятой личности3.

Ценность как интерес

Следует также рассмотреть другую сторону ценности, помещенную в объек-
тивную плоскость, однако вместе с тем вытекающую из мира субъективных 
смыслов. Так, в рамках социально-философской теории социального действия 
ценность можно понимать как социальный интерес, соединяющий, с одной 
стороны, цель, с другой стороны, мотив деятельности индивида в обществе. 
Оговоримся, что в данной плоскости ценность переходит в-себе и для-себя бытие 
и наше исследование не имеет в виду, к примеру, так называемую цель-в-себе 
[Porcheddu, 2023, p. 185–186] (здесь и далее перевод мой. — М. Б.). Напро тив, 
именно в практически мотивированной целеустремленности, на наш взгляд, 
и состоит обретение личностью наличного бытия в социуме.

Классик социальной философии М. Вебер дает следующее определение 
социальному действию: «“Социальным” мы называем такое действие, которое 
по предполагаемому действующим лицом… смыслу соотносится с действием 
других людей и ориентируется на него» [Вебер, 2021, с. 332]. Действительно, 
в структуре социального действия Другой также играет важную роль, однако 
он больше не составляет особый трансцендентальный смысл и должен рас-
сматриваться как интеллигибельный предмет социального взаимодействия. 
Сам Вебер проводит четкую грань между смыслами, образующимися в ре-
зультате интеллектуальной интерпретации, и теми, что возникают внутри лич-
ности от эмпатии: «высочайшие цели и ценности, на которые… может быть 
ориен тировано поведение человека, мы часто полностью понять не можем, 
хотя в ряде случаев способны постигнуть его интеллектуально; чем больше 
эти ценности отли чаются от наших собственных, важнейших для нас ценно-
стей, тем труднее нам понять их в сопереживании посредством вчувствования» 

3  Данная идея не столь нова, ее ранее высказывали В. Франкл и Ф. Ницше.
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[Вебер, 2021, с. 334]. Утверждая также, что «метод понимающей социологии 
рационалистичен» [Вебер, 2021, с. 333–334], философ демонстрирует, что 
со циальное действие переходит границы трансцендентальной реальности, 
что можно сказать и о смысле любого действия, «субъективно предполагаемым 
действующим лицом» [Вебер, 2021, с. 332] , однако рационально реконструи-
руемым социоло гически, в чем и кроется различие между ценностью жизнен-
ного мира и тем, что, согласно приведенному определению, мы обозначим 
как мотив действия.

Ту же мысль высказывает Т. Парсонс, отвечая на критику А. Шюца в адрес 
своей теории с феноменологических позиций: «Вы, например, постоянно 
пытаетесь указать на то, чтó на самом деле представляют собой субъектив-
ные процессы действия в, можно сказать, непосредственно онтологическом 
смысле» [Шюц, Парсонс, 2021, с. 112], тогда как теория социального действия, 
по Парсонсу, принципиально игнорирует замкнутую в себе, непосредствен-
но переживаемую субъективную реальность, поскольку является позитивно 
направленной. Данная граница, известная как раскол Шюца – Парсонса, не ви-
дится преодолимой по причине уникальности каждого мира трансценденталь-
ных ценностей и рациональной общности ценностей, рассматриваемых через 
призму социальной праксеологии.

Однако, согласно Веберу, ценность все же порождается субъектом и слу-
жит причиной действия личности. Им выделяется несколько типов действий, 
из которых внимания заслуживают целерациональное и ценностно-рацио-
нальное [Вебер, 2021, с. 363]. Второй тип Вебер трактует здесь несколько 
идеалисти чески — как базирующийся «на вере в безусловную… самодо-
влеющую ценность определенного поведения как такового» [Вебер, 2021, 
с. 363], хотя его теория, вне всякого сомнения, праксеологична, и именно 
по этой причине мы ее ранее отделили от социально-аксиологического идеа-
лизма. Обе разновид ности действий в рассматриваемой концепции подво дятся 
под категорию «мотив», что тоже не совсем верно. По-видимому, ироничная 
ошибка Вебера чисто логической природы: правильнее было бы поместить 
ценность на место родового понятия, мотив же — на место видового.

Наше наблюдение подкрепляется здравым смыслом. Часто, критикуя си-
сте му ценностей молодого поколения, их пустую жизнь называют бесцель-
ной, а самих молодых людей — демотивированными. И в самом деле, если 
смоделировать простое обыденное социальное действие, то становится на-
глядно, что мотив и цель суть внутренняя и внешняя сторона одной меда-
ли — ценности. Когда я вступаю в коммуникацию с прохожим, моим мотивом 
можно считать желание узнать время, целью же — визуализацию циферблата 
с последующим знанием времени. В целокупности и то и другое составляют 
частную практическую ценность — осведомленность о времени, которая тем 
не менее отстоит от ценностей жизненного мира и с методологической точки 
зрения не имеет с ними ничего общего. На деле теория социального действия 
в лучшем случае позволяет лишь выявить регулярности жизненного мира 
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по внешним признакам, опираясь на повторяемость ценностноориентирован-
ных действий.

Что характерно, А. Шюц в своей обзорно-критической статье, посвящен-
ной волюнтаристской теории действия Парсонса, обвиняет последнего в идеа-
лизме и логицизме (как и мы в случае с Вебером), а именно в склонности 
«подменять утверждениями феномены» [Шюц, Парсонс, 2021, с. 46–47], ссы-
лаясь на определение «нормативной ориентации» действия американским 
философом как словесное описание желательного действия, осуществляемого 
по предписанию. Тем не менее мы полагаем, что Парсонсу все же удается 
во многом дополнить веберовскую теорию, введя в нее дополнительные ситуа-
тивные понятия условий и средств [Шюц, Парсонс, 2021, с. 46], которые необ-
ходимо учитывать в контексте описания практической реализации ценности, 
будь то выражение мотива или достижение цели.

Ценность как объективная идея (образец)

Мы уделяем особое внимание редким идеалистическим элементам теорий 
Вебера и Парсонса, поскольку убеждены в необходимости различать прак-
тическую ценность и ценность как идею, т. е. идеал, или образец. Различие 
между ними коренится в том, что последняя имеет пропозициональную приро-
ду, выраженную в вербальной оценке. Идеальность же ценности в третьей 
ипостаси следует трактовать скорее платонически, нежели феноменологи-
чески — как мысль, обращенную в ментальный образ или слово. В этом с ними 
солидарен А. А. Ивин, который в одном из значений понимает под ценностью 
«социальный образец, нередко лежащий в основе оценки» [Ивин, 2022, с. 162].

К слову, сложно доподлинно утверждать, каким образом взаимосвязаны все 
три затрагиваемые нами модальности ценности, поскольку для этого необ ходимо 
сначала исследовать, как взаимодействуют соответствующие им модальности 
субъективного бытия4. В частности, не совсем ясно, как из трансцендентальной 
ценности возникает идеальная и возможно ли такое вообще. Впрочем, мы не возь-
мемся проводить такое исследование ввиду его сложности и слабой релевантности 
в контексте данной работы, а потому предлагаемую нами классификацию сле-
дует считать лишь своего рода методологическими линзами, через которые можно 
проводить анализ разных сторон социальной жизни и ценностей человека.

Идеальность ценности третьего типа по необходимости делает ее менталь-
но и вербально концептуализуемой и, как следствие, силлогисти чески обра-
батываемой. Подтверждение этим словам мы находим у того же А. А. Ивина, 
приводящего различные аксиологические силлогизмы [Ивин, 2022, с. 212–217]; 
а также у итальянского социолога В. Парето в его труде «Разум и общество», 

4  Одну из наиболее правдоподобных попыток предпринял Э. Гуссерль в «Идеях I», описав 
«сплетенности всех видов разума» [Гуссерль, 2009, с. 432–435].
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где вводится категория логических действий, определяемая как «действия, ло-
гически соединяющие цели и средства не только с точки зрения действующего 
субъекта, но и с точки зрения специалистов, обладающих более обширными 
знаниями» [Pareto, 1935, p. 77]. Верное по духу измышление Парето содер-
жит как раз такой же недочет, за который Парсонс получил долю критики 
от Шюца, — отождеств ление факта и феномена действия. Дело в том, что 
согласно консенсусу в современной аналитической философии логика рабо-
тает с понятиями, значениями и высказываниями, проще говоря, с языком. 
Именно поэтому с аксиологической точки зрения логическими могут быть 
только оценки, которые отчуждаются как от мотива и цели действия субъек-
та, так и от его жизненного мира, переходя в объективную концептуальную 
плос кость. Конечно, идеал (образец) возникает прежде всего в отдельном 
духе, но затем неизбежно объективируется. В противном случае логика не но-
сила бы общезначимый характер и люди бы совершенно не понимали друг 
друга при употреблении аксиологических предикатов, таких как «хороший», 
«добрый», «приятный», «удивительный» и пр.

Для наглядности проведем мысленный эксперимент. В чем состоит семан-
тика слова «счастье»? Какова природа референта, к которому оно отсылает? 
Исходя из написанного ранее, можно сказать, что в качестве референта здесь 
может выступать либо ценность жизненного мира, либо практическая цен-
ность (например, счастье наконец быть дома), либо же идея счастья. В первом 
случае мы можем наблюдать явную эндонимию, обусловленную автономией 
трансцендентального поля, во втором — релятивизм, ограничивающий значе-
ние лишь свойством предметов, и только в третьем случае слово приобретает 
полноценную референцию, так как отсылает к общезначимой идее, следова-
тельно, становится полноценным понятием и подлежит определению.

В случае с объективно-идеальными ценностями сторона субъект-объектного 
воздействия меняется. Если ранее мы отмечали, что личность в силу своей сво-
боды способна преобразовывать как саму себя, так и отстоящее от нее общест во, 
то ценности как идеалы исторически складываются уже в самом обществе сами 
по себе, приобретая форму объективных смысловых структур. До нас данную 
тенденцию заметил П. Бурдье, который объединяет все такие структуры в кате-
горию социального пространства, а также указывает на то, что субъекты не фор-
мируют, а лишь перенимают эти структуры, являясь их своего рода носителями, 
связанными закономерными отношениями власти: «Можно описать это прост-
ранство как поле сил, точнее как совокупность объек тивных отношений сил, 
которые навязываются всем входящим в это поле и несводимы к намерениям 
индивидуальных агентов и их непосредственным взаимодействиям» [Бурдье, 
2017, с. 15]. Ценностные структуры, как считает Бурдье, манифестируются 
в личности как символический капитал, ставящий один класс людей выше друго-
го на основании доверия и привязанности, залогом чего является языковая арти-
куляция идеалов (реклама, предвыборные обещания, торжественная речь и т. д.) 
[Бурдье, 2017, с. 87–95]. Во многом на основе смыслового обмена происходит 
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чисто объективное, внешнее форми рование личностных паттернов поведения, 
которые социолог именует габиту сом [Бурдье, 1998].

В этом отношении интерес представляют и нововведения А. А. Ивина, 
который дополняет Бурдье, подчеркивая коллективно-творческий способ фор-
мирования социальных ценностей [Ивин, 2022, с. 107–108]. В личности, за-
мечает Ивин, исторически сложившиеся ценностные структуры принимают 
форму исторического априорного знания. Данный тип является «знанием, 
вытекающим из истории общества или цивилизации и известным индивиду 
до всякого его индивидуального опыта» [Ивин, 2022, с. 132] и обусловливается 
такими факторами, как развитие цивилизации и культуры.

Таким образом, можно утверждать, что в обществе существуют не зави-
сящие от субъекта объективные ценностные структуры, которые, если верить 
Бурдье, так же как и жизненный мир личности, группируются иерархически. 
Кроме того, эти структуры имеют пропозициональную природу, а значит, 
являются текстом, поддающимся интерпретации. В данном вопросе ключе-
вую роль и будет играть исторически априорное знание, способное с куль-
турных и цивилизационных позиций обеспечить предпонимание ценности. 
Неслучайно в своей монографии, посвященной проблеме предпонимания, 
Е. Н. Шульга видит его огромную роль в том, что «фундаментальным пред-
метом этнометодолоrических исследований становятся повседневные спосо-
бы понимания, интерпретации и объяснения мира, которые рассматриваются 
в соответствии с ситуациями» [Шульга, 2004, с. 98]. Так, социальная герменев-
тика предстает в выигрышном ключе для исследования не только иерархиче-
ской структуры, но и содержания ценностей как социальных идей.

Заключение

Итак, в проведенной пропедевтической проработке методологии мы пред-
ложили такую модель природы вещей, в основании которой лежит два активных 
центра — человек как личность (субъект) и общество (объект). Их активность 
заключается в зарождении внутри них ценностных иерархий и последующем 
их распространении от одного центра к другому. Иначе говоря, существует 
два вектора движения ценностей: из личности в общество и из общества в лич-
ность. Данное измышление играет важную роль в вопросе рассмотрения истории 
развития форм субъекта, послуживших попытками концептуального моделиро-
вания человека, в контексте этих двух векторов.

Подчеркнем, что рассмотренная нами троякая природа ценности исклю-
чает онтологию, обыкновенно приписываемую потребности. Основанием 
этому служит уникальность человека как особого существа, жизнь которого 
детерминируется бóльшим числом факторов, нежели жизнь животного. В этом 
отношении К. Х. Момджян справедливо замечает, что «потребности людей 
не ограничиваются витальными нуждами, но включают в себя большое число 
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бытийных потребностей, возникающих как результат человеческой способ-
ности символизировать мир» [Момджян, 2024, с. 17]. На концептуально-ак-
сиологическом уровне уподобление человека животному находит отражение 
в набирающем обороте трансгуманизме, где на передний план выдвигается мо-
дель постчеловека, на которого не распространяется ни одна из рассмотренных 
нами ипостасей. Так, в описываемом А. Л. Никифоровым будущем «из жизни 
человека уйдет любовь, уйдут родственные связи и чувства» [Никифоров, 
2021, c. 91]. В данном контексте детальная и проработанная концептуализация 
ценности приобретает непреходящую актуальность.
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В ноябре 2024 года в Институте философии РАН прошли ежегодные 
XXIV Фроловские чтения, которые стали традицией нашего фило-
софского сообщества. На этот раз они были посвящены теме «Но-

вый гуманизм: сохранить человека в мире глобальных опасностей и угроз»1. 
Известный российский философ, академик РАН И. Т. Фролов (1929–1999) 
при жизни выступал организатором науки, объединявшим лучшие умы для об-
суждения проблем человека и гуманизма, всегда говорил и писал, что клю-
чом к будущему являются не технологии, какими бы интеллектуальными 
они ни были, а сам человек [Фролов, 2025].

1  XXIV Фроловские чтения: Новый гуманизм: сохранить человека в мире глобальных опас-
ностей и угроз (12 ноября 2024 г.) // Институт философии РАН: сайт. URL: https://iphras.ru/
page21093700.htm (дата обращения: 25.01.2025).
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Сегодня становится ясно, что понятие «гуманизм» нуждается в переос-
мыслении. Его уже нельзя использовать в прежнем значении, когда оно являлось 
вывеской либерального западного общества. У гуманизма долгая история. Начиная 
с античности, по Аристотелю, «нет ничего у людей более достойного, чем добро-
детель тех, кто действует на общее благо» (цит. по: [Дорофеева, 2009, с. 101]). 
Гуманистическим идеалом древнегреческого мыслителя становится человек, 
способный быть полезным обществу и уважающий интересы сограждан. И Марк 
Туллий Цицерон называл гуманизмом «высшее культурное и нравственное разви-
тие человеческих способностей», их переход «в эстети чески законченную форму 
в сочетании с мягкостью и человечностью» (цит. по: [Дорофеева, 2009, с. 101]).

В эпоху Возрождения, когда гуманизм оформился как новое мировоззрение, 
его центральной идеей стало признание творческой сущности человека как обра-
за и подобия Бога-Творца. Рассматривая человека в его земном предназначении, 
гуманисты данной эпохи исходили из того, что цель человеческого бытия — 
это творческая деятельность, участвуя в которой, воспринимая которую человек 
испытывает эстетическое удовлетворение, находит счастье. Именно на этом попри-
ще в эпоху Возрождения определялась обществом ценность человека. Однако уже 
в XVIII–XX веках европейский гуманизм начал терять свои духовные ориентиры 
и скатился до понимания человека как разум ного животного и хозяина природы, 
чему способствовали волны научно-технических революций и материалисти-
ческое мировоззрение, ставшее основой либерального общества потребления. 
Гуманизм стал теперь синонимом зоны комфорта отдельной личности.

И только русские философы, начиная с конца XIX века и в XX веке, стали 
говорить о кризисе европейского гуманизма, который сопровождал в то время 
мировой исторический процесс. Так, русский философ Ф. Степун связывал 
кризис гуманизма с утратой «веры в науку как в верховную силу культуры»: 
«Наука, эта непогрешимая созидательница европейской жизни, оказалась 
в годы мировой войны страшной разрушительницей» [Степун, 2007, с. 872]. 
Развивая роль и значение науки для души культуры, Н. А. Бердяев писал, 
что «открытия, которые делает физика нашей эпохи, характерны для заката 
культуры». Энтропия, радиоактивность, закон относительности — все это уче-
ние о «неизбежности физического конца мира», что возможно лишь «в эпоху 
заката европейской культуры» [Бердяев, 2007, с. 889–903]. Кризис гуманизма 
приводит, по мнению Н. А. Бердяева, к тому, что «человек перестает играть 
ту центральную и обособленную роль, которую он играл в ренессансный пе-
риод истории, он вступает в иные космические планы, начинает чувствовать 
себя управляемым демонами и ангелами» [Бердяев, 1920].

Только в сегодняшние дни наша гуманитарная наука признала правоту рус-
ских мыслителей. Мы пришли к пониманию, что необходимо формировать новое 
гуманистическое мировоззрение, обращенное к духовной целостности природы 
человека, тем самым формулируя новые цели и ценности для перестройки рос-
сийского общества и государства. На излете ХХ века об этом первым стал писать 
И. Т. Фролов: «…Проблема человека, его всестороннего развития и будущего 
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предстает перед наукой как комплексная по самому сущест ву своему. Это зна-
чит, что наука обязана проследить перспективы человека не только в отдельных 
аспектах, но, главное, в их диалектически взаимосвязанной системе… Только 
при этом условии можно надеяться на то, что полученные в результате научного 
анализа выводы будут иметь реальное значение и станут основой практических 
рекомендаций для жизнедеятельности и разви тия человека» [Фролов, 2020, с. 25]. 

Эпоха технологизации привела человека в ХХI веке к переоценке ценно-
стей, изменив жизненные ориентиры, к однотипному мышлению и даже к не-
коему подражанию человека машине, отвергнув его внутреннюю красоту 
и душевные способности, заменив их на интерес к искусственному интеллекту 
(ИИ). Так что проблема выживания человека и гуманистического мировоззре-
ния предстали сегодня перед гуманитарной наукой со всей остротой и актуаль-
ностью. Вот почему XXIV Фроловские чтения были посвящены теме «Новый 
гуманизм: сохранить человека в мире глобальных опасностей и угроз».

Академик РАН А. А. Гусейнов, открывая чтения, отметил, что И. Т. Фролов 
рассуждал о человеке, о новой гуманистической философии, о преобразова-
ниях, происходящих в обществе, о цифровизации и связанных с ней пробле-
мах, которые стали темой для исследования философов, — все это стало глав-
ной мыслью ученого как результат его глубинного понимания исторического 
процесса, а мы в наши дни продолжаем начатый И. Т. Фроловым проект. 

Академик РАН В. А. Лекторский в своем докладе «Гуманизм против транс-
гуманизма. Прогноз и проект» выделил три проблемы современности: 

• как в современной цивилизации сохранить человека;
• как без противоречий определить гуманизм, имея в виду многообразие 

и переплетение различных культур; 
• какие вызовы мы видим со стороны самого человека.
На основе анализа выявленных проблем Лекторский предложил несколько 

вариантов развития «цифрового человека» к 2050 году:
1) гуманизм, когда душа человека будет формироваться уже на стадии эмбрио-

на на основе представлений взрослых о счастливом человеке; таким обра зом, 
за буду щую личность будут решать родители;

2) трансгуманизм, или расширенная среда человека за счет субъект ности, при-
обретенной машинами, когда живой человек сможет тесно сблизиться с искусст-
венным интеллектом в качестве друга или даже «супруга»;

3) постгуманизм. 
В. А. Лекторский обратил внимание аудитории на то, что все, что можно, 

не все дóлжно делать, необходимо отличать прогнозы (реальные тенденции 
движения) от проектов, порой созданных из любопытства. 

Тревогу академика разделил доктор физико-математических наук Г. Г. Ма-
линецкий в докладе «Человек и мир в точке бифуркации». Все попытки вернуть 
прошлое бесполезны — это лестница, ведущая вниз, как полагает докладчик, 
будучи сторонником синергетики. В мире идет борьба между жизненными 
сценариями будущего человеческой цивилизации: 
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– первый сценарий немца К. Шваба, в котором предугадывается эпоха 
тотального контроля над человеком;

– второй сценарий Н. А. Бердяева, в котором он раскрывает религиозный 
вариант будущего развития человека от душевности к духовности;

– третий сценарий американца Илона Маска показывает необходимую 
эскалацию цифровизации и технологизации как механическую основу челове-
чества в будущем;

– четвертый сценарий россиянина И. Т. Фролова, указывающий на то, 
что будущее человечества определит гуманистическая этика, а также способ-
ность людей договариваться. 

Доктор философских наук С. А. Смирнов в докладе «От идеи человека — 
к Институту человека» рассказал, что в наши дни формируется тренд ухода ис-
следования человека как целостного существа в сторону его интеллектуальных 
способностей, что привело к новым программам, в которых человек имитирует 
себя, создав искусственный интеллект. Такое развитие событий предвидел 
И. Т. Фролов и потому создал Институт человека, где тот изучался естествен-
ными и гуманитарными науками во всем богатстве его проявлений. Возвра-
щение сегодня интереса к человеку должно выразиться в новом национальном 
проекте на государственном уровне.

Большинство докладов на конференции были посвящены месту и роли ис-
кусственного интеллекта в жизни современного общества и его оценке с точки 
зрения ценностей гуманизма. Коснемся некоторых из них.

Доктор технических наук А. А. Грибков в своем выступлении «Рождение 
субъектности у искусственного интеллекта: фантастика или реальная угроза?» 
показал нам факторы влияния ИИ в качестве субъекта: человек с помощью твор-
ческого мышления творит, придумывает, с помощью сознания интерпретирует, 
представляет логику понимания, в частности программирования ИИ; ошибочная 
интерпретация ИИ, когда программист задействует аналог нейронных связей, 
машина может стать подобна человеку. Конечно, в отличие от человека, у искус-
ственного интеллекта нет потребностей, нет желаний и не должно быть субъект-
ности, однако программисты при решении стратегических задач могут наделить 
искусственный интеллект субъектностью, но этого делать никогда не следует, 
так как это опасные игры для человечества в целом.

Доктор философских наук Ф. Г. Майленова в докладе «Человек и маши-
на — кто у кого в подчинении?» выделила мысль, что сейчас в связи с появ-
лением искусственного интеллекта есть существенная угроза целостности 
критического мышления человека, имеется страх утраты им разума и здравого 
смысла, превращения его в безвольный овощ, что с высокой долей вероятности 
может привести к потере собственного Я. А если искусственный интеллект 
приобретет субъектность, это станет куда опаснее для человека. 

Кандидат философских наук В. П. Веряскина в своем докладе «Постчело-
век в концепциях философского постгуманизма: критический анализ и аль-
тернативы» рассматривала цифровизацию как качество технологического 
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общества, своего рода явление, параллельное естественной среде. Цифрови-
зация размывает современный постмодернизм, «открывший» постчеловека, 
который отождествляет себя со всеми пороками позднего постмодернизма, 
а постгуманизм в качестве очередного мировоззрения активно инициирует 
такие направления изучения человека, как гендерные исследования, расовые 
теории, нейронные технологии, включая сознание киберга. Все это приводит 
к деконструкции человеческой морали и всех культурных ценностей, где от-
сутствует мысль, что человек должен остаться человеком, главной сутью 
которого является способность к сопереживанию. Так технологизированный 
человек замещает понятие естественного человека.

Человек не является электронным, он существо биологическое, техно-
логии только лишь могут быть полезными в жизни человека, подчеркнула 
в своем выступлении «Растущая ценность интеллектуального потенциала 
человека в глобальных рисках современного мира» кандидат философских 
наук Е. И. Ярославцева. 

Доктор психологических наук Т. А. Нестик обратил внимание на форми-
рование разнородной сети контактов в Интернете и множественность социаль-
ных групп, к которым мы одновременно себя относим. Такова реальность 
сегодняшнего дня. Необходим переход от эксплуатации страхов к подбору 
образов желаемого будущего из социально-воображаемого, которое устраива-
ло бы большинство людей, к поддержке диалога о будущем, совместной дея-
тельности, в ходе которой появляется возможность изменить сами способы 
конструи рования образов будущего, а также готовность к творческому исполь-
зованию искусственного интеллекта. 

Ряд выступлений психологов и медиков был посвящен использованию ис-
кусственного интеллекта в медицине. Философские рассуждения о влиянии 
новых технологий в биологической среде прозвучали в докладах О. В. Попо-
вой, Р. Р. Белялетдинова, Л. Ф. Курило, С. Ш. Хаят, В. Б. Черных и др.

Участники чтений подчеркнули важность сохранения человеческого гума-
низма в цифровую эпоху и культурного использования человеком цифровых 
технологий; напомнили, что человек — это цель, а не средство на любом исто-
рическом этапе развития общества. И. Т. Фролов в своих трудах ясно показы-
вал, что человеческая жизнь возможна только в гуманистическом обществе, 
в культуре, в мире ценностей.

Кандидат философских наук Л. Д. Рассказов в своем докладе «Человек 
в поисках первоначала бытия и обретения собственной идентичности» отме-
тил, что человек есть высшее проявление биосферы, но в условиях глобальной 
цифровизации было порождено много проблем, одна из главных — обезли-
чивание человека. Данный эксперимент может привести и уже приводит к необ-
ратимым последствиям, когда на историческую арену выходят лидеры, поте-
рявшие человеческую сущность и поставившие мир на грань катастрофы. 
Чтобы выбраться из данного тупика, человечество должно осознать, что жизнь 
человека — это главная ценность на Земле, которую необходимо охранять.
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Доктор философских наук И. А. Бирич обратилась к истории антропогенеза. 
За все это время человечество пережило четыре антропные революции, по ре-
зультатам которых человек выразил себя как субъект культурной и общест венной 
деятельности. Последняя революция была зафиксирована философом ХХ века 
К. Ясперсом, ее начало было определено им как осевое время истории 2,5 тыся-
чи лет назад [Ясперс, 1994, с. 32–98]. Мы наследники мировых религий и текстов 
Священных Писаний. Однако эта эпоха кончилась, а началось новое осевое время, 
которое вынесет в качестве нового субъекта истории нового «осевого человека», 
чьи черты только формируются. Докладчик продолжила мысль Г. Г. Малинецко-
го и предложила пятый сценарий, по которому будет развиваться человечество. 
Передовые российские ученые, входящие в междисциплинарный Сретенский 
клуб имени синергетика С. П. Курдюмова, на своих конференциях объявили 
о Большом антропном переходе, в который входит человечество, и прежде всего 
Россия2. Так  еализуется антропный принцип Вселенной, согласно которому чело-
век на Земле — не только наблюдатель природы, а теперь и созидатель.

В своем выступлении кандидат философских наук А. А. Гезалов обратился 
к культуре — главному слову XXI века. И если мы хотим спасти цивилизацию, 
то мы должны беречь золотое наследие культуры, так как она является носите-
лем идеалов и способствует общению разных социальных групп, их сближе-
нию, позволяет формировать духовный образ жизни, глобальную взаимосвязь 
между расами и находить актуальные средства выживания. 

Человек должен не подражать машине, а относиться к технике в соответст-
вии со своим высоким уровнем культуры; таким образом, цифровизация — 
это атрибут характеристики современного этапа развития культуры. Следо-
вательно, задача образования всех уровней — грамотно приобщать учащихся 
к этому пласту культуры. Так, кандидат философских наук В. И. Сороковикова 
в докладе «Влияние идей нового гуманизма на современный образовательный 
процесс» поделилась опытом, как концептуальные идеи И. Т. Фролова ложатся 
в курс вузовского предмета по философии, благодаря чему появляется возмож-
ность расширения критического мышления студентов. Т. В. Черномордова в до-
кладе «Наследие И. Т. Фролова на уроках истории и обществознания» расска-
зала, какое важное место в данном школьном курсе занимают труды философа.

В конференции приняли участие более 30 известных философов, в выступ-
лениях которых был проведен научно-философский анализ, отражающий 
глобальные риски расширения услуг искусственного интеллекта, а также при-
ведены примеры разумного и гуманного его использования во благо расши-
рения сознания российского человека, его включенности в историю России.

Закончить обзор конференции хочется строками из книги И. Т. Фролова 
«О человеке и гуманизме»: «Соединяя историю с современностью, прош лое 

2  Вторая летняя Сретенская конференция «Управление Большим антропным переходом» 
(10, 11 июня 2024 г.) // Сретенский клуб им. С. П. Курдюмова: сайт. URL: https://sretensky-
club.ru/sobytiya/letnyaya_sretensk_konferenc2024/ (дата обращения: 25.01.2025).
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с настоящим, мы можем тем самым способствовать более прочному утверждению 
научного и гуманистического подхода к ним. На этой основе мы можем исследовать 
и новые проблемы, возникающие в ходе социального прогресса, научно-техниче-
ского и культурного развития человечества в глобальных масштабах, с позиции 
нового (реального) гуманизма» [Фролов, 2020, с. 552].
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Последняя неделя марта была насыщена конференциями и форумами 
в Москве, посвященными очертаниям образования будущего. Ак-
туальность тематики понятна: современное образование (и среднее, 

и высшее) нуждается в переформатировании, все заинтересованные структуры 
ищут новые форматы. Таковой стала очередная Международная конференция 
ICMED’ 2025 (International Conference on Modern Education Development) «Об-
разование будущего и будущее образования». Конференция стала официаль-
ным мероприятием Десятилетия науки и технологий в РФ, сопредседателями 
которой уже долгое время являются доктор психологических наук, почетный 
член РАО Д. Б. Богоявленская и доктор философских наук, кандидат физико-
математических наук А. О. Карпов, основатель программы «Шаг в будущее» 
(с 1991 года), Президент Российского молодежного политехнического общества. 

Конференция состоялась во время Всероссийского форума научной моло-
дежи «Шаг в будущее» в стенах МГТУ им. Н. Э. Баумана, собравшего более 
1000 школьников-исследователей и студентов со всей страны, привезших свои 
проекты для защиты на выставку лучших работ. Как пишет создатель про-
граммы А. О. Карпов: «Это история становления абсолютно нового для России 
учебного дела, поставившего во главу угла творческий рост продуктивной 
личности. Это история неформального образования, образования исследо-
вательского типа, ставшего локусом научной одаренности в самых разных сфе-
рах человеческой деятельности. Это история уникального сообщества настав-
ников, просветителей и учеников, которое росло вместе с новой Россией»1.

На самой конференции также обсуждались проблемы, связанные с дости-
жением технологического суверенитета России и роли образования в этом 
процессе. Интересно была выстроена структура конференции. На первой 
Пленарной секции выступили руководители учреждений-партнеров органи-
зации конференции: заместитель министра науки и высшего образования РФ 

1  Карпов А. О. Общество знаний: генезис, исследовательское образование, университет 3.0. 
М.: Канон+; Реабилитация, 2023. С. 435–557.
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О. В. Петрова, вице-президент РАН С. Н. Калмыков, генеральный директор 
Национального агентства развития квалификаций А. Е. Шадрин, член комитета 
ГД РФ по науке и высшему образованию О. В. Пилипенко, ректор Белорусского 
государственного университета А. Д. Король, директор Института философии 
и социологии Национальной академии наук Азербайджана И. Р.-оглу Мамед-
заде, декан факультета культурологии РГГУ Г. И. Зверева, HR бизнес-партнер 
компании «Росатом» К. Д. Грачева, проректор по дополнительному образова-
нию МПГУ Д. А. Кудрявцева, зав. кафедрой философии образования фило-
софского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Е. В. Брызгалина. 

Заявленные партнеры организовали у себя дискуссионные площадки 
для молодых преподавателей. Санкт-Петербургский политехнический универ-
ситет Петра Великого — «Новая эра высшего образования: навстречу техноло-
гическому вызову», МГУ им. М. В. Ломоносова — «Образование: взгляд 
из будущего», МПГУ — «Школа будущего: междисциплинарность преподава-
ния предметов естественно-научного профиля», РГГУ — «Пути образования 
в ХХI веке», Государственный академический университет гуманитарных 
наук — «Искусственный интеллект — философский подход».

Вторая Пленарная секция была посвящена методологии исследования 
заяв ленной проблемы. Выступили сопредседатели ICMED’2025. А. О. Карпов 
в докладе «Онтологические основания и фундаментальные модели образования бу-
дущего» указал на существенные нехватки в экзистенциальном и человекомерном 
измерениях современного образования и предложил 4 фундаментальные модели 
образования будущего: памятливое (история знаний), проблемно-познавательное 
(воспитание творческой личности), когнитивно-ролевое (участие в обществе зна-
ний), нравственное (культивирование человечности). Д. Б. Богоявленская в докладе 
«Об уровнях познания» говорила о двух уровнях познания. Первый — это решение 
проблемных ситуаций как результат продуктивного мышления. Второй — это от-
крытие новых закономерностей, т. е. процесс творчества. Разработан диагностиче-
ский метод «Креативное поле». 

Запомнилось выступление зав. кафедрой философии МПГУ И. Н. Грифцовой 
о формировании такого нового философского направления, как «концеп туальная 
инженерия», в рамках которого рассматривается роль создания новых или пере-
формулирования старых понятий, в зависимости от цели и задач научного иссле-
дования. Ценности и целеполагание — важный фундамент работы научных 
школ, в основании которых лежит культурная матрица страны, заявила академик 
РАЕН, профессор кафедры социологии и культурологии МГТУ им. Н. Э. Баумана 
Н. Г. Багдасарьян. О важности этических норм в образовании будущего говорила 
зав. кафедрой философии образования МГУ Е. В. Брызгалина.

На конференции работали 4 секции: секция 1 «Образ образования буду щего: 
онтологические, эпистемологические, культурные основания и целе полагания» 
(МГТУ), секция 2 «Психология творчества и одаренности» (ФНЦ психологиче-
ских и междисциплинарных исследований РАН), секция 3 «Эффективные прак-
тики в современном образовании как основа движения к обра зованию будущего» 
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(МГТУ), секция 4 «Динамика парадигмы образования: содержание, среда, психо-
логические и дидактические основания, оценка» (Конгресс-центр МГТУ).

Позволим себе остановиться на некоторых докладах. Первую секцию открыл 
доктор философских наук, ведущий научный сотрудник МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана А. О. Карпов. Он обратил внимание на нравственный вопрос образования 
современности, тесно связанный с процессом расчеловечивания его участников. 
Только нравственное дает внутреннее основание человеческому существу брать 
себе имя «человек». И поэтому образованию предстоит переопределить себя, 
чтобы стать нравственным институтом. Нравственный долг образования есть 
воспитание человечности, основанной на национальной культуре.

Эту мысль поддержала в своем выступлении доктор философских наук, про-
фессор МГПУ И. А. Бирич, говоря о важности педагогического вуза как опере-
жающего звена образования. Она предложила многомерную модель образования, 
в которой пересекаются 4 его измерения: социальное (образование и общество), 
культурологическое (освоение культурного кода Российской цивилизации), антро-
пологическое (становление человека в образовании) и онтологическое (образование 
в планетарном контексте). У каждого измерения свои цели, задачи, педагогические 
методы. Их гармоничное взаимодействие возможно по законам синергетики.

Кандидат педагогических наук из г. Камышин Волгоградской области Т. Г. Ба-
лина тоже обратила внимание на важность в образовании будущего воспитания 
духовной культуры подростков и молодежи посредством обращения к культурным 
ценностям, культурному наследию страны, художественной культуре. Сле дует 
воспринимать культуру в совокупности с социумом и рассматривать социо-
культурную среду как пространство формирования смысловой сферы человека. 
Ее поддержала кандидат социологических наук из Гродненского государственного 
университета им. Янки Купалы (Беларусь) О. Н. Гаврилик. Она считает, что в цен-
тре новой модели образования должен быть человек во всей полноте его биосо-
циодуховного существования.

Но не все так благостно в теоретическом осмыслении образования будущего. 
Работа секции явно проявила центральное противоречие в подходах к решению 
данного вопроса. Другая половина выступающих связывала будущее образование 
с развитием цифровых технологий в обучении молодого поколения и делилась 
своими инновациями в данной области. Характерно в этом плане выступление 
менеджера дирекции академических партнерств «Сбербанка» К. В. Мячиной. 
Она утверждает, что развитие цифровых платформ, поддержка инициатив в об-
ласти искусственного интеллекта и больших данных создают условия для про-
фессионального роста поколений Z и А, воспринимающих технологии как уже 
неотъемлемую часть жизни. Образование должно обеспечить не только их вход 
в профессию, но и личностное развитие, являющееся ключевым фактором успеха 
в цифровую эпоху. Вот это и настораживает, реаги руем мы — старшее поколение.

Философский анализ искусственного интеллекта (ИИ) был предпринят 
на дискуссионной площадке, организованной ГАУГН. Его дефиниция связы-
валась с квазиалгоритмической реализацией комплексного теста Тьюринга 
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(75 лет создания), а цель ИИ определена как: метод гегемонизации внешнего 
мира / метод самопознания внутреннего мира. Подчеркивалось, что, несомненно, 
новые формы взаимодействия человека с «цифрой» влияют на сознание, этику 
и социальные отношения, меняют человеческое восприятие истины и знания. 
Кандидат философских наук Е. А. Алексеева согласилась, что тема применения 
генеративного ИИ в образовании вызывает существенную полемику и требует 
исследования с точки зрения различных образовательных парадигм, например, 
информационно-когнитивной (передача знаний и навыков) и экзистенциально-
персоналистской (получение личного опыта, который невозможно редуциро-
вать к набору алгоритмов процессов обучения).

Нельзя не согласиться с кандидатом философских наук из Армавирского 
механико-технологического института (Краснодарский край) А. В. Теняковым, 
который предложил анализ взаимосвязи традиций и инноваций в образовании, 
что, находясь в динамичном взаимодействии, формируют не только обучающие 
методики, но и культурные, исторические и социальные идентичности молодых 
людей. Только интеграция традиционного и современного подходов к образова-
нию, воспитания и социализации сможет обещать достижения в формировании 
человеческого статуса личности.

И закончить данный обзор конференции хочется обращением к выступле-
нию кандидата психологических наук из Санкт-Петербургского государствен-
ного института психологии и социальной работы Л. В. Смоловой. Она также 
применила синергетический подход к объяснению образования как самоорга-
низующейся системы, включающей в себя исторически три фундаментальных 
компонента, сконцентрированных вокруг проблем онтологии, эпистемоло-
гии, практической этики. Эти фундаментальности формируют традиционные 
психолого-философские аспекты системы образования: методологический, 
гносеологический, аксиологический и их общий синергетический знамена-
тель — мировоззренческий. Такой подход позволяет увидеть возможности 
нивелирования существующих противоречий в образовании, способствует 
реализации стратегической задачи — построение и развитие суверенной на-
циональной системы образования, утвердит, что центральным в образовании 
будущего и будущего образования является Человек.
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Введение

Процесс самоидентификации занимает важное место в жизни каж-
дого индивида, являясь неотъемлемой частью социального бытия 
и личностного развития. Этот процесс позволяет индивиду осознать 

свою уникальность и сформировать устойчивый образ собственной индиви-
дуальности. Через действия и поступки, направленные на самоидентификацию, 
человек открывает для себя новые грани своей личности, углубляя понимание 
собственного Я. В процессе самоидентификации формируются прочные со-
циальные связи, которые способствуют поддержанию чувства соли дарности 
и защищенности внутри группы. 

Необходимо отметить, что процесс самоидентификации не является статич-
ным или строго регламентированным социальным явлением. Напротив, он ха-
рактеризуется открытостью и динамичностью, предоставляя индивиду воз-
можность постоянно развиваться и изменяться, адаптируясь к изменяющимся 
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условиям окружающего мира. В то же время исследователи озабочены проб-
лемным характером самоидентификации современного человека. Как отме чает 
в начале нашего века американский социолог и политолог С. Хантингтон, 
традиционные источники идентификации и системы социального порядка 
оказываются разрушенными [Хантингтон, 2004, с. 40]. Советский и россий-
ский ученый С. С. Хоружий в своих исследованиях глобализации обращает 
внимание на то, что человек рубежа XX–XXI веков претерпел значительные 
изменения и продолжает меняться [Хоружий, 2005, с. 374]. Советский и рос-
сийский социолог, политолог, философ Л. Г. Ионин в конце первого десятиле-
тия XX века пишет следующее: «…вторжение плодовитых этносов медленно, 
но неотвратимо будет вести и уже ведет к размыванию национальной культуры 
и национальной идентичности “старых” наций» [Ионин, 2010, с. 160]. 

В условиях глобализации и постоянных социальных изменений традиционные 
источники идентификации, такие как национальная принадлежность, рели гия, 
культура и язык, начинают терять свою привлекательность для человека. Человек 
оказывается в ситуации необходимости переосмысления своей идентичности 
и поиска новых оснований для солидаризации в изменившемся мире.

Методы / Методологические основания

Целью исследования является изучение феномена самоидентификации 
в условиях глобализирующегося мира. Для достижения поставленной цели необ-
ходимо провести сравнительный анализ процесса самоидентификации в тра-
диционном обществе и в современном глобализирующемся обществе. В ходе 
исследования автор опирается на методологические подходы Ю. М. Лотмана, 
В. М. Межуева, Л. Г. Ионина, Э. Тоффлера, помогающие раскрыть процесс 
самоидентификации с опорой на феномен культуры. Для прояснения про-
цесса самоидентификации через противопоставление своего чужому автор 
обращается в том числе к методологическим подходам Ф. Барта, В. С. Библера, 
Б. Вальденфельса, С. П. Баньковской, А. Ю. Шеманова.

Источники

Определяющее место в процессе самоидентификации человека зани мает 
культура, внутри которой происходит становление человека. Советский и рос-
сийский философ и культуролог В. М. Межуев в своей работе пишет, что культу-
ра — это «прежде всего, развитие личности как субъекта деятельности, то есть об-
ласть, в которой формируются не просто вещи или идеи, но сам человек во всей 
многосторонности и целостности своего бытия» [Межуев, 2006, с. 43]. Совет-
ский и российский литературовед, культуролог Ю. М. Лотман называет культуру 
негенетической памятью коллектива, которая подра зумевает непрерывность 
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нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человече-
ства [Лотман, 1994, с. 8]. Каждая социальная группа основывается на определен-
ной культуре, которая представляет собой свойственный ей образ жизни. 

Человек всегда встроен в определенную культурную систему. Внутри своей 
культуры человек обычно чувствует себя наиболее защищенным и имеет 
больший потенциал для социального роста и реализации своих возмож-
ностей. Живущий с рождения до смерти в рамках одной культуры человек 
может оказаться не способен понять, что живет «в культуре» [Ионин, 1996, 
с. 12]. Однако если в процессе жизни человек усвоил ее элементы, такие 
как вкусы, привычки, ценности и язык, то он признается принадлежащим 
к данной культуре. 

Самоидентификация человека подразумевает рациональное осознание 
своей принадлежности к определенной социальной группе по некоторому 
набору признаков. Необходимым условием такого осознания является факт 
столкновения с чужой культурой или чужими культурами. По мнению нор-
вежского социального антрополога Ф. Барта, группа начинает осмысливать 
себя и приписывать себе определенную идентичность только в ситуации ак-
тивного взаимодействия с другими группами. В процессе взаимодействия 
между группами вырабатывается базовый принцип организации социальных 
границ — «приписывание идентичности себе и другим» [Этнические группы 
и социальные границы, 2006, с. 15].

В рамках модели культурной идентификации советский и российский фи-
лософ, культуролог В. С. Библер, анализируя культурную динамику XX века, 
утверждает, что человек может стать активным субъектом культурного процес-
са, способным на самоопределение и осмысление собственного бытия, только 
через взаимодействие и диалог с представителями других культурных сред 
и традиций. Только такой опыт позволяет человеку осознать свою принадлеж-
ность к определенной культуре и обозначить свою позицию на пересечении 
своей культуры и культур других [Библер, 1991, с. 293–294, 296]. Немецкий 
философ-феноменолог Б. Вальденфельс отмечает, что восприятие чужого 
стимулирует ответное осознание у субъекта, и эта способность реагировать 
является ключевой в формировании отношения к чужому [Вандельфейс, 1991]. 

К современным исследованиям процессов социокультурной самоидентифи-
кации следует отнести работы С. П. Баньковской. Для автора категория чужака 
представляет собой социологическую разновидность категории другого [Бань-
ковская, 2007, с. 76]. Чужак — это человек, который одновременно сущест вует 
в двух и более культурах, не идентифицируя себя полностью с какой-либо из них. 
Эта неидентификация является причиной социальной напряженности и кон-
фликтов. «Таким образом, маргинализация участвует в процессе социаль ной 
рефлексии, самоидентификации группы, общества (или сообщества), предо-
ставляя возможность указать на то, чем оно не является, и провести его границу 
или чем оно стало по сравнению с прежним его состоянием. Причем граница 
эта пролегает не между “мы” и “они”, но между “мы” и “все другие” (“не такие, 
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как мы”) или между “мы сейчас” и “все прежние наши состояния” (“не такие, 
как сейчас”)» [Баньковская, 2007, с. 84]. 

Фигура другого как интерсубъективного фактора социальной реальности 
является необходимой основой для существования социальной структуры 
и межличностных отношений. Она представляет собой нечто само собой ра-
зумеющееся, непосредственно очевидное, и аналогична естественной установке 
в социологической теории. В рамках социального контекста каждый индивид 
выступает в определенной степени другим по отношению к остальным участ-
никам социального пространства. Через взаимодействие с другим происходит 
осознание индивидом своей самотождественности. Наблюдая, сравнивая другого 
с собой, человек определяет свою собственную идентичность и признает право 
другого на самоопределение, что в конечном итоге способствует формированию 
социальной реальности [Баньковская, 2023, с. 37].

Российский исследователь А. Ю. Шеманов основной целью процесса 
самоидентификации определяет создание идентичности, которая понимается 
им как внутреннее пространство субъекта [Шеманов, 2020, с. 267–273]. Автор 
использует словосочетание «внутреннее пространство субъекта», опираясь 
на устаревший русский термин «покои», который означает внутреннее прост-
ранство дома, то, что может быть описано как пространство спокойствия 
и тишины, где можно найти отдых и уединение. Это внутреннее пространство 
не является врожденным, оно формируется через установление границ с внеш-
ним миром и определение собственной уникальности. Самоидентификация, 
таким образом, является процессом создания формы для внешнего мира, кото-
рый бы не нарушал внутреннего пространства индивида. 

Важной характеристикой процесса самоидентификации является необхо-
димость постоянного поддержания и защиты установленных границ для сохра-
нения собственной идентичности. Человек становится субъектом в той мере, 
в которой ему удается отыскать и установить такие формы взаимодействия 
с окружающим миром и такие пределы для его вмешательства в собственную 
жизнь, внутри которых он может формировать и при определенных условиях 
сохранять пространство, не подверженное на протяжении некоторого времени 
воздействию извне. Специфика этих пределов и задает тип субъективности, 
его пространственно-временные, исторические, культурные, биографические 
координаты [Шеманов, 2008, с. 157–158]. Таким образом, культура «втягивает-
ся в процесс самоидентификации человека и предстает как способ, которым 
человек как живое телесное существо реализует себя посредством обращения 
к другим» [Шеманов, 2008, с. 7]. Как видно, А. Ю. Шеманов не использует 
в явной форме фигуры другого или чужака для описания процесса самоиденти-
фикации, но эти образы четко прослеживаются в концепции автора.

Осознание группой своей идентичности формирует чувство сплоченности 
и умение отличить своих от чужих. Фигуры другого, чужого являются цент-
ральными для актуализации процесса самоидентификации. Они помогают 
понять процесс самоидентификации человека.
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Результаты и обсуждение 

Культура является универсальным основанием в процессе самоиденти-
фикации общества и индивида. Являясь культурным существом, человек одно-
временно существо недостаточное и творческое [Ионин, 1996, с. 21]. Его недо-
статочность проявляется в отсутствии безошибочных инстинктов, свойст венных 
животным. Творческое же начало помогает восполнить отсутствующие физио-
логические характеристики, необходимые для выживания, посредством создания 
культуры. 

Находясь изначально в определенных природных условиях, человек вы-
нужден анализировать окружающую его среду, выделяя элементы, необхо-
димые для удовлетворения своих потребностей. Такое поведение носит ос-
мысленный характер и ориентировано на возможность воспроизводства 
культурных образцов остальными членами общества. В результате форми-
руется некоторый эталон идентичности. Становление человека в традицион-
ном обществе происходит внутри своей культурной группы, что способствует 
четкому усвоению ее особенностей. Каждое новое поколение вступает в мир, 
уже наполненный готовыми значениями, которые складываются из предметов 
окружающей культурной среды. Эти значения осмысливаются и осваиваются 
в процессе самоидентификации. 

Глобализация позволяет выйти за пределы своей культуры, открывая воз-
можности для включения элементов чужой культуры в культурный набор от-
дельного социума. Эти элементы могут обогатить существующие традиции 
и ценности. Примером такой культурной модификации является феномен 
глокализации. В результате социокультурных изменений человек претерпевает 
трансформацию: некоторые элементы традиционной культуры им утрачи-
ваются, формируется новый, непривычный тип человека.

К источникам изменений в социокультурной сфере современного мира 
можно отнести информацию. Американский ученый Э. Тоффлер в своей книге 
подчеркивал значение информации [Тоффлер, 2008, с. 47, 161–165]. В условиях 
современного общества традиционные представления о качестве жизни пре-
терпевают значительные изменения. Качество жизни современного человека 
тесно связано с уровнем потребления информационных продуктов и услуг, 
а также с их доступностью [Колин, 2009]. Такие технологии, как мобильная 
связь, персональные компьютеры, интернет, цифровое телевидение и авто-
мобильные навигационные спутниковые системы, становятся неотъемлемой 
частью повседневной жизни и профессиональной деятельности людей, делая 
жизнь более насыщенной и полноценной.

Информация, полученная человеком с использованием современных ин-
формационных технологий, оказывает значительное влияние на процесс само-
идентификации, меняя мировосприятие человека. Современные технологии 
не только расширяют доступ к знаниям и культурным ценностям, но и способ-
ствуют конструированию новых форм социальной и культурной идентичности. 
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В условиях доступности информации человек получает возможность сравнивать 
и выбирать элементы, которые наиболее соответствуют его личным и культур-
ным предпочтениям. Это приводит к формированию более гибкого и многогран-
ного восприятия себя и окружающего мира. Закономерным результатом знаком-
ства с иными культурами может стать чувство отчуждения от привычных форм 
идентификации, которые, возможно, не были полностью осмыслены к моменту 
включения в мультикультурное пространство.

Заключение

Современный человек живет в непрерывно расширяющемся социальном 
пространстве глобализации, где взаимоотношения между людьми преодоле-
вают границы национальных государств, приобретая транснациональный 
характер. Желая того или нет, люди все чаще взаимодействуют с представи-
телями других культур и обществ. Английский социолог Э. Гидденс в работе 
«Ускользающий мир» подмечает, что «глобализация перестраивает наш об-
раз жизни, и весьма основательно. <…> …мы регулярно вступаем в контакт 
с людьми, которые мыслят и живут не так, как мы» [Гидденс, 2004, с. 20]. 
Столкновение с чужой культурой в современном мире приобретает статус 
повсед невного явления. 

В результате таких столкновений границы между своим и чужим стано-
вятся истонченными, размытыми. Глобализационные процессы способствуют 
нарастанию кризиса идентичности. Это проявляется в том, что люди часто 
заменяют свое на чужое, считая последнее более привлекательным и заслу-
живающим внимания. Свое же воспринимается как устаревшее, ненужное 
и чуждое. В современном мире свое и чужое могут варьироваться от макси-
мально притягательного и восхищающего до ненавистного и враждебного. Се-
годня перед человеком стоит непростая задача — научиться сохранять и защи-
щать свою идентичность, балансируя между принятием нового и сохранением 
собственной уникальности.

Список источников

1. Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности / 
пер. с англ. А. Башкирова. М.: ACT; Транзиткнига, 2004. 635 с.

2. Хоружий С. С. Очерки синергийной антропологии. М.: Институт философии, 
теологии и истории св. Фомы, 2005. 408 с.

3. Ионин Л. Г. Апдейт консерватизма. М.: Высшая школа экономики, 2010. 304 с.
4. Межуев В. М. Культура как деятельность (из истории отечественной культу-

рологии // Личность. Культура. Общество. 2006. № 1 (29). С. 37–59.
5. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства 

(XVIII – начало XIX века). СПб.: Искусство-СПБ, 1994. 399 с.
6. Ионин Л. Г. Основания социокультурного анализа. М.: РГГУ, 1996. 151 с.



Исследования молодых ученых 99

7. Этнические группы и социальные границы: социальная организация культур-
ных различий / под ред. Фредрика Барта; [пер. с англ. Игорь Пильщиков]. М.: Новое 
издательство, 2006. 199 с. 

8. Библер В. С. От наукоучения — к логике культуры: Два философских введения 
в двадцать первый век. М.: Политиздат, 1991. 412 с.

9. Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности // 
Социо-логос: Социология. Антропология. Метафизика. Вып. 1: Общество и сферы 
смысла / под ред. В. В. Винокурова, А. Ф. Филиппова. М.: Прогресс, 1991. С. 39–50.

10. Баньковская С. П. Другой как элементарное понятие социальной онтологии // 
Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 1. С. 75–87.

11. Баньковская С. П. Чужаки и границы. Исследования по социологии маргиналь-
ности. СПб.: Владимир Даль, 2023. 301 с.

12. Шеманов А. Ю. Самоидентификация человека в современной культуре // Теоре-
тическая культурология. М.: Академический Проект. 2020. С. 267–293.

13. Шеманов А. Ю. Самоидентификация человека как антропогенетический фено-
мен: дис. … д-ра филос. наук. М., 2008. 421 с.

14. Тоффлер Э. Революционное богатство: как оно будет создано и как оно изменит 
нашу жизнь / пер. с англ. М. Султановой, Н. Цыркун. М.: ACT; Профиздат, 2008. 569 с.

15. Колин К. К. Широкополосный доступ в Интернет как критическая технология 
развития информационного общества в России // Современные телекоммуникации 
России. 2009. № 9 (29). С. 6–9.

16. Гидденс Э. Ускользающий мир / пер. с англ. М. Л. Коробочкина. М.: Весь Мир, 
2004. 185 с.

References

1. Huntington, S. (2004). Who are we?: Challenges to American national identity. AST, 
Transitkniga. (In Russian).

2. Khoruzhy, S. S. (2005). Essays on synergistic anthropology. St. Thomas Institute 
of Philosophy, Theology and History. (In Russian).

3. Ionin, L. G. (2010). The update of conservatism. Higher School of Economics. 
(In Russian).

4. Mezhuyev, V. M. (2006). Culture as an activity (from the history of Russian cultural 
studies. Personality. Culture. Society, 1 (29), 37–59. (In Russian).

5. Lotman, Y. M. (1994). Russian culture conversations: The way of life and traditions 
of the Russian nobility (XVIII – early XIX century). Art–SPB. (In Russian).

6. Ionin, L. G. (1996). The foundations of socio-cultural analysis. Russian State Huma-
nitarian university. (In Russian).

7. Bart, F. (Ed.). (2006). Ethnic groups and social boundaries. The social organization 
of cultural differences. New Publishing House. (In Russian).

8. Bybler, V. S. (1991). From Science to the Logic of Culture: Two Philosophical Intro-
ductions to the Twenty–first Century. Politizdat. (In Russian).

9. Waldenfels, B. (1991). Everyday life is like a melting pot of rationality. In Vinoku-
rov, V. V., & Filippov, A. F. (Eds.), Socio-logos: Sociology. Anthropology. Metaphysics. 
Issue 1: Society and spheres of meaning (pp. 39–50). Progress. (In Russian).

10. Bankovskaya, S. P. (2007). The other as an elementary concept of social ontology. 
The Sociological Review, 6 (1), 75–87. (In Russian).



100 ВЕСТНИК МГПУ  СЕРИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ»

11. Bankovskaya, S. P. (2023). Strangers and borders. Research on the sociology 
of margi nality. Vladimir Dahl. (In Russian).

12. Shemanov, A. Yu. (2020). Human self-identification in modern culture. In Theoretical 
cultural studies (pp. 267–293). (In Russian).

13. Shemanov, A. Yu. (2008). Human self-identification as an anthropogenetic pheno-
menon: specialty. [PhD dissertation, Moscow State University of Culture, Moscow]. 
(In Russian).

14. Toffler, E. (2008). Revolutionary wealth. AST; Profizdat. (In Russian).
15. Colin, K. K. (2009). Broadband Internet access as a critical technology for the deve-

lopment of the information society in Russia. Modern telecommunications in Russia, 9 (29), 
6–9. (In Russian).

16. Giddens, E. (2004). Runaway world. The Whole World. (In Russian).

Информация об авторе / Information about the author:

Анна Игоревна Третьякова — аспирант кафедры истории, философии и куль ту-
рологии Омского государственного университета путей сообщения, Омск, Россия.

Anna I. Tretyakovа — Postgraduate Student of the History, Philosophy and Culture 
Studies Department, Omsk State Transport University, Omsk, Russia.

annatretyakova85000@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-8233-3217



Исследования молодых ученых 101

Научно-исследовательская статья
УДК 141.319.8
DOI: 10.24412/2078-9238-2025-153-101-111

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ В СУФИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ 

КАДИРИЙСКОГО ТАРИКАТА

Рустам Сайцелимович Макаев

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
Москва, Россия,
makaev-rs@ranepa.ru; https://orcid.org/0009-0007-6409-2046

Аннотация. Статья посвящена философскому анализу формирования личност и 
в суфийской традиции кадирийского тариката. Автор рассматривает основные 
принципы и положения, которые лежат в основе понимания сущности челове-
ка с точки зрения суфийской традиции, а также анализирует влияние этих идей 
на жизнь последователей тариката. Особое внимание уделяется роли духовных 
практик и их значению в процессе самосовершенствования человека, а также рас-
смотрению концепции богопознания как высшей цели человеческого существова-
ния. В результате исследования автор приходит к выводу о том, что формирование 
личности в суфизме представляет собой уникальное сочетание философских и рели-
гиозных идей, которое оказывает глубокое влияние на мировоззрение и образ жизни 
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Суфизм является мистико-аскетической практикой ислама, который 
оказал значительное влияние на формирование мусульманской фило-
софии и культуры. В контексте суфийских традиций особый интерес 

представляет концепция личности, которая раскрывает глубинные аспекты 
духовного становления суфия и его духовно-психологическое взаимо действие 
с миром.

Для суфизма характерно сочетание строгого аскетизма с принципами обще-
человеческой морали и возвышенных идеалов добра, любви, красоты. Суфии 
считают возможным через любовь к Богу и его созерцание приблизиться 
к по знанию истины. Они проповедуют эмоциональное, личностное осмысле-
ние веры, большое внимание уделяют внутреннему самосовершенствованию 
человека и осознанию единства всего бытия. Суфийские школы начали фор-
мироваться в IX–X веках. В них особое внимание уделялось аскетической 
практике и состоя нию молитвенного созерцания. В своем развитии суфизм 
прошел три этапа:
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• аскетизм (зухд);
• доктринальная разработка теории и практики суфизма (тасаввуф);
• институциональное оформление (тарикат).
В процессе духовного поиска члены суфийских братств (тарикатов) объе-

динялись вокруг духовных наставников (шейхов/устазов), которые вели их 
к позна нию Божественной истины. Так формировались особые сообщества 
едино мышленников, которые можно считать средой, где происходило духовное 
развитие личности суфиев.

Суфийские тарикаты отличаются друг от друга своими целями и методами 
достижения духовного совершенства. Но для большинства из них человек яв-
ляется инструментом, с помощью которого можно достичь единения с Богом. 
В каждом тарикате существуют разные степени посвящения, которые отражают 
этапы духовного развития человека.

В суфизме под человеком понимается не только физическое тело, но и ду-
ховное начало, которое, по мнению суфиев, способно к просветлению через 
мистический опыт. Суфии говорят о том, что человек обладает способностью вос-
принимать Божественное откровение, если он сможет преодолеть свою низшую 
природу и обрести истинное знание.

В разных суфийских тарикатах концепция личности может различаться 
в зависимости от духовных практик и методов суфийской медитации. Некото-
рые тарикаты сосредоточены на достижении духовного возвышения через со-
вершение дополнительных намазов (ритуальных пятикратных молитв). Другие 
предпочитают методы религиозных трансов и так называемой опьяняющей 
любви к Аллаху [Али-заде, 2007, с. 314]. 

Важно подчеркнуть, что многие тарикаты и их многочисленные ответв-
ления могут сочетать в себе различные ритуальные практики, иногда с эле-
ментами традиционных доисламских обычаев, которые благодаря суфизму 
преобразуются в мусульманские этнические способы достижения духовного 
просветления личности. Это можно увидеть, например, в странах Индо-Паки-
станского региона, Африки, Кавказа и Средней Азии.

В философском смысле каждый из существующих сегодня суфийских та-
рикатов — это результат пути к Богу через личный религиозный опыт святых 
шейхов суфизма, который приводит их последователей к единой истине — 
Аллаху. Иными словами, существует множество различных путей к Богу 
и каждый из них уникален. Каждый последователь, или мюрид, идет по пути, 
проложенному его шейхом-наставником в тарикате. 

Считается, что шейх делится с мюридами (учениками) своими сокровен-
ными знаниями и откровениями, полученными им на этом духовном пути. 
С другой стороны, шейх, достигая самопознания и совершенства личности 
на суфийском пути, в психологическом смысле воплощает свое сверх-Я, кото-
рое позволяет ему передать свой личный опыт тем, кто еще находится в про-
цессе духовного развития и не достиг того же уровня, стоянки, или стадии, 
в тарикате.
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Анализ суфийских тарикатов или самого понятия «суфизм» — это од-
новременно индуктивное и дедуктивное сочетание философских подходов 
к проблеме его происхождения и развития. С одной стороны, исследуя опреде-
ленное суфийское братство, мы можем получить глубокое понимание этой тра-
диции. С другой стороны, общие принципы суфизма могут быть отражены 
в конкрет ном братстве. Оба подхода важны для более глубокого понимания 
этого религиозно-культурного феномена.

Кадирийский тарикат — это одно из самых известных и обширных суфий-
ских братств. Его отличительной чертой являются коллективные зикры — 
громкие возгласы, призывающие к поклонению Аллаху, и широкое использо-
вание музыкальных инструментов, которые погружают адептов в состояние 
духовного транса [Акунов, 2012, с. 328–329].

Преданность как живым, так и ушедшим наставникам кадирийского тари-
ката — еще одна важная составляющая. В этом братстве не принято говорить 
о кончине своих шейхов, что подчеркивает важность их ментального присутст-
вия и влияния. Кроме того, кадирийцы с уважением и почитанием относятся 
не только к своим собственным святым шейхам и наставникам, но и к автори-
тетным представителям других тарикатов, чьи духовные пути, по их мнению, 
также являются святыми и особенными.

В кадирийском тарикате концепция личности суфия понимается как свя-
зующее звено между материальным и духовным мирами. Человек рассматри-
вается как храм Божественного присутствия и проводник Божественной воли. 
Основной целью существования человека в этом тарикате является преодо-
ление собственного эгоизма и достижение единения с Богом. Человек пред-
стает как творение Аллаха, наделенное свободой выбора и ответственностью 
за свои действия. 

В суфизме концепция личности суфия является неотъемлемой частью 
общего учения, сформированного благодаря трудам различных суфийских 
мыслителей. К ним относятся как ранние, так и поздние суфии, такие как 
Ибн-Араби, Газали, Сухраварди, Аль-Худжвири, Харис аль-Мухасиби, Сари 
ас-Сакати, Зун нун аль-Мисри, Джунайд аль-Багдади, Аттар, Шабистари, Над-
жмудин Кубра, Джалаладин Руми и другие. Эти выдающиеся личности внесли 
значительный вклад в понимание человеческой природы в суфизме.

Кадирийский тарикат, следуя учению багдадской школы суфизма, испытал 
влияние концепции науки о сердцах и помыслах Хариса аль-Мухасиби, идей 
школы трезвого суфизма Джунайда аль-Багдади и воззрений Сари ас-Сакати. 
Все эти направления, безусловно, оказали значительное воздействие на пони-
мание сущности человека в тарикате и его духовного пути. Суфийская тради-
ция гласит, что человек — это микрокосм, в котором отражается вся полнота 
Божественного замысла. По словам Махмуда Шабистари, человек представ-
ляет собой совокупность всего мироздания, организованную в виде иерархи-
ческой структуры. Он способен накапливать и восстанавливать информацию 
(цит. по: [Волобуев, 2012, с. 20]). 
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По мнению Ибн Араби, весь мир создан по образу человека. Человек, 
в свою очередь, отражает изначальный образ Абсолюта. В то же время человек 
несет в себе образ Бога [Ибн ал-Араби, 1995, с. 49]. Получается, что человек, 
как микрокосм, отражает изначальный образ Абсолюта, а мир, или макрокосм, 
отражает образ человека, то есть образ образа Абсолюта. В своих работах 
Ибн Араби говорит о том, что человек и мир имеют разные онтологические 
стату сы. Человек как первое творение является целью творения. Мир же воз-
ник позже и служит лишь материальной оболочкой для человека, местом, 
где он существует [Ибн ал-Араби, 1995, с. 50].

Если мы проследим историю кадирийского тариката, то увидим, что в его 
многочисленных ответвлениях, вирдовых братствах, шейхи уделяли большое 
внимание развитию личности своих учеников. Они использовали систему 
уровней, или стоянок, которая вполне согласуется с психологическим принци-
пом развития личности человека. Однако в данном случае речь идет не просто 
о человеке, а о его духовном стремлении к совершенству, которое суфии назы-
вают фана — психологическим феноменом сознательного растворения себя, 
своей личности в Боге.

По мнению шейха Танера Ансари, представителя кадирийского братства 
«Ансари Кадари Рифаи», человек — это существо, созданное для того, чтобы 
познавать и понимать Аллаха. Человек был сотворен от низшего из низших 
до высшего из высших1.

В каждом человеке есть животная часть, которая проявляется в телесных 
функциях и эгоистичных желаниях. Эта часть называется нафсом. Она связана 
с материальным миром и ограничена временными рамками. С точки зрения 
понятия нафса реальность воспринимается через призму себя самого. 

В психологии существует понятие «эго», которое вполне можно сравнить 
с исламским понятием «нафс». В структуре эго есть потребности, которые 
свойст венны каждому человеку — от базовых до более возвышенных [Фрейд-
жер, Фэйдимен, 2004, с. 37]. Эта уникальная черта человеческой личности, тесно 
связанная с потребностями, стала предметом пристального внимания и анализа 
практически во всех научных направлениях психологии и философии. Напри-
мер, экзистенциальная философия рассматривает человеческое Я как существо, 
наделенное способностью к самосознанию и рефлексии. Оно стремится понять 
свое место в мире, свою роль, потребности и значимость. Эго человека имеет 
сложную природу, оно включает в себя как рациональные, так и иррациональные 
аспекты, что также вписывается в его суфийскую интерпретацию.

Человек вынужден делать выбор, сталкиваясь с жизненными ситуациями, 
которые требуют решения. Этот процесс может быть сопряжен со страданием, 
поиском смысла, страхом перед неопределенностью и ответственностью за сде-
ланный выбор. Однако именно через эти испытания формируется и разви вается 

1  Ansari Qadari Rifai Tarika // Information site of the followers of the Ansari Qadari Rifai Sufi 
Order. URL: https://aalequtub.com/ansari-qadiri-rifai-tariqa/ (дата обращения: 07.09.2024).
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экзистенция. Человеческое эго становится все более сложным и многогран-
ным. Осознавая свое существование, человек задается вопросами о своем 
пред назначении и смысле жизни, ищет ответы на них и продол жает свой путь 
в этом мире. Таким образом, развитие экзистенции связано с процессом само-
познания, обретением идентичности и стремлением к самореализации. Челове-
ческое эго, согласно суфизму, представляет собой динамическую структуру, 
которая находится в постоянном развитии и изменении. Его экзистенциальный 
опыт поз воляет личности преодолевать трудности, достигать целей и от крывать 
новые горизонты. Экзистенция не является статич ным состоянием, а представ-
ляет собой процесс становления и развития человеческой личности.

Для философа Фритьофа Шуона человек в суфизме — это «мост между 
землей и небом». В этом, по его мнению, заключается главная потребность 
человека. При этом «понятие Абсолюта и любви к Богу являются основами 
самой сущности его субъективности. Эта субъективность, в свою очередь, 
служит неким доказательством и бессмертия человека, и существования Бога. 
По сути, это теофания» [Schuon, 2002, p. 3–14].

В понимании суфиев нафс — это образ внешнего человека, который стре-
мится выжить и воспроизвести себя. Он лишен мудрости и склонен дейст-
вовать на основе реакции. Несмотря на свою животную природу, человек 
отличается от животных благодаря своим рациональным и духовным способ-
ностям. Однако его поступки часто не отражают эти способности. 

Пророк Мухаммад сказал: «Если ты знаешь свой нафс, ты знаешь Аллаха». 
Понимая свой нафс, мы можем отличать эгоистичные желания от желаний 
Аллаха и выбирать действия, мотивированные желанием угодные Ему.

В традиционных суфийских легендах нафс часто сравнивается с ослом. Суфий 
задается вопросом: «Я управляю ослом или осел управляет мной?». Это побуж-
дает задуматься о том, насколько мы рациональны в своих поступках и решениях. 
Иногда кажется, что мы полностью погружаемся в мир чувств и эмоций, который 
можно представить как бесконечный океан. В этом океане наша истинная сущность 
словно тонет, и кажется, что ей не суждено обрести свободу и реализацию Я.

Суфийские методы помогают мюриду через трансцендентный опыт опре-
делить свой нафс и преодолеть его. Суть в том, чтобы достичь контроля над наф-
сом и сконцентрировать свои действия и мысли на Аллахе, а не на эгоизме. 
Когда мюрид преуспевает в этом, он достигает оптимального баланса между 
своим внешним, материальным Я и внутренним, духовным Я. Он постоянно 
следит за своим нафсом и доказывает Аллаху, что выбирает Его, а не нафс, ведь 
намерение суфия — быть ближе к Аллаху, чем к нафсу [Schuon, 2002, p. 67–73]. 

Интенсивность борьбы с желаниями нафса — это, по сути, стандарт, кото-
рый Аллах использует, чтобы судить человека и вознаграждать его усилия 
близостью к Нему. Чем больше поступков делается ради Аллаха, тем ближе 
человек подходит к Его познанию. По мнению суфиев, правильно проявляя 
свою свободную волю, человек учится исполнять свое человеческое предназна-
чение, быть знатоком Аллаха, Его праведником и, наконец, Его возлюбленным.
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Жизнь в этом мире можно сравнить с непрерывным процессом форми-
рования привязанностей к своему Я (нафсу), по мере того как наши желания 
и ожидания растут вместе с нами.

С каждым новым опытом, достижением, успехом и неудачей мы создаем 
все более сложную сеть привязанностей, которые связывают нас с материаль-
ным миром и нашим представлением о себе. Эти привязанности становятся 
частью нашей самоидентификации, определяя личные ценности, цели и пове-
дение.

В суфизме человеческие привязанности и страсти часто воспринимаются 
как препятствия на пути к духовному просветлению. Они отвлекают от истин-
ного пути и мешают достичь единения с Богом.

Нафс, или Я, можно сравнить с упрямым идолом, который стремится к са-
мосохранению. Любые попытки изменить его устоявшиеся привычки неиз-
бежно вызывают сильнейшее сопротивление.

В суфийской традиции, известной как тасаввуф, различные аспекты нафса 
рассматриваются последовательно, начиная с самых грубых и очевидных и за-
канчивая более тонкими характеристиками. Нафс делится на семь уровней, 
чтобы мюрид мог постепенно освободиться от его влияния.

Если говорить на языке психологии, то это этапы развития духовной лич-
ности, ее трансформации и качественные изменения религиозного сознания.

Семь уровней нафса включают в себя следующие аспекты.
Нафс аль-аммара — это низший уровень нафса, когда человек полностью 

зависит от своих желаний и инстинктов, его поведение основано на внутренних 
импульсах и привычках. Человек на этом уровне не способен контролировать 
свой нафс. Он может быть склонен к гневу, зависти, высокомерию и жадности.

Нафс ал-лаввама — этот уровень отличается самоосуждением, критично-
стью и постоянными угрызениями совести. На этом этапе человек начинает 
осознавать свои недостатки и пытается бороться с ними.

Нафс аль-мулхама — человек, достигший этого уровня, уже отказался 
от зла и стремится совершать только добрые поступки.

Нафс ар-разия — уровень, где преодолены желания и страсти. Человек 
живет в гармонии с окружающим миром и самим собой.

Нафс ас-салама (аль-матина) — этот уровень считается освобождением 
от страхов, беспокойства и тревоги. Воля человека подчинена только Аллаху.

Нафс аль-мардийя — полная покорность Аллаху, уровень просветления. 
У человека уже нет собственного Я, он становится лишь орудием в руках Бога.

Нафс ан-нафийя — высший уровень развития нафса. Понимание своей 
нич тожности перед Аллахом и стремление жить во благо людей и себя, ис-
полняя Божественные законы и отдавая все Творцу. Человек находит умиро-
творение внутри себя и радуется тому, что имеет.

С каждым уровнем очищения мюрид с разрешения шейха становится еще 
на один шаг ближе к единству с Аллахом. Каждый уровень требует опреде-
ленной практики, которую шейх обычно меняет, когда знает, что его ученик 
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готов двигаться дальше. По мере того как мюрид продвигается по уровням 
нафса, он постигает все более глубокие уровни отречения от мирского. 

Отметим также, что при философском анализе уровней нафса в суфизме 
прослеживается параллель с пирамидой Маслоу. Связь между концепцией 
Маслоу и уровнями нафса в суфизме можно выразить так: первые два уровня 
нафса соответствуют базовым потребностям, по Маслоу. При переходе на тре-
тий уровень человек начинает стремиться к социальным и престижным по-
требностям. Четвертый уровень нафса соотносится с духовными потребностя-
ми; это наивысший уровень духовного развития. Идея иерархии потребностей 
Маслоу похожа на уровни нафса в том, что путь к духовному развитию лежит 
через удовлетворение более простых потребностей. Однако суфийские учения 
ориентированы в первую очередь на духовное совершенствование, а концеп-
ция Маслоу делает акцент на психологических аспектах. Суфизм предлагает 
четкую систему работы над собой для достижения просветления, тогда как 
в теории Маслоу нет конкретных инструкций по развитию личности.

Тасаввуф (суфизм) — это процесс постоянного подчинения, посредством 
которого человек помещает нафс на надлежащее место, подальше от сердца, 
освобождая себя от материальных страстей физического мира. Если мюрид 
решает не продолжать и останавливается на каком-либо уровне, это стано-
вится его макамом (духовный уровень/стоянка), или постоянным местом 
пребывания.

В понимании суфизма, инсан-и-камиль — это совершенный человек, кото-
рый полностью посвятил себя служению Аллаху и обрел контроль над своим 
нафсом. Он полностью отрешился от себя и укрепил свою связь с Аллахом 
на уровне тела, разума и души.

Фритьоф Шуон считает, что инсан-и-камиль, победив свой нафс, достигает 
уровня, превосходящего даже ангельский. Для него нафс становится инстру-
ментом для духовного развития [Schuon, 2002, p. 67–73].

Возможно, совершенный человек в понимании Шуона способен достичь 
гармонии с самим собой, а также с обществом и миром в целом. Он свободен 
от эгоистических устремлений и живет в соответствии с высшими духовны-
ми ценностями. Такой человек является образцом для подражания и может 
служить примером для других людей на пути их духовного развития.

Согласно учению индо-пакистанского направления кадирийского тарика-
та «Сарвари Кадири», человек рассматривается прежде всего как ученик, 
способный достичь совершенства. Шейх помогает ищущему путнику в этом, 
знакомя его с практиками и техниками духовных упражнений и устремлений 
[Sultan-ul-Faqr, 2016, p. 29–30].

Святой шейх Султан Баху, основатель этого направления кадирийского 
тариката, выделяет два типа мюридов: мюридов-последователей и мюридов, 
достигших совершенства и тем самым ведущих за собой остальных на ду-
ховном пути. Он также отмечает, что истинный последователь суфийского 
ордена «Сарвари Кадири» на своем пути к Божественной истине испытывает 
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множество мистических духовных переживаний, который вскоре начинает 
видеть Бога повсюду, ощущая единство бытия вместе с Ним2.

Как отмечает Шуон, мистические духовные переживания, или стоянки, 
суфия представляют собой поэтапный путь к Богу. Этот путь всегда связан 
с обращением: человек должен перейти от внешнего к внутреннему, от много-
образия к единству, от рассеянности к сосредоточению, от эгоцентризма к от-
решенности, от страстей к спокойствию. И все это время он должен ощущать 
свое единство с Богом [Schuon, 1981].

Кунта-Хаджи Кишиев, известный суфийский шейх и основатель одного 
из вирдовых братств (линий тариката) «Кадирия» на Кавказе, рассматривал 
человека как сложное существо с многогранной природой. Его учение о чело-
веческом состоянии тесно связано с его пониманием Божественного начала, 
и он подчеркивал неотъемлемый потенциал внутри каждого человека для до-
стижения духовной реализации. Кунта-Хаджи твердо верил в Божественное 
происхождение человека, рассматривая его как отражение совершенных атри-
бутов Бога. Он считал, что каждый человек обладает потенциалом для бли-
зости к Божественному началу. Этот потенциал часто называют нафс аль-
ам мара (командная душа), которая может быть источником тьмы и желаний 
или же воротами к духовному росту.

Кунта-Хаджи полагал, что любовь является движущей силой путешествия 
самопознания. Любовь к Богу, любовь к пророку и любовь ко всему творению 
занимала центральное место в его учении. Божественная благодать также была 
важна в этом мистическом путешествии для Кунта-Хаджи. Она представляла 
собой дар от Бога, позволяющий людям преодолевать препятствия и полностью 
раскрывать свой скрытый потенциал в тарикате.

Благодаря духовным практикам, таким как зикр (поминания Аллаха), наз мы 
(религиозные песнопения) и поиск руководства духовного учителя (шейха) 
люди могут освободиться от своих ограничений и достичь состояния духов-
ного пробуждения. Пробуждение, известное как фана (трансценденция лич-
ности), не означает физического исчезновения, а относится к превышению эго 
и переживанию единства с Божественным.

По сути, взгляд Кунта-Хаджи на человека обнадеживает, подчеркивая 
неотъ емлемый потенциал для возможности достижения духовного союза с Бо-
жественным через жизнь, посвященную любви, саморефлексии и непрерывной 
духовной практике [Шейх, Устаз, Овлия Кунта-Хаджи Кишиев, 2013, с. 63–66]. 

Бамат-Гирей-Хаджи Митаев, еще один видный шейх кадирийского тарика-
та на Кавказе, в своих учениях подчеркивал важность как теоретических 
знаний, так и их практического применения в духовной практике суфиев. 
Он считал, что эти знания следует применять в повседневной жизни, чтобы 
совер шать добрые дела, очищать сердце и укреплять связь с Аллахом.

2  Who is Sultan Bahoo? // Website of the Sultan Bahu Sufi Brotherhood. URL: https://www.sultan-
bahoo.com/ (дата обращения: 10.09.2024).
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Согласно основным принципам суфизма ордена «Кадирия», Бамат-Ги-
рей-Хаджи Митаев рассматривал состояния фана (трансценденция личности) 
и бака (существование в Боге) как цели духовного пути. В этих состояниях 
искатель преодолевает ограничения своего эго и переживает единство с Боже-
ственным. Это опыт союза, который трансформирует человека, делая его сосу-
дом для Божественного проявления.

Взгляд Бамат-Гирея-Хаджи Митаева на человека в суфизме является вдох-
новляющим и преобразующим. Он подчеркивает, что каждый человек обладает 
врожденной божественностью и духовная практика может помочь раскрыть 
этот потенциал. По его мнению, важно также искать руководство духовного 
наставника на пути к достижению единства с Божественным [Шейх-Овлия 
Бамат-Гирей-Хаджи Митаев, 2017, с. 162].

В заключение можно сделать вывод о том, что формирование личности 
в традиции кадирийского тариката представляет собой сложный и многогран-
ный процесс, включающий в себя духовное развитие, самосовершенствование, 
осознание своего места в мире и принятие ответственности за свои дейст-
вия. Этот процесс базируется на принципах смирения, терпения, милосердия 
и любви к ближнему.

Суфийская традиция кадирийского тариката является мощным инструмен-
том духовного развития, помогающим личности достичь гармонии с окружаю-
щим миром и самим собой. Этот путь может быть сложным и тернистым, 
но он ведет к осознанию своей истинной природы и обретению внутреннего 
спокойствия и мудрости. В результате человек становится не только лучше 
как личность, но и способен внести свой вклад в духовное развитие общества 
и всего человечества.

В целом проведение философского анализа становления личности в рамках 
суфийской традиции кадирийского тариката представляет собой перспективное 
направление для исследований. Оно способно внести значимый вклад как в по-
нимание суфийской мистики, так и в общую теорию личностного развития. 
Однако следует помнить о необходимости деликатного и уважительного под-
хода к изучаемому материалу, учитывая, что некоторые аспекты суфийских 
практик являются конфиденциальными.
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Введение

Частотность использования концепта «успех» по совокупности 
с его синонимическими и предикативными рядами в современной 
коммуникации отличается крайне высоким уровнем. В то же вре-

мя содержательная периферия данного концепта обнаруживает постоянную 
семан тическую подвижность, прежде всего указывающую на то, что собствен-
но процесс общекультурной и социально-философской концептуализации 
самого этого понятия пребывает в состоянии, отдаленном от фазы завершения. 
Ряд современных исследований как чисто лингвистического [Нестерова, Ре-
мизова, Маркова, 2019; Еремина, 2021; Еремина, 2022], так и социально-пси-
хологического [Зобов, Келасьев, 2013; Мирошина, Мищук, Гельфонд, 2017] 
плана обращают внимание специалистов на неоднородность и нестабиль-
ность актуа лизации факторов предикативной атрибуции различных компо-
нентов этого понятия, с одной стороны, а также на крайнюю субъективность 
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формируемых его особенностей и оценочных характеристик, с другой сторо-
ны. Последнее связано с отчетливо выраженной индивидуа лизацией личных 
подходов и формирующихся на их основе отношений к отдельным смыслооб-
разующим компонентам данного концепта, которая и становится основной при-
чиной значительной широты разброса личных отношений к тому, что являет ся, 
по мнению конкретного индивида, успехом, а что нет.

С точки зрения психологии информационного обмена, равно как и класси-
ческой психолингвистики, также не следует сбрасывать со счетов индиви дуально-
оцениваемые фелицитарные компоненты содержания данного концепта, личное 
отношение к значимости каждого из которых в определении всего понятия в целом 
заметно отличаются. Кроме того, с точки зрения социальной психологии, умест-
но использование паттернов аналогизации индивидуальных путей достижения 
того состояния, которое, по мнению конкретного индивида, может быть оценено 
не только им самим, но и окружающими как личный успех.

В настоящее время выраженная незавершенность процесса концептуали-
зации понятия «успех» в мышлении и речи современного человека, особенно 
современного молодого человека, становится главной причиной постоянной 
стимуляции и подогревания общественного интереса к проблеме его опреде-
ления. Данная проблема, безусловно, обладает собственным философским 
(телео логическим и аксиологическим) содержанием, что определило актуаль-
ность настоящего исследования.

Цель исследования, лежащего в основе статьи, связана с ее актуально-
стью и была определена как выделение, фиксация и последующий анализ со-
держательной стороны наиболее значимых факторов, оказывающих влияние 
на особенности действия механизмов концептуализации понятия «успех» 
в мышлении и речи современного человека.

В работе были использованы следующие методы: анализ текстовых мате-
риалов, контент-анализ, а также кросс-факторный анализ ряда источников.

Результаты исследования и дискуссии

По всей видимости, не существует индивида, которого не интересовал бы 
его собственный успех. Бытие человека не только как существа индиви-
дуального, но и существа социального с неизбежностью будет разворачивать 
план индивидуальных оценок в социокультурный контекст общественно-
го бытия, что приводит к более или менее выраженной, но существующей 
необ ходимости верификации личностных оценок индивидуального успеха 
оценками экстраличностными. Рассмотрим смоделированную ситуацию. Ин-
дивид, уставший от карьерной гонки, становится дауншифтером, оставляет 
работу и мегаполис, уезжает в деревню и полагает себя вполне успешным, 
так как может себе финансово позволить такой перерыв или окончатель-
ный уход из активной карьерной сферы. Тем временем окружающие, считая 
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дауншифтинг личным чудачеством, придерживаются в отношении нашего 
наблю даемого противоположной точки зрения. Личная оценка дауншифтером 
успеха неизбежно переносится внутри дискурса трактовок личного успеха 
на судящих о том же самом, подвергая сомнению те основания, которые ис-
пользуются этими окружающими для критики самомнения дауншифтера, 
т. е. задевают и ревизуют их собственное понимание того же самого, особен-
ности их личной аксиологии, сложившейся на основе жизненного опыта. 
Естественное различие последнего и приводит к вынужденному осознанию, 
а затем и принятию того факта, что не может быть универсального содержания 
счастья и успеха. Поэтому не может быть единого подхода к формируе мым 
оценкам успешности достигнутого уровня индивидуального бытия. Это ста-
новится тем неотъемлемым фоном, сквозь который пытаются пробиться 
механизмы содержательной универсализации этого понятия, становящиеся 
операциональной основой после дующего процесса концептуализации поня-
тия «успех» в мышлении, в обсуждении, в представлении его существенных 
признаков, а позже в симуляции форм успеха (например, в эпатаже и гламуре) 
[Ефимова, 2016, c. 99].

Проблема адекватности представления последних в поле обмена ин-
формацией, помимо ряда иных причин, в основе своей имеет устойчивое 
расхожде ние между личным пониманием (или личной концепцией) успеха 
и дефиницией через акт социального признания, поскольку именно на та-
кой трактовке успеха и настаивает социум. В этой точке доводы интеллек-
туально раскрепощенного индивида о том, что его личный успех может быть 
только его личным делом, наталкиваются на категорическое опровержение 
уместности такого подхода с точки зрения прежде всего общественного блага 
и решения задач физического и духовного воспроизводства социума как тако-
вых. Вследствие этого общественная идеология индивидуальной успешности, 
даже нигде явным образом не заявленная, по умолчанию будет стремиться 
к продвижению шкалы своих собственных оценок, использование которых 
имеет своей целью придание мерилу индивидуальной успешности преимуще-
ственно социального характера. Однако происходит малозаметная на первый 
взгляд подмена концепта «социальная успешность» социальной полезностью, 
вследствие чего сущность процесса концептуализации первого будет всегда 
обнаруживать внутреннюю маловыраженную, но очень устойчивую склон-
ность к конвергенции социально значимой пользы, измеряемой в показателях, 
нужных и удобных для общества в целом, но вступающих с индивидуальными 
препозициями и преференциями успешности в рассогласование, иногда в пря-
мое противоречие. Если бы это было не так, то для возникновения, например, 
феномена дауншифтинга не нашлось бы существенных оснований.

Дополнительно к складывающейся таким образом ситуации, к лингвокуль-
турологическим и социокультурным основаниям феномена успеха, очевидно, 
добавляются и основания этические. В этом отношении весьма показателен 
в истории российской культуры период 90-х годов XX века, когда символом 
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жизненного успеха для значительного большинства молодых людей стало 
участие в криминальных сообществах. Таким виделся тогда самый прямой 
и эффективный способ достижения того, что негласно оценивалось в качестве 
жизненного успеха, даже при всей его аморальности и противозаконности, по-
тому что соот ветствующие советской морали и закону способы, оставленные 
обществом индивиду в условиях нарождающейся рыночной экономики, вос-
принимались в качестве ценностного атавизма, ощущались как искусственные. 
Дискурс успеха был подменен дискурсом поиска способов выживания, а про-
цесс его концептуализации стал привлекать все больший интерес не только 
философов и социологов, но и правоохранителей и криминалистов.

Тем не менее произошедшие даже на таком коротком историческом отрезке 
изменения социокультурного контекста существования российского общества 
свидетельствуют о том, что выбор содержательных направлений процесса кон-
цептуализации понятия успеха даже на индивидуальном уровне в значительной 
части детерминируется его внешними условиями и тем самым обре тает конкрет-
но-исторический и в чем-то даже частный характер, поскольку определяется 
доминирующими на конкретном историческом этапе и внутри данной культуры 
социально общепризнанными ценностями. «Периодически повторяющиеся 
социальные потрясения сопутствуют или становятся причиной личностной 
и со циальной дезориентации в определении установок успешности, что сопро-
вождается социальной дезинтеграцией и кризисом ценностных ориентиров» 
[Бакуменко, 2015, с. 972]. Обеспечение их единства, отражаемое в выборе инди-
видуальной мотивации и последующей траектории достижения личного успеха 
становится одной из важнейших доминант как теоретического философского 
исследования, так и прикладного практического регулирования современного 
состояния социальной реальности, поскольку при масштабировании индиви-
дуальных целей и приоритетов вполне могут возникнуть такие дополнительные 
возможности для экстраполяции существующих и только намечающихся тенден-
ций, которые затем способны увеличить точность социаль ного прогнозирования. 

Обнаруживая выраженно междисциплинарный характер, процесс концеп-
туализации успеха как объект исследования философии, культурологии, социо-
логии, психологии, лингвистики, тем самым проявляет и множество способов 
символизации собственного содержания в рамках не только индивидуального, 
но и общественного, частного и общенаучного отношения к определению содер-
жательной стороны этого феномена. Нет такой исторической формы культуры, 
внутри которой символизация успеха была бы заложена генетически, поскольку 
успех или неуспех в чем-либо проявляются как оценка по факту возникновения 
социальных практик и последующего личного участия индивида в них. В такой 
форме многосторонне рассматриваемый и изучаемый общий процесс концептуа-
лизации успеха вкупе со своими частными особенностями становится объектом 
моделирования различных наук, поскольку оперирование конвенциональными 
моделями позволяет качественнее решать частные научные задачи таким об-
разом, чтобы в изменениях ценностных приоритетов создаваемых моделей 
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сохранялась способность максимально точно и объективно отражать сущест-
вующую социальную динамику целого ряда изменений общественной струк-
туры более общего плана. Оперируя ценностями и целями как слагаемыми 
верифицированного в общественном сознании образа жизненного успеха 
индивида, можно корректировать эти глобальные изменения и направлять их 
в нужное русло, и реализацию именно таких попыток со стороны политиче-
ского руководства, опирающегося на целую армию своих формальных и не-
формальных помощников, можно наблюдать уже сейчас. Для индивида это 
предложение должно быть достижимым и актуальным, поскольку следование 
в этом направ лении концептуализации успеха должно, помимо прочего, стано-
виться эффективным фактором решения задачи социальной интеграции инди-
вида, в свою очередь становящейся условием достижения им действительного, 
положительно оцени ваемого и реально нужного обществу его личного успеха.

С расцветом экранных технологий и формированием соответствующей 
им экранной культуры возникли также и симулятивные формы символизации 
личного успеха, активно реализуемые внутри сетевого сообщества [Рябова, 
2014, c. 219]. Компонентами этой имитации становятся такие ее составляю-
щие, как имидж, гламур, эпатаж, принудительно внедряемые в сознание членов 
этого сообщества в качестве неотъемлемых символов современного понимания 
и выражения успеха. Целенаправленное эпатирование публики в виртуальном 
пространстве поступками, высказываниями, самим стилем жизни неизбежно 
приводит к их тиражированию и перенесению из виртуального пространства 
в реальный мир. Целью этого захвата и тиражирования становится формиро-
вание как можно более масштабного сообщества виртуальных поклонников 
и манипулирование их сознанием и волей, что, в свою очередь, позволяет удов-
летворять потребности создания экранного образа этой симуляции, и круг за-
мыкается. Сбываются философские прогнозы Ж. Бодрийяра, когда реальность 
исподволь замещается симулякрами: «Исчезновение, афаниз, имплозия, Furie 
des Verschwindens [ярость исчезновения]. Трансполитика является элективной 
сферой способа исчезновения (реального, смысла, сцены, истории, социаль-
ного, индивидуального)» [Бодрийяр, 2017, с. 211]. Омассовление симулякров 
успеха последовательно приводит к подмене семиозиса мимесисом, а процесса 
его концептуализации — симуляцией этого процесса с последующей неизбеж-
ной редукцией общего уровня культурного сознания социума и переориента-
ции его в направлении следования ложным ценностями идеалам.

Выводы

1. Динамика и ход процесса концептуализации успеха в современном 
социуме обнаруживают значительную телеологическую и аксиологическую 
подвижность в связи с интенсивностью и высокой скоростью происходящих 
в пространстве современного социума изменений.
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2. Несмотря на преимущественно индивидуальный план реализации, про-
цесс концептуализации успеха оказывается в значительной степени детерми-
нирован внеличностными (общесоциальными) целями развития.

3. Управление процессом символизации успеха в индивидуальном созна-
нии может быть поставлено на службу обществу — в частности, может быть 
использовано для оптимизации спектра текущих задач развития и повышения 
точности социального прогнозирования.

4. В настоящее время процесс концептуализации успеха в современном 
социуме протекает в двух несовпадающих пространствах — в виртуальной 
реальности и физической реальности, каждая из которых предлагает индиви-
дуальному сознанию собственные рецепты и формулы достижения успеха, — 
и тем самым конкурирует друг с другом в этом отношении.
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Введение

Большинство произведений зрелого В. В. Розанова посвящено проб-
леме пола, а именно проблеме якобы отрицания христианством, 
по мнению Розанова, брака и семьи, которые будто бы допускаются 

подвижниками веры Христовой только в качестве снисхождения к челове-
ческой слабости. В контексте данной темы (наиболее полно ознакомиться 
с этой идеей можно в статье «Юдаизм» [Розанов, 2009]) неоднократно вос-
производится оригинальная по тем временам мысль Розанова о существенной 
близости иудаизма не с христианством, но с древними религиями Ближнего 
Востока. Основывается данное родство на почитании семитскими народами 
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двуполого (следовательно, плодородного и живородящего) божества Элохим 
в противоположность тому, как христианство принципиально изымает из мета-
физического Бога сферу пола. Подобной теологии соответствует определенная 
этика и антро пология — глубокое почитание семейно-брачных уз, характерное 
для древнего Средиземноморья. В христианстве они уступают место «бессе-
менному» идеалу любви дружеской, или общечеловеческой. Таким образом, 
ключевое убеждение Розанова, предопределившее его конфликт с христианст-
вом, тако во: «именно Эрос, а не Логос является глубинным истоком человече-
ского религиозного чувства, исходя из чего в попытках лишить Эрос жизни 
человек отрывает себя от Бога» [Иванова, 2021, с. 59].

О сущности «людей лунного света»

Подробнее антропологическая сторона вопроса освещается Розановым 
в трактате «Люди лунного света. Метафизика христианства», который был 
опуб ликован в 1911 году. Исторический успех христианства объяснен здесь 
через лидерство в европейской цивилизации людей особого типа, которые 
названы Розановым «людьми лунного света». Их определяющим свойством 
является «органическое, неодолимое, врожденное, свое собственное и не вну-
шенное, отвращение к совокуплению» [Розанов, 1911, с. 27], из чего, по мнению 
Розанова, выводится отвращение к деторождению, семейственности и в конеч-
ном итоге ненависть к самой жизни. Выбор слова «лунный» в качестве эпитета 
Розанов объясняет, противопоставляя два главных небесных светила, взятых 
в качестве то ли реальных божеств, то ли поэтических символов. Солнце отож-
дествлено Розановым с материалистической действительностью, с реально 
свершившимся супружеством, тогда как луна — удел всего лишь платонически 
влюбленных, это нечто «совершенно противоположное действительному, 
и — очень спиритуалистическое» [Розанов, 1911, с. 10].

В первой из вышеприведенных цитат само количество эпитетов должно 
привести читателя к мысли о существенной степени укорененности отвраще-
ния к половой жизни в «людях лунного света». Во-первых, его невозможно 
приобрести, но только родится с ним; во-вторых, у его носителей оно является 
едва ли не образующим стержнем их личности. Ему подчинены все прочие 
аспекты мироощущения, настроения, вкусы, само мышление и разум. Истоки 
этого крика «не хочу!» следует искать там же, где и корень любой сексуаль-
ности вообще — ни много ни мало в процессах зарождения мира.

Космогония описывается здесь Розановым в духе гегелевской диалектики 
с тем различием, что у Розанова основная динамика процесса мироздания 
осталась навсегда в прошлом. «Домирозданный котел» представлял из себя 
«течения и противоречия», которые сталкивались друг с другом в винтооб-
разных круговоротах, пока, наконец, не застыли, оформившись в привыч-
ный нам мир определенных вещей и явлений. Но если неживая природа 
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(или даже мир растений и животных) вобрала в себя исключительно «тече-
ния», то личность основана не только на «течении», но и на «противоречии». 
Иначе говоря, человек начинается там, где начинается возможность свобод-
ного волеизъяв ления, идущего наперекор всеобщим законам природы. Первое 
«нарушение закона» — в самой способности самосознания индивидуума, 
отделении Я от не-Я. В свою очередь, только данное противопоставление 
(или противоречие, Розанов не делает здесь различий), соединяясь с имма-
нентно присущим течением, создает возможность для половой любви. С одной 
стороны, формально она схожа с соединением молекул водорода и кислорода 
в неживой природе; с другой стороны, подразумевает наличие двух сложно-
сочиненных и противоположных друг другу Я. В отличие от молекул, далеко 
не каждые двое случайно взятых разнополых людей могут захотеть составить 
пару. Более того, неоднородность человечества вообще, неравномерное рас-
пределение в каждом отдельно взятом человеке «течений» и «противоречий» 
подразумевает возможность возникновения людей, всецело подверженных 
только «противоречию» (тогда как любая молекула всецело подвержена только 
«течению»). У людей такого типа — они и названы Розановым «людьми лун-
ного света» — отделение себя от других достигает высшей степени, а импульс 
«не хочу какого попало другого лица» абсолютизируется до «не хочу другого 
лица вообще».

Поскольку собственное половое начало в таком человеке значительно осла-
бевает, то он испытывает потребность в подпитке не от противоположного пола 
(что исходило бы от полноты энергии), а от своего же. Поэтому, по мнению 
Розанова, «лунная» аномалия является крайним проявлением гомосексуализ-
ма — порою оба понятия используются в трактате в качестве взаимодопол-
няющих. Отсюда второе название «людей лунного света» — люди «третьего» 
или «среднего» пола.

У каждого человека, как считает Розанов, есть то, что мы могли бы назвать 
корнями или вектором развития. У обычных людей вектор направлен верти-
кально, т. е. от одного поколения к другому. Обычный человек испытывает 
привязанность как к своим родителям, так и к детям. Это обоюдно направлен-
ное чувство не только проходит через личность любого взятого индивидуума, 
оно лежит в основе мироздания вообще, поскольку логически и онтологически 
первым Родителем является сам Бог-Творец. Напротив, у «людей лунного све-
та» ориен тация жизненных сил горизонтальная: не имея глубокой тяги к от-
чему дому, а к деторождению и вовсе питая отвращение, такие люди привязы-
ваются ко всему человечеству без разбора возраста и пола. Каждый встречный 
становится братом или сестрой. Выражаясь образно, корни «людей лунного 
света» не тянутся узконаправленно вниз, а масштабно разрастаются вширь. 
Пренебрегая любовью, основанной на общей крови или плотском влечении, 
«люди лунного света» всецело отдаются чисто духовной братско-сестринской 
любви.
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Определение семьи и брака

Остановимся на том, как именно Розанов видит сущность образующего 
элемента семьи, т. е. супружества. Совершенно определенно этот взгляд выра-
жен, пожалуй, только в более ранней его статье «Семья как религия» [Розанов, 
1995] при описании отношений Николая Ростова и Марьи Болконской (стоит 
в целом отметить тягу Розанова к примерам из художественной литературы). 
Непременным условием брака должна быть любовь, определяя которую, Роза-
нов решительно отвергает понимание, сосредоточивающееся исключительно 
на родстве душ. По мнению философа, в основе любви должна лежать именно 
половая любовь в прямом значении данного слова, но только той силы, какая 
способствует возникновению длительной связи, созданию дома и рождению 
детей. В других работах (уже упомянутая статья «Юдаизм» и цикл статей о се-
мейном вопросе в России [Розанов, 1903]) Розанов выражает свое убеждение, 
что на подобное переживание (названное им таинством) человек, начиная 
с подросткового возраста, способен не один раз, что совершенно естественно: 
таким образом обосновывается тезис о допустимости разводов.

Горизонт эсхатологии

Хотя отношение к «людям лунного света» в целом можно было бы охарак-
теризовать как то ли сострадательное, то ли брезгливое, само по себе их сущест-
вование не воспринимается Розановым, для которого семья и деторождение 
представляли высшую ценность, как однозначно негативный факт. Розанов 
неод нократно делает упор на отсутствие в природе нормы как таковой, особен-
но во всем, что относится к столь интимной стороне жизни: на естественность 
как индивидуальной пропорции смешения мужского и женского, так и степени 
смешения «течений и противоречий» в каждом отдельно взятом человеке. Пока-
зателен пример, взятый Розановым из романа Л. Н. Толстого «Воскресение»: 
второстепенный персонаж, политическая ссыльная девушка Марья Павловна, 
которая видится Катюше Масловой идеалом самоотверженности и человеко-
любия. Марья Павловна отказалась не только от супружества, но и от семьи 
как таковой: еще в юном возрасте она покинула свой довольно комфортный ро-
дительский дом, чтобы уйти служить народу. Молодая и красивая дочь богатого 
генерала, она не страдала от жизни практически в нищете, наоборот, находила 
даже удовольствие в том, чтобы не заботиться о своем крове, одежде и пище. 
Розанов видит органическую взаимосвязь между стремлением к холостой 
жизни и тягой к аскетизму. Данный взгляд несколько необычен для современ-
ного массового сознания, привыкшего, наоборот, одиночество отождествлять 
с комфортом, а семейный быт видеть не иначе как проходящий в условиях 
постоян ного самоограничения монотонный труд. Но с позиции самого Роза-
нова все довольно логично: если на одном полюсе находится полнота бытия, 
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т. е. жизнь, радость, семья и любовь, то на другом точно так же тесно связаны 
между собою смерть, нищета и одиночество. Однако вернемся к поставленному 
вопросу: с какой целью природа производит на свет «людей лунного света», 
если все в ней должно служить приумножению жизни? Ответ лежит на поверх-
ности: «люди лунного света» призваны служить человечеству, особенно наи-
более несчастной ее части, тем отверженным, что по тем или иным причинам 
остались на обочине нормального существования, т. е. вне семьи и общества.

Как и все в природе, «люди лунного света» возникают ровно в том коли-
честве, в каком они необходимы для выполнения своего предназначения. Ненор-
мальной является та ситуация, в которой они «выходят за рамки своих полно-
мочий» и приписывают свое сугубо индивидуальное мироощущение всему 
человечеству. Розанов яростно спорит с Вл. С. Соловьевым (отметим сущест-
вование между двумя этими мыслителями конфронтации, выходящей за пре-
делы данного спора [Козырев, 2004]), связывающим половую жизнь с неиз-
бежным чувством стыда: «Каково чудовищное давление содомии! давление 
на совершенно уже нормальный брак, на совершенно нормальных супругов! 
<…> О, духовно-содомская цивилизация: и она смеет свой пафос возводить 
в закон!..» [Розанов, 1911, с. 120]. Личное, морально индифферентное пред-
почтение «мне это не нравится» неправомерно гиперболизируется не просто 
до «это не нравится никому», но до «это плохо само по себе», т. е. возводится 
до уровня заповеди. Христианство, как его видит Розанов, по своему существу 
есть не что иное, как мироощущение «человека лунного света» (т. е. Христа 
[Иванова, 2021, с. 120]), раздутое до статуса целой религиозной системы. 
В то время как древние религии Востока (повторимся, для Розанова не сущест-
вует принципиального различия между иудаизмом и религиями Месопотамии 
или Египта) ориентируют человека на брачную жизнь в той или иной ее форме, 
в центре христианской этики Розанов видит разрушительный для человече-
ской натуры аскетизм и призрачную любовь к дальнему вместо естественной 
и полезной внутрисемейной любви.

Соответственно, с возникновением христианства меняется идеал челове-
ческого общежития: на смену семье приходит монашеская община. В отличие 
от семьи, отношения внутри монашеской общины универсальны и бесплодны. 
Естественное кровно-плотское чувство способствует к различению людей меж-
ду собой, которое не ограничивается дефиницией «свой – чужой», это также 
деление на такие категории, как «родитель», «супруг», «ребенок». При таком 
раскладе, как считает Розанов, в человеческих взаимодействиях на первый 
план выступает конкретное и индивидуальное. Привязанность и любовь, на-
правленные на меньшее количество людей, тем самым выигрывают в качестве, 
становятся интенсивнее и крепче. Напротив, искусственно выведенное нравст-
венное чувство, основанное не на природном влечении, а на универсальном 
моральном законе, ведет к универсальному же отношению ко всем людям 
вообще, не делая различий в возрасте, поле и национальности или расе. Роза-
нов отнюдь не считает осуществление данного идеала утопией, скорее даже 
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он предчувствует его воплощение в ближайшем будущем, но именно это и ввер-
гает Розанова в ужас. По его мнению, христианская любовь обращена к выхоло-
щенной идее человека, в то время как живой человек в лучшем случае выпадает 
из поля зрения, в худшем — становится объектом презрения.

Возникает закономерный вопрос: если «люди лунного света» появлялись 
везде и всегда в неизменном (крайне ничтожном) количестве, то как получи-
лось, что однажды это меньшинство возглавило целую цивилизацию? И в чем, 
собственно, опасность их господства, если «человеком лунного света» в пол-
ном смысле слова нельзя стать ни под внешним воздействием, ни путем са-
моубеждения? Если христианская часть человечества спокойно продолжает 
вступать в брак и обзаводиться детьми? На первый вопрос мы можем ответить 
лишь своим предположением, что дело в темпераменте тех народов, среди 
которых утвердилось христианство: в основном это народы Европы, более 
флегматичные по сравнению с жителями Ближнего Востока и Азии. Будучи 
некогда славянофилом [Тесля, 2019], Розанов отчасти сохранил убеждение 
в существовании надличностного национального характера, который способен 
определить религиозный выбор того или иного народа (особенно это прояв-
ляется в работах, посвященных еврейской теме). Вред же господства «людей 
лунного света» в следующем. Они подстраивают под свой психотип социаль-
ные институты (в первую очередь, конечно, институт брака), что создает 
для среднестатистического человека вредную для него обстановку, толкающую 
его уже к реальным порокам. Частым объектом критики Розанова, и не только 
в трактате о «людях лунного света», является запрет ранних браков, что приво-
дит к сублимации половой энергии по ложному руслу, например проституции. 
Запрет разводов приводит к лицемерию, к существованию браков без любви 
и к частоте супружеских измен, тогда как при допустимости разводов могли 
бы рождаться новые семьи.

Обобщим сказанное. Историю человечества В. В. Розанов рассматривает 
через обращение к человеческой сексуальности. Одно из главнейших истори-
ческих событий — победа христианства над язычеством — тесно связывается 
Розановым с лидерством в европейской культуре людей определенного (не про-
сто низкого, а со знаком минус) сексуального темперамента. Название этим 
людям — «люди лунного света». Розанов исходит из той позиции, что в дан-
ной сфере жизни нет и не может быть единой общепринятой нормы. Потому 
и «люди лунного света» имеют не только право на существование в этом своем 
качестве, но и свою миссию: их нерастраченная на свою семью энергия уходит 
на заботу об обездоленной части человечества. Однако, когда «люди лунного 
света» выходят за пределы своих узко очерченных полномочий и становятся 
творцами культуры, то их отрицание жизни пола для себя лично оборачивается 
отрицанием жизни вообще. На смену семье приходит монашеская община, 
и человечество вырождается в самом буквальном смысле этого слова: именно 
к такой цели, как считает Розанов, логически приведет всеобщее торжество 
христианства (религии «людей лунного света») по всему земному шару.
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В. В. Розанов в контексте эпохи

Последние десятилетия существования Российской империи ознамено-
вались всплеском интереса философствующей интеллигенции к эсхатологи-
ческой теме [Шнирельман, 2019]. В данном смысле интересно сравнить раз-
бираемый нами здесь трактат Розанова со следующими работами двух других 
мыслителей, которые тему конца света также осмысливают в контексте того 
или иного представления о половой любви: это корпус сочинений «Философия 
общего дела» Н. Ф. Федорова [Федоров, 1906, 1913] и цикл статей «Смысл 
любви» Вл. С. Соловьева [Соловьев, 2018, с. 62–138].

Основоположник русского космизма Н. Ф. Федоров известен своим впе-
чатляющим призывом к человечеству объединиться во имя воскрешения 
всех преж де живущих поколений — на достижение такой конкретной цели, 
а не на пассивное созерцание должна бросить все свои силы наука. Побудить 
людей к свершению «общего дела» должен нравственный переворот, подготов-
ляемый в первую очередь христианством, где жажда победы над смертью выра-
жена в своем абсолютном значении. Однако задатки к «общему делу» заложены 
уже в самой человеческой природе. Противопоставляя животного и человека, 
Н. Ф. Федоров выделяет в человеке главным образом его способность ориенти-
роваться не только на настоящее. Культура любого народа и любой эпохи есть 
не что иное, как попытка воскресить прошлое. Наиболее ярко это проявляется 
в религии, важным компонентом которой что в христианстве, что в язычестве, 
по мнению Федорова, является почитание предков. Любовь к детям прису-
ща в равной степени как людям, так и животным, она основана на инстинкте 
и не может считаться особой добродетелью. Однако любовь к родителям и за-
боту о них способен испытывать и проявлять только человек, поскольку их ос-
нова — исключительно в духовной сфере, это то, что превосходит природу. 
Соответственно, для всеобщего воскресения необходима революция в сознании 
каждого из ныне живущих, заключающаяся в развороте от биологической любви 
к любви духовной. А конкретно — в переориентации на сто восемьдесят граду-
сов с естественного желания построить свою семью (тяга к дурной бесконечно-
сти, нисходящей вниз) на исключительно нравственное стремление к предкам, 
цепочку которых возглавляет сам Бог-Творец.

Если в построении Н. Ф. Федорова главную дихотомию составляют лю-
бовь к родителям и любовь к детям, то Вл. С. Соловьев в своем цикле статей 
«Смысл любви» разводит по разную сторону баррикад деторождение и по-
ловую любовь. Деторождение, домостроительство, брак, семья — все то, что 
так волнует Розанова и смысла чего он не видит без любви, для Соловьева ока-
зывается не предметом благоговения, а набором вполне бытовых, сугубо прак-
тических задач. Тысячелетиями человечество успешно решало их без помощи 
любви; более того, чаще всего она служила препятствием к их осуществлению, 
с чисто внешней стороны оборачивалась трагедией для всех действующих 
лиц. Соловьев принципиально разъединяет земное и небесное, относя любовь, 
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безусловно, к небесному, видя смысл ее единственно в слиянии мужчины 
и женщины, достигаемое путем преодоления эгоизма — не столько даже 
психологического, сколько онтологического, проклятием легшего на че-
ловека вследствие его отпадения от Бога. До настоящего момента история 
знала только попытки реализации данного идеала, но его полное осуществ-
ление возможно лишь в будущем, вместе с преображением всего творения, 
после гибели старого мира.

Все три мыслителя — Розанов, Федоров, Соловьев, — подобно героям 
платоновского диалога «Пир», видят заложенный в любви вселенских масшта-
бов потенциал, для них это именно та сила, с которой связано как создание, 
так и разрушение мира. Однако Федорова и Соловьева объединяет убеждение 
в том, что в настоящий момент (т. е. на протяжении всей земной истории челове-
чества) эта энергия либо была направлена в неверное русло, либо не достигала 
поставленной цели. Начиная с грехопадения, человек жил, как животное, слепо 
подчиняясь инстинктам и погрязнув в житейских заботах, приковывающих его 
к тварной природе и мешающих обращению к Творцу. В соответствии с дан-
ным представлением религия требует отречения и жертвы. Тогда как Розанов 
не видит ничего морально предосудительного в том, чтобы всецело посвятить 
себя обустройст ву «гнезда» и приумножению земного благополучия; наоборот, 
именно следование зову природы, по его мнению, способствует пребыванию 
в гармонии с самим собой и с Богом.

Диаметрально противоположное отношение к браку и деторождению ос-
новывается, как указывает сам Розанов, на страницах своего трактата споря 
со взглядами Соловьева, на другом отношении к природе (или космосу в древ-
негреческом понимании данного термина) вообще. Поскольку по ключевым 
своим положениям Федоров и Соловьев являются христианскими мыслителя-
ми, то в своем мироощущении они исходят из догмата о грехопадении, иначе 
говоря, мысли о том, что весь мир, включая в первую очередь человека, погряз 
во зле1. Поэтому естественное далеко не всегда тождественно морально прием-
лемому, а чаще даже наоборот. Федоров определяет природу как бездушную 
имморальную машину2, над которой человек — образ и подобие Божие — 
должен взять верх. Соловьев воспринимает окружающую действительность 
либо как отблеск иного мира [Соловьев, 2018, с. 326–327], либо как Хаос, 
которому только еще предстоит быть преображенным Божественным Логосом 
[Соловьев, 2018, с. 7–61]: в обоих вариантах человеку, если он хочет спастись, 
природу предстоит преодолеть, а не слиться с нею. В то время как убеждение 
Розанова заключается в следующем: «Космос есть великая утроба, в кото-
рой и из которой родилась “нравственная личность”» [Розанов, 1911, с. 134]. 

1  Иванов М. С. Грех первородный // Православная энциклопедия: сайт. URL: https://www.
pravenc.ru/text/166457.html (дата обращения: 25.01.2025).

2  Федоров Н. Ф. Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, 
т. е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства. URL: http://www.
vzms.org/delo.html (дата обращения: 25.01.2025).
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Отсюда святость всего, что естественно. Обращение Розанова к «людям лун-
ного света»: «Добавляйте: “стыдно человеку дышать, стыдно, что у него есть 
кровообращение”» [Розанов, 1911, с. 133].

Исследователь русской философии В. В. Зеньковский [Зеньковский, 2021] 
с некоторыми оговорками делит все творчество Розанова на три этапа, выбрав 
в качестве критерия его отношение к христианству: этап абсолютной предан-
ности православию; этап сомнений в успешности исторического христианства 
(которому противопоставляется христианство истинное); наконец, этап сомне-
ний в самом христианском замысле. Деление, как указывает сам Зеньковский, 
весьма условное, графически философский путь Розанова можно было бы изоб-
разить не в виде прямого вектора, но в качестве то ниспадающей, то возрастаю-
щей волны. Так, например, не столь далеко отстоят друг от друга по времени 
написания вполне православные по своему содержанию «Опавшие листья» 
(1913–1915) [Розанов, 2010] и вызывающе антихристианский «Апокалипсис 
нашего времени» (1917–1918) [Розанов, 2000].

Краеугольным камнем, провоцировавшим духовные колебания Розанова 
на протяжении всей его творческой деятельности, можно назвать именно дог-
мат о грехопадении. В данном смысле космоцентризм Розанова оказывается 
тесно связан с его антропофилией. Недостаточно сказать, что в центре вни-
мания Розанова всегда находилась именно антропологическая проблематика, 
что гносеология, теология и прочие сферы познания всегда осмыслялись им 
в первую очередь через вопрошание о человеческом бытии. Розанова как фило-
софа определяет не только интерес к человеку, но и огромная к нему любовь, 
не поз воляющая увидеть в его природе ничего существенно дурного. Если, 
например, этюд раннего Розанова «Легенда о Великом Инквизиторе» [Розанов, 
1894] просто полон исторического оптимизма вследствие веры в преобла-
дание в человеке благого начала (тем не менее тема зараженности человека 
грехом в нем все-таки звучит), то в более поздних работах место призыва 
к борьбе с человеческой натурой всецело занимает призыв к борьбе с дурным 
к ней отношением.

Отсюда столь разное отношение и к такой важной сфере человеческой жиз-
ни, как брак и рождение детей, чему должна сопутствовать неоскудевающая 
забота о земном благополучии. Это, как считает Розанов, наиболее естественно 
и потому наиболее священно. Любые попытки преобразовать или вовсе пре-
одолеть естественный образ жизни (чем, по мнению Розанова, занимается 
христианство, якобы стремящееся не возвести семью и брак на качественно 
новый уровень, а упразднить их) является не попыткой сотрудничества чело-
века и Бога в преодолении последствий грехопадения, но злонамеренным 
разрушением предустановленного Богом порядка, раздуванием полезного 
меньшинства «людей лунного света» до размера раковой опухоли, угрожающей 
всему человечеству.
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Заключение

Динамизм христианской историософии строится вокруг факта грехопаде-
ния, которое необходимо преодолеть, поборов свою дурную натуру путем об-
ращения к трансцендентному Богу. Без данного препятствия, наличие которого 
Розанов склонен отрицать, пропадает смысл как развития форм человеческого 
общежития, так и совершенствования самой человеческой натуры. Если есть 
только созданный Богом и ничем не искаженный миропорядок, то своим произ-
волом человек способен лишь разрушить священную гармонию. Явленная 
таким образом антропология, а затем и онтология позднего Розанова сближает 
его с представителями языческой древности: неудивительно, что сам Розанов 
совершенно откровенно тяготеет именно к дохристианскому Средиземно-
морью.

Основная часть трактата о «людях лунного света» (не считая приложения, 
адресованного юристам и медикам) вполне ожидаемо завершается выраже нием 
идеи о христианстве как о религии, вмешивающейся в естественный ритм 
общественной жизни и приближающей конец света, за которым не после-
дует ни преображения старого мира, ни созидания нового: возможно только 
спасение той части человечества, которая окажется не заражена «лунной» 
проказой. Связано это со склонностью Розанова рассматривать христианство 
(иногда только его западноевропейскую ветвь, как в «Опавших листьях», 
а иногда всю данную религию как таковую — в «Людях лунного света») 
исклю чительно через его отношение к брачно-семейной проблематике и трак-
товать это отношение как абсолютно отрицательное. Понятое таким образом 
христианство, по мнению Розанова, не несет в себе созидательного начала, 
только бунт и разрушение во имя пустоты. Идею эту нельзя счесть случай-
ной, поскольку она прозвучит у Розанова снова и до своего логического за-
вершения будет доведена в его последнем труде — «Апокалипсисе нашего 
времени». Как отмечает Д. К. Богатырев: «ключевой посыл философии зрелого 
Розанова — “христианство сгноило грудь человеческую”» [Богатырев, 2020, 
с. 14].
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