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старообрядчество Дальнего Востока: исследование онлайн-активности

Матющенко В.С.
Кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой, 

ФГБОУ ВО Амурская государственная медицинская академия, Благовещенск. SPIN-код: 5264-8218

Старообрядчество Дальнего Востока: 
исследование онлайн-активности*

Аннотация. статья впервые анализирует онлайн-присутствие старообрядцев Даль-
него Востока (поповцев и беспоповцев), рассматривая использование ими различных 
интернет-ресурсов и классифицируя их активность как «introverbum» (создаваемый ста-
рообрядцами контент) и «extraverbum» (контент внешних источников). исследование ак-
туально ввиду растущего влияния цифровых технологий на религию. В статье изучается 
отношение старообрядцев к интернету, а также положительные и отрицательные послед-
ствия цифровизации их религиозной жизни. Анализ показывает ограниченное использо-
вание онлайн-платформ на Дальнем Востоке (представленное в основном в Забайкальском 
и Бурятском регионах), что связывается с малочисленностью общин, возрастом прихожан, 
техническими ограничениями и отсутствием миссионерской активности. В статье рассма-
тривается информационная, коммуникативная и образовательная роль интернета в жизни 
дальневосточных старообрядцев.

Ключевые слова: старообрядчество, киберпространство, киберрелигия, интернет-ре-
сурсы, цифровизация, традиционная религия, Дальний Восток.

Matyushchenko V.S.
PhD, Associate Professor. Head of Department, Federal State Budgetary 

Educational Institution of Higher Education Amur State Medical Academy, Blagoveshchensk.

Old Believers of the Far East: online activity research

Abstract. The article is the first to analyze the online presence of Old Believers of the Far East 
(popovtsy and bezpopovtsy), considering their use of various Internet resources and classifying 
their activity as “introverbum” (content created by Old Believers) and “extraverbum” (content 
from external sources). The study is relevant in view of the growing influence of digital technol-
ogies on religion. The article examines the attitude of Old Believers to the Internet, as well as the 
positive and negative consequences of the digitalization of their religious life. The analysis shows 
a limited use of online platforms in the Far East (represented mainly in the Transbaikal and Bury-
at regions), which is associated with the small number of communities, the age of parishioners, 
technical limitations and the lack of missionary activity. The article examines the informational, 
communicative and educational role of the Internet in the life of Far Eastern Old Believers.

Key words: Old Believers, cyberspace, cyberreligion, Internet resources, digitalization, tradi-
tional religion, Far East.
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Цифровизация оказывает всё боль-
шее влияние на религиозную практику. 
Хотя существуют исследования исполь-
зования цифровых технологий различ-
ными религиозными группами и зару-
бежный опыт изучения киберрелигии, 
систематическое изучение старооб-
рядчества в киберпространстве, в том 
числе на Дальнем Востоке, отсутствует. 
Данная статья восполняет этот пробел, 
рассматривая старообрядчество как по-
казательный пример взаимодействия 
традиционной религии и цифровых 
технологий, и влияние этого процесса 
на эволюцию религиозности в цифро-
вом мире.

старообрядчество, несмотря на 
свою традиционность и историческую 
приверженность к сохранению ста-
рых обрядов и традиций, адаптирует-
ся к вызовам современности, включая 
цифровизацию. Хотя старообрядцы 
исторически сопротивлялись иннова-
циям в религиозной сфере, они всегда 
использовали достижения прогресса 
в других областях жизни. Этот пара-
докс делает актуальным вопрос о вза-
имоотношении старообрядчества и 
интернета. исследование направлено 
на анализ онлайн-присутствия старо-
обрядцев Дальнего Востока, рассма-
тривая возможность и формы их вза-
имодействия с киберпространством, 
включая потенциальный переход к 
киберрелигии. 

Территориальные границы исследо-
вания охвачены рамками современного 
Дальневосточного федерального округа 
(далее – ДВфо), куда входят 11 регио-
нов: Амурская область, Республика Бу-
рятия, еврейская автономная область, 
Забайкальский край, Камчатский край, 
Магаданская область, Приморский 
край, Республика саха (якутия), са-
халинская область, Хабаровский край, 
Чукотский автономный округ. 

Киберрелигия: вызовы и возмож-
ности для старообрядчества. 

Под киберрелигией мы будем по-
нимать новую форму религиозной 
практики и веры, основанную на ис-
пользовании современных технологий, 
интернета и виртуальных миров. Влия-
ние цифровых технологий на религию 
привело к появлению киберрелигии. 
стремительное развитие технологий, а 
также изменение потребностей молодо-
го поколения, активно использующего 
интернет для удовлетворения духовных 
запросов, подтолкнули традиционные 
религиозные организации к адаптации 
и переходу в онлайн-пространство. Это 
обусловлено рядом факторов: сниже-
ние интереса молодежи к традицион-
ным религиозным практикам, трудно-
сти коммуникации между духовными 
лидерами и молодым поколением, не-
обходимость религиозного образова-
ния в цифровом формате и ускорение 
темпа жизни [1].

Киберрелигия предоставляет ряд 
преимуществ: доступность религиоз-
ных практик для всех, независимо от 
местоположения и физических воз-
можностей; участие в онлайн-ритуа-
лах; создание персонализированных 
цифровых архивов; и возможность 
выбора контента. онлайн-платфор-
мы, социальные сети и другие циф-
ровые инструменты обеспечивают 
новые возможности для религиозной 
практики и общения, создавая более 
инклюзивную среду и предоставляя 
равный доступ к религиозной инфор-
мации и поддержке.

Географическая удаленность, не-
развитая инфраструктура (недостаток 
храмов, приходов и религиозных ма-
териалов), нехватка священнослужи-
телей, а также малочисленность и раз-
розненность старообрядческих общин 
на Дальнем Востоке создают дополни-
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тельные препятствия для полноценной 
религиозной жизни. использование 
цифровых технологий может частично 
компенсировать эти ограничения.

Распространение киберрелигии мо-
жет привести к снижению посещаемо-
сти храмов, утрате традиционных прак-
тик и ослаблению социальной роли 
религиозных институтов, если вирту-
альное общение полностью заменит ре-
альное взаимодействие. Это особенно 
опасно для молодежи, которая рискует 
стать пассивной и социально изолиро-
ванной. Хотя цифровые инструменты 
могут дополнять традиционные ре-
лигиозные практики, полная замена 
нежелательна из-за важной роли ре-
лигиозных общин в социализации. не-
обходимо просвещение, подчеркива-
ющее значение как традиционных, так 
и онлайн-форм религиозной жизни. 
Таким образом, исследование роли ин-
тернета для старообрядчества является 
крайне актуальным. необходимо опре-
делить роль интернет-пространства для 
старообрядцев.

онлайн-платформы предоставля-
ют старообрядчеству новые возмож-
ности: распространение информации 
о событиях и мероприятиях (инфор-
мационная функция), общение между 
общинами и привлечение внимания 
к старообрядческой культуре (ком-
муникативная функция), доступ к об-
разовательным ресурсам и изучению 
священных текстов (образовательная 
функция), и представление старооб-
рядческого наследия широкой ауди-
тории (культурно-просветительская 
функция). Цифровизация может спо-
собствовать росту числа верующих, но 
одновременно может снизить значи-
мость традиционных форм религиоз-
ной практики. однако онлайн и оф-
флайн-деятельность могут эффективно 
дополнять друг друга, обеспечивая до-

ступ к информации и проведение рели-
гиозных обрядов соответственно.

Изучение онлайн-присутствия ста-
рообрядчества на Дальнем Востоке 
предполагает разделение на два аспек-
та: «extraverbum» (информация о старо-
обрядчестве от внешних источников) и 
«introverbum» (информация, созданная 
самими старообрядцами). Поисковый 
запрос о дальневосточном старооб-
рядчестве выдает большое количество 
материалов (82 700 страниц), включая 
научные работы и публикации средств 
массовой информации, часто фокуси-
рующиеся на миграции беспоповцев из 
Латинской Америки. 

Помимо этого, к числу внешних 
источников (extraverbum) относится 
также государственный информацион-
ный портал, посвящённый поддержке 
переселения старообрядцев на Дальний 
Восток [2]. 

сайт «семейские Рф», созданный 
Координационным центром по культу-
ре семейских старообрядцев Забайкалья 
при Республиканском центре народ-
ного творчества в рамках программы 
сохранения и развития культуры ста-
рообрядцев Бурятии [3], посвящен 
истории, культуре, вероисповеданию, 
этнографии и традициям семейских 
старообрядцев. на сайте представлены 
научные статьи, уникальные архивные 
и современные записи семейских песен, 
разделенные по тематическим разде-
лам. Видеозаписи старообрядческих пе-
сен, танцев и обрядов также доступны 
на Rutube-канале центра [4].

В статье мы сосредоточимся на при-
сутствии старообрядцев в киберпро-
странстве (феномен «introverbum»). 
современные старообрядцы, как в 
России, так и за ее пределами, актив-
но используют интернет для духовных 
практик, общения и трансляции своих 
вероучений. они задействуют широ-
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кий спектр ресурсов, которые, следуя 
классификации Хелланда, можно раз-
делить на два типа: «религия онлайн» 
(односторонняя трансляция информа-
ции, наприемр, сайты церквей) и «он-
лайн-религия» (интерактивное, децен-
трализованное общение без иерархии) 
[5, с. 30]. Дальневосточное старооб-
рядчество представлено в обоих типах. 
наше исследование структурировано 
по трем категориям онлайн-присут-
ствия: информационные, коммуника-
тивные и интерактивно-познаватель-
ные ресурсы. 

1. Информационные ресурсы – 
официальные сайты религиозных ор-
ганизаций, принадлежащие епархиям, 
приходам и общинам. Представляют 
собой информационные ресурсы с вер-
тикальной структурой и односторон-
ним потоком информации. В качестве 
примера можно привести официаль-
ный сайт Русской Православной ста-
рообрядческой Церкви (далее – РПсЦ), 
демонстрирующий использование 
цифровых технологий для предостав-
ления верующим актуальной информа-
ции, новостей, фото- и видеоматериа-
лов, контактных данных и расписаний 
служб [6]. сайт имеет типичную струк-
туру: разделы «Главная», «новости», 
«Публикации», «Митрополит», «Доку-
менты», «Медиа», «Храмы». на глав-
ной странице размещены календарь, 
ссылки на полезные ресурсы, новости 
и контакты. Раздел «новости» содер-
жит информацию о событиях в РПсЦ, 
приходах и общинах, взаимодействии 
с государством и обществом, а также 
новости культуры и объявления о бого-
служениях и конференциях. В «Публи-
кациях» представлена информация об 
истории, структуре, догматах и канонах 
РПсЦ. Раздел «Митрополит» посвящен 
информации о патриархе, его биогра-
фии и публикациях. «Храмы» содержит 

информацию о храмах РПсЦ, их фо-
тографии, расписание богослужений, 
контакты и адреса. «Медиа» включает 
фотографии и видеоматериалы, ото-
бражающие жизнь церкви. В целом, 
сайт является официальным информа-
ционным ресурсом для членов РПсЦ 
и интересующихся старообрядчеством. 
на сайте РПсЦ представлена ограни-
ченная информация о дальневосточ-
ном старообрядчестве: о двух епархиях 
региона и храмах, расположенных на их 
территории.

В отличие от РПсЦ, дальневосточ-
ные старообрядцы-беспоповцы харак-
теризуются разобщенностью, разноо-
бразием течений и отсутствием единой 
структуры. их стремление к обособлен-
ности и нежелание обсуждать вопросы 
веры с представителями других рели-
гий, вероятно, объясняют отсутствие 
у них официального сайта. основная 
часть современных беспоповцев на 
Дальнем Востоке – это переселенцы из 
Латинской Америки. интересный при-
мер – Агриппина Ануфриева-егорофф, 
староверка из Бразилии, проживающая 
в Амурской области. она организовала 
сыроварню, у которой есть свой сайт и 
страницы в социальных сетях, однако 
эта деятельность не связана с религиоз-
ной жизнью старообрядцев.

старообрядцы-семейские Забай-
калья, в отличие от других групп, де-
монстрируют большую активность в 
интернет-пространстве. сайт «семей-
ские – староверы Забайкалья», суще-
ствовавший до 2017 года, прекратил 
работу и не обновляется [7]. сайт отли-
чался богатым содержанием и включал 
множество разделов. Здесь представле-
ны научные статьи о дальневосточном 
старообрядчестве от исследователей 
как светского, так и старообрядческого 
происхождения. «Библиотека» содер-
жит множество вероучительных книг 
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и статей. «Энциклопедия» охватывает 
историю старообрядчества XVII-XX 
веков, включая информацию о вероуче-
нии и биографиях ключевых деятелей. 
Раздел «Паломник» предлагает инте-
рактивное путешествие по Болгарии 
с картами, фотографиями и инфор-
мацией. Таким образом, сайт являлся 
ценным источником информации об 
истории, культуре и жизни старообряд-
цев-семейских до 2017 года.

В итоге, самостоятельные, акту-
альные информационные ресурсы, 
непосредственно связанные с даль-
невосточным старообрядчеством, об-
наружены не были. информация о 
храмах и епархиях дальневосточных 
старообрядцев РПсЦ размещается на 
общем сайте митрополии. Религиозная 
деятельность беспоповцев не отраже-
на на интернет-сайтах.

2. Коммуникативные ресурсы – 
платформы для общения и взаимо-
действия, включают форумы, блоги 
и социальные сети с горизонтальной 
структурой, обеспечивающие активное 
взаимодействие пользователей. Рос-
сийское старообрядческое сообщество 
представлено в различных социальных 
сетях, где участники обмениваются 
новостями, ведут дискуссии, публи-
куют объявления о мероприятиях и 
делятся духовными размышлениями. 
Рассмотрим примеры использования 
социальных сетей дальневосточными 
старообрядцами.

1) В Контакте (ВК). В ВК обнаруже-
но несколько сообществ, связанных с 
дальневосточными старообрядцами-се-
мейскими.

«староверы мира! семейские». 
страница, посвященная семейским 
Забайкалья, активно публикует новые 
сообщения и обсуждения. Представ-
лены фотографии, статьи и новости. 
особенностью является возможность 

финансовой поддержки автора («до-
наты»). сообщество насчитывает 1024 
подписчика. несмотря на наличие раз-
дела «обсуждения», активность поль-
зователей в нем невелика [8].

«старообрядцы-семейские За-
байкалья». Группа, созданная для пу-
бликации информации об истории и 
традиционной культуре старообряд-
цев-семейских, насчитывает 2188 под-
писчиков. Представлено большое коли-
чество фото, видео и музыки. В файлах 
содержатся статьи о старообрядчестве. 
Раздел «обсуждения» содержит 17 тем 
с достаточно развитыми дискуссиями. 
наиболее актуальная тема для подпис-
чиков «фамилии семейских», насчиты-
вающая 227 сообщений [9]. 

2) Одноклассники. несмотря на 
снижение популярности среди моло-
дежи, в одноклассниках, где преиму-
щественно присутствуют пользователи 
старше 40 лет, обнаружены аккаунты 
староверов-семейских.

сообщество «староверы семей-
ские» насчитывает 87 участников, ад-
министратор – Дмитрий егоров. Ак-
тивность поддерживается большим 
количеством фотографий (887), воз-
можностью обсуждений и загрузки 
видео подписчиками. новые посты 
публикуются практически ежедневно 
участниками группы [10].

еще одно сообщество – «Древлепра-
вославные семейские» (г. Улан-Удэ). 
Администратор аккаунта – елена Жо-
гова (Мордвинова), на аккаунт подпи-
сано 33 участника. Последняя запись 
датирована 8 июля 2024 года. содержит 
видео, фото и публикации, преимуще-
ственно репосты о старообрядцах-се-
мейских из других источников. обсуж-
дения и комментарии к публикациям 
отсутствуют [11]. 

3) Telegram. из-за сложного алго-
ритма поиска в Telegram обнаружить 
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группы, созданные непосредственно 
дальневосточными старообрядцами, 
не удалось. Как правило, старообряд-
ческие сообщества дублируют одну и 
ту же информацию на различных со-
циальных платформах. например, ин-
формация с сайта РПсЦ ретранслиру-
ется на официальном Telegram-канале 
РПсЦ и в ВК. 

социальные сети Instagram и 
Facebook, запрещенные на террито-
рии Рф в 2022 году, в данном иссле-
довании не рассматривались, хотя до 
2022 года присутствие аккаунтов ста-
рообрядцев на этих платформах было 
значительным.

В целом, социальные сети играют 
важную роль в жизни современных 
общин, включая старообрядческие со-
общества, предоставляя пространство 
для обмена информацией, обучения, 
распространения и укрепления духов-
ных практик и традиций. Приведенные 
примеры демонстрируют разнообразие 
подходов старообрядческих сообществ 
к использованию различных платформ 
для поддержания и продвижения своих 
духовных и культурных традиций. од-
нако, среди дальневосточных старооб-
рядцев в социальных сетях наблюдает-
ся низкий уровень коммуникаций, что 
ограничивает их использование пре-
имущественно информационными и 
культурно-просветительскими целями, 
а не для полноценного взаимодействия. 

3. Интерактивно-познавательные 
– комбинированные ресурсы, сочета-
ющие онлайн и оффлайн деятельность 
(например, интерактивные сайты от-
дельных структурных подразделений 
старообрядцев, сообществ, ресурсы с 
аудио и видео контентом), с высокой 
степенью интерактивности и актив-
ным привлечением пользователей. 
Эти платформы осуществляют важные 
функции.

I. сохранение и распространение 
культурного и религиозного наследия: 
онлайн-трансляции богослужений, 
праздников и обрядов; сохранение и 
распространение духовных песнопений 
и музыки, предоставление материалов 
для изучения Библии, канонов и дру-
гих священных текстов; информация 
о культурной и религиозной истории, 
традициях и обрядах; информация о 
молитвах, богослужебном пении и дру-
гих духовных аспектах.

II. образование и коммуникация: 
видео- и аудио лекции по духовным 
текстам, традициям и обрядам; обу-
чение церковнославянскому языку 
и духовной литературе; платформы 
для обмена мнениями и обсуждения 
духовных тем; создание онлайн-со-
общества для обсуждения духовных 
текстов, песнопений и культурных 
событий; представление музыкальных 
и культурных аспектов старообрядче-
ства в цифровой форме.

В январе 2024 года Московская 
Митрополия РПсЦ получила прези-
дентский грант на реализацию проекта 
«открытая просветительская площад-
ка уникальных материалов о старо-
обрядчестве». Этот проект, реализу-
емый на сайтах и в социальных сетях 
(ВКонтакте и Telegram), направлен на 
популяризацию и сохранение старооб-
рядческих традиций через информаци-
онно-просветительскую деятельность. 
Цели грантового проекта включают: 
освещение деятельности РПсЦ в Рос-
сии, создание фотолетописи старооб-
рядческой жизни, сохранение и попу-
ляризацию знаменного пения (включая 
обучение клирошан), распространение 
научно-просветительских материа-
лов, улучшение доступа англоязычных 
старообрядцев к информации и раз-
витие методического обеспечения для 
приходских воскресных школ. Все эти 
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задачи направлены на сохранение и 
продвижение старообрядческой куль-
туры и традиций [12]. Рассмотрим, как 
дальневосточное старообрядчество 
представлено на интерактивно-позна-
вательных платформах. 

старообрядческие онлайн-журна-
лы являются важным источником ин-
формации о религиозных практиках, 
культурных традициях и событиях, 
касающихся старообрядцев, помогая 
собирать, сохранять и распространять 
информацию, делиться духовным опы-
том и обучать последователей. напри-
мер, можно отметить канал Gor Ivanov 
с видеоконтентом «старообрядцы се-
мейские и их история расселения» [13]. 

Многие российские старообрядцы 
ведут онлайн-дневники, где делятся 
своими мыслями, рассказывают о ду-
ховных практиках, рассматривают важ-
ные вопросы для сообщества и пред-
ставляют свои религиозные взгляды. 
Примеры онлайн-журналов и дневни-
ков дальневосточных старообрядцев 
найти не удалось.

старообрядческие порталы на ви-
део- и аудио-платформах играют важ-
ную роль в сохранении и продвиже-
нии духовной музыки, богослужебных 
практик, образовательного контента 
и других аспектов старообрядческой 
культуры. например, канал «старооб-
рядческая Мысль» – это видео-прило-
жение к Telegram-каналу сМЫсЛЪ, 
содержащее редчайшие записи старо-
обрядческих богослужений, крюкового 
знаменного пения, зарисовки из жизни 
современных старообрядцев в различ-
ных регионах России и мира, а также 
проповеди старообрядческих священ-
ников, отвечающих на актуальные во-
просы [14]. из дальневосточных ресур-
сов можно отметить канал на Youtube 
«Музей старообрядцев Забайкалья с. 
Тарбагатай. В гостях у семейских», где 

представлены видео о быте старообряд-
цев Забайкалья, транслируются песни и 
освещаются некоторые обряды [15].

онлайн-платформы предоставляют 
возможность получать и обменивать-
ся информацией, изучать священные 
тексты и транслировать обучающие 
материалы. старообрядческий про-
ект «Посвятим воскресный день Богу» 
[16] организует душеполезные беседы, 
освещающие темы, связанные со ста-
рообрядческой верой, проводимые на 
бесплатной основе старообрядческими 
священнослужителями с возможно-
стью задавать вопросы онлайн. В мар-
те 2011 года стартовало старообрядче-
ское интернет-радио «Голос веры» [17], 
созданное по инициативе прихожан 
из санкт-Петербурга и новосибир-
ска, где освещаются новости епархий, 
публикуются проповеди, проводят-
ся онлайн-богослужения и интервью 
со священниками, учеными и обще-
ственными деятелями. К сожалению, 
собственные онлайн-платформы даль-
невосточных старообрядцев в ходе ис-
следования обнаружены не были.

старообрядчество в России актив-
но использует интернет-ресурсы для 
образовательной, просветительской и 
катехизаторской деятельности. Даль-
невосточные старообрядцы, за исклю-
чением старообрядцев-семейских, не 
используют интерактивно-познава-
тельные ресурсы для информационной 
и коммуникативной деятельности. Раз-
витие присутствия семейских в кибер-
пространстве осуществляется благода-
ря государственной поддержке через 
музей и образовательный институт.

Заключение
современное старообрядчество в 

России адекватно реагирует на актуаль-
ные вызовы, включая цифровизацию. 
оно положительно оценивает исполь-
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зование интернета для созидательной 
деятельности, однако не может суще-
ствовать только как киберрелигия. ста-
рообрядцы применяют интернет для 
поддержки традиционной церкви, но 
консервативные взгляды не допускают 
проведения исповеди и таинств в он-
лайн-формате; все церковные действия 
предполагают личное общение верую-
щего и священника. 

старообрядческие социальные сети 
не служат для общения, публикации не 
вызывают откликов, а выполняют лишь 
информационную и образовательную 
функции. недостаточное присутствие 
дальневосточного старообрядчества в 
интернете связано, по нашему мнению, 
с возрастными трудностями прихожан 
и преобладанием сельского населения, 
что усложняет доступ к цифровым тех-
нологиям. старообрядцы не ведут ак-
тивной миссионерской деятельности, 
полагая, что истинно желающие найти 
веру сами обратятся к старообрядче-
ству. образование и информирование 
происходят на богослужениях и личных 
встречах со священниками. Молодежь, 
активно использующая интернет, не 
спешит принимать старообрядчество 
из-за его строгих требований. В итоге, 
дальневосточное старообрядчество не 
полностью использует возможности 
киберпространства.

старообрядчество России активно 
представлено в интернете, особенно в 
некоторых регионах, таких как новоси-
бирск и Алтай, однако дальневосточное 
старообрядчество имеет ограниченное 
присутствие в сети – в основном это За-
байкалье и Бурятия, где информация о 
старообрядцах «семейских» размещает-
ся на различных платформах. интернет 
используется главным образом для пе-
редачи новостей и культурной инфор-
мации, без онлайн-богослужений и ин-
терактивных элементов.
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О взаимосвязи философии и культуры*

Аннотация. философский взгляд позволяет увидеть культуру в предельно широкой 
перспективе - как специфически человеческий способ бытия, систему надбиологических 
программ деятельности, поведения и общения. философия ставит вопросы о сущности и 
смысле культуры, ее генезисе, структуре, динамике, функциях в жизни человека и обще-
ства. она выявляет наиболее общие закономерности и механизмы культурного творчества 
и трансляции культурного опыта. В статье показываешься, что союз философии и культуры 
необходим для целостного и всестороннего постижения многогранного универсума культу-
ры во всем богатстве его проявлений - от повседневных практик до высших достижений че-
ловеческого духа. опираясь на философский базис, культурология как интегральная наука 
углубляется в более детальный анализ конкретных культурных форм, практик, институций 
в синхроническом и диахроническом измерении. она привлекает данные истории, антро-
пологии, психологии, социологии, искусствоведения и других дисциплин для всесторонне-
го описания культурных феноменов. 
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On the relationship between philosophy and culture

Abstract. The philosophical view allows us to see culture in an extremely broad perspective - 
as a specifically human way of being, a system of supra-biological programs of activity, behavior 
and communication. Philosophy raises questions about the essence and meaning of culture, its 
genesis, structure, dynamics, and functions in human and social life. It identifies the most common 
patterns and mechanisms of cultural creativity and translation of cultural experience. The article 
shows that the union of philosophy and culture is necessary for a holistic and comprehensive 
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understanding of the multifaceted universe of culture in all its richness of manifestations - from 
everyday practices to the highest achievements of the human spirit. Based on a philosophical ba-
sis, cultural studies as an integral science delves into a more detailed analysis of specific cultural 
forms, practices, institutions in a synchronic and diachronic dimension. It draws on data from 
history, anthropology, psychology, sociology, art history, and other disciplines to comprehensively 
describe cultural phenomena.

Key words: philosophy, culture, antiquity, interaction, cultural studies, science, man.

идея о том, что культура и фило-
софия тесно взаимосвязаны, уходит 
своими корнями во времена античных 
мыслителей. однако в ту эпоху поня-
тие культуры трактовалось несколь-
ко иначе, чем в наши дни. Античные 
философы воспринимали культуру, 
прежде всего, как феномен духовной 
жизни, как некое свойство, присущее 
человеческой душе. именно культура 
души была тем водоразделом, который 
отличал образованных, просвещенных 
людей от невежественных варваров. 
обладание внутренней культурой рас-
сматривалось как признак развитого 
ума и благородства духа. ярким приме-
ром такого понимания связи культуры 
и философии служит убеждение рим-
ского оратора и мыслителя Цицерона. 
В своих трудах Цицерон неоднократно 
подчеркивал, важность для каждого 
человека взращивать в себе культуру 
души [7, с. 252]. Причем культивирова-
ние этого внутреннего богатства Цице-
рон приравнивал непосредственно к за-
нятиям философией. иными словами, в 
его представлении, совершенствование 
души через приобщение к мудрости и 
было сутью культурного развития лич-
ности. Таким образом, уже в античную 
эпоху сформировалось представление о 
неразрывной связи философии и куль-
туры. Последняя мыслилась не столько 
как набор внешних признаков, сколько 
как глубинное духовное измерение че-
ловеческого бытия. 

философия задает общие концеп-

туальные рамки, методологию и ми-
ровоззренческие основания для куль-
турологического знания. философия 
культуры как раздел философии раз-
рабатывает фундаментальные вопро-
сы о природе и сущности культуры, ее 
генезисе, структуре, функциях, зако-
номерностях развития. она выявляет 
онтологические, гносеологические, ак-
сиологические аспекты бытия культу-
ры, ее место в системе «человек-мир». 
опираясь на этот философский базис, 
культурология как интегральная наука 
углубляется в более детальный анализ 
конкретных культурных форм, прак-
тик, институций в синхроническом и 
диахроническом измерении. она при-
влекает данные истории, антрополо-
гии, психологии, социологии, искус-
ствоведения и других дисциплин для 
всестороннего описания культурных 
феноменов. При этом культурология 
не только пользуется готовыми фило-
софскими схемами, но и сама «подпи-
тывает» философию культуры эмпири-
ческим и теоретическим материалом, 
ставит перед ней новые вопросы и про-
блемы. Происходит постоянный обмен 
идеями и взаимообогащение этих двух 
областей знания. Кроме того, философ-
ская рефлексия пронизывает все уров-
ни культурологии - и фактологический 
(сбор и систематизация данных), и те-
оретический (построение моделей и 
концепций), и прикладной (диагности-
ка и регуляция актуальных культурных 
процессов). она придает культурологи-
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ческим исследованиям большую глуби-
ну, масштабность и мировоззренческую 
значимость. Таким образом, союз фило-
софии и культурологии необходим для 
целостного и всестороннего постиже-
ния многогранного универсума куль-
туры во всем богатстве его проявлений 
- от повседневных практик до высших 
достижений человеческого духа. Этот 
междисциплинарный синтез открывает 
новые перспективы как для теории, так 
и для практики современного социогу-
манитарного знания.

Безусловно, философия культуры 
играет ключевую интегрирующую и 
методологическую роль в комплексе 
культурологических дисциплин. она 
задает самые общие принципы, катего-
рии и подходы к пониманию феномена 
культуры, которые затем находят более 
конкретное применение в различных 
областях изучения культуры. философ-
ский взгляд позволяет увидеть культу-
ру в предельно широкой перспективе 
- как специфически человеческий спо-
соб бытия, систему надбиологических 
программ деятельности, поведения и 
общения. философия ставит вопросы 
о сущности и смысле культуры, ее гене-
зисе, структуре, динамике, функциях в 
жизни человека и общества. она выяв-
ляет наиболее общие закономерности 
и механизмы культурного творчества 
и трансляции культурного опыта. Раз-
рабатываемые в философии культуры 
концептуальные модели (например, де-
ятельностная, семиотическая, игровая, 
диалогическая концепции культуры) 
становятся теоретико-методологиче-
ской основой для более специализиро-
ванных культурологических исследова-
ний - исторических, социологических, 
антропологических, лингвистических 
и т.д. При этом философия сохраняет 
более высокий уровень абстрактности 
и обобщенности.

философский анализ также позво-
ляет выявить глубинные взаимосвязи 
культуры с другими фундаментальны-
ми измерениями человеческого бытия 
- природой, обществом, личностью, 
познанием, ценностями, смыслами. 
Это дает возможность понять куль-
туру как целостный феномен в мно-
гообразии ее проявлений и функций. 
Важно отметить, что влияние фило-
софии культуры выходит за рамки 
собственно гуманитарного знания. ее 
идеи оказывают воздействие на миро-
воззрение эпохи в целом, на домини-
рующие стили мышления, на практику 
социального управления и культурной 
политики. философская рефлексия 
над культурой становится неотъемле-
мой частью самой культуры. При этом 
философия культуры не претендует на 
роль готовой объяснительной схемы. 
скорее она задает общие ориентиры и 
перспективы понимания, открытые для 
творческого развития, диалога и взаи-
модополнения с другими подходами. 
В этом плане она выступает как своего 
рода «метатеория» культуры, интегри-
рующая различные концептуальные 
модели. Поэтому представляется спра-
ведливым утверждение, что только фи-
лософия культуры способна ухватить 
феномен культуры в его подлинной 
целостности и многомерности, не ре-
дуцируя его к отдельным аспектам. она 
дает наиболее общий и фундаменталь-
ный взгляд на культуру как уникальную 
человеческую реальность, пронизыва-
ющую все формы индивидуальной и 
социальной жизни. 

В своей знаменитой статье «Поня-
тие культуры: Критический обзор кон-
цепций и дефиниций» американские 
антропологи Альфред Кребер и Клайд 
Клакхон провели масштабный анализ 
огромного массива определений куль-
туры, накопленных гуманитарными на-
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уками к середине XX века. они выдели-
ли шесть основных типов дефиниций:

1. описательные - определяющие 
культуру через перечисление ее компо-
нентов (обычаи, верования, традиции 
и т.д.). 

2. исторические - акцентирующие 
роль социального наследования, тради-
ции в существовании культуры.

3. нормативные - рассматривающие 
культуру как совокупность норм, пра-
вил, идеалов, регулирующих поведение.

4. Психологические - видящие в 
культуре особый способ адаптации че-
ловека к среде, удовлетворения его по-
требностей.

5. структурные - описывающие 
культуру как системное целое, элемен-
ты которого функционально связаны.

6. Генетические - объясняющие про-
исхождение культуры, ее связь с чело-
веческой деятельностью [9].

Тем самым А. Кребер и К. Клакхон 
убедительно продемонстрировали, 
что культура - чрезвычайно сложное и 
многоаспектное явление, которое не-
возможно исчерпывающе определить 
в рамках какой-то одной дефиниции. 
Различные подходы высвечивают те 
или иные грани этого феномена. опи-
сательные определения фиксируют 
наблюдаемые проявления культуры, 
исторические - ее преемственность, 
психологические - роль в человеческой 
жизни и т.д. Каждое из этих определе-
ний, взятое по отдельности, неизбеж-
но оказывается неполным и односто-
ронним. Для понимания культуры во 
всей ее полноте нужен комплексный 
междисциплинарный подход, учи-
тывающий и интегрирующий дости-
жения философии, культурологии, 
антропологии, социологии, истории 
и других наук. именно такой синтети-
ческий взгляд на культуру утвердился 
в науке второй половины XX века во 

многом благодаря работе А. Кребера и 
К. Клакхона. 

следует отметить тесную взаимос-
вязь и взаимообусловленность инди-
видуальной творческой активности че-
ловека и объективных форм культуры. 
Любая культура развивается и обогаща-
ется благодаря уникальному экзистен-
циальному опыту конкретных лично-
стей, их способности выходить за рамки 
устоявшихся норм и традиций, генери-
ровать новые смыслы и ценности. В то 
же время, эта индивидуальная актив-
ность всегда так или иначе укоренена 
в определенном культурном контексте, 
обусловлена теми концептуальными и 
ценностными рамками, которые зада-
ет конкретная культурно-историческая 
среда. Даже самые радикальные новато-
ры в искусстве, философии, науке неиз-
бежно опираются на некие предзадан-
ные культурные основания, вступают в 
диалог с предшествующей традицией. 
Таким образом, культура и экзистенция 
человека находятся в состоянии посто-
янного динамического взаимодействия 
и взаимопроникновения. объективные 
культурные формы рождаются из глу-
бин индивидуального опыта, но и сам 
этот опыт всегда kulturgeprägt, «окра-
шен» теми смысловыми структурами, 
которые индивид усваивает из своего 
социокультурного окружения. Поэто-
му, следует согласиться с тем, что любые 
попытки «беспристрастно-объективи-
стского» анализа культуры, игнориру-
ющие ее экзистенциальное измерение, 
ее укорененность в жизненном мире 
человека, неизбежно будут неполными 
и ограниченными. Для адекватного по-
нимания культуры необходимо учиты-
вать оба полюса - и объективированные 
культурные формы, и субъективный 
опыт индивидов, в творческом усилии 
которых эти формы создаются и вос-
производятся [1, с. 256]. 
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фноменологический и герменев-
тический подходы при исследования 
культурной динамики позволяют 
учесть как объективное, надындиви-
дуальное измерение культурных смыс-
лов, так и их творческое преломление 
в горизонте понимания конкретного 
интерпретирующего субъекта. с фено-
менологической точки зрения, культу-
ра предстает как система объективных 
значений, своего рода «жизненный 
мир» (Lebenswelt), в котором укоре-
нено наше сознание и который за-
дает интенциональную направлен-
ность нашего опыта. Эти значения 
не произвольны, но обладают своей 
имманентной предметной логикой, 
раскрывающейся в процессе феноме-
нологического анализа. В то же время, 
феноменология подчеркивает фунда-
ментальную роль субъекта как «функ-
ционирующего я», конституирующего 
смысл в актах интенционального син-
теза. Герменевтика, в свою очередь, 
делает акцент на историчности пони-
мания, его обусловленности традици-
ей и культурно-языковым контекстом 
интерпретатора. смысл текста или фе-
номена культуры не задан раз и навсег-
да, но раскрывается лишь в диалоге, в 
котором сталкиваются разные истори-
ческие горизонты - автора и читателя, 
традиции и современности. Понимание 
оказывается творческим освоением 
иного, «слиянием горизонтов», веду-
щим к обогащению и трансформации 
исходных смысловых структур. 

Таким образом, феноменолого-гер-
меневтический анализ культуры по-
зволяет понять ее динамику как живой 
процесс смыслопорождения, в кото-
ром объективные значения постоянно 
переосмысляются и актуализируются 
в экзистенциальном опыте познаю-
щего и действующего субъекта. Куль-
тура предстает здесь не как застывшая 

система норм и образцов, но как от-
крытое поле интерпретации, пригла-
шающее к творческому диалогу. фе-
номенология и герменевтика снимают 
позитивистскую ограниченность узко 
эмпирического подхода к культуре и 
ее истории. они возвращают культу-
рологическому знанию философскую 
глубину и масштабность, позволя-
ют раскрыть онтологический статус 
культурных феноменов как бытий-
ствующих смыслов, конституируемых 
трансцендентальной субъективностью 
и постигаемых в акте интерпретации. 
В рамках феноменологической герме-
невтики культура предстает уже не про-
сто как сумма социальных практик или 
продуктов деятельности, но как симво-
лическая реальность, пронизанная ин-
тенциональными связями и требующая 
творческого понимающего усвоения. 
историчность культуры раскрывается 
не через внешнюю хронологию собы-
тий, но через внутреннюю логику смыс-
лообразования, диалектику традиции 
и интерпретации. При этом философ-
ский анализ культуры не подменяет, но 
дополняет и обогащает конкретно-на-
учные исследования, задавая для них 
общие мировоззренческие и методо-
логические рамки. он позволяет свя-
зать разрозненные факты в целостную 
картину, высветить в многообразии 
явлений фундаментальные структуры и 
закономерности культурного бытия как 
способа экзистенции человека в мире 
смыслов.

философия является важнейшим 
элементом культуры, который позволя-
ет осмыслить ее глубинные основания, 
ценностно-смысловое ядро. филосо-
фия выступает своего рода «отражени-
ем культуры», в котором запечатлены 
ее базовые мировоззренческие уста-
новки, идеалы, представления о мире 
и человеке [6, с. 33]. В отличие от част-
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ных наук, которые исследуют отдель-
ные фрагменты реальности, филосо-
фия стремится дать целостный образ 
мира, понять место и роль человека в 
нем. она задается «предельными во-
просами» о сущности бытия, границах 
познания, природе сознания, источни-
ках нравственности, смысле истории и 
т.д. Пытаясь ответить на эти вопросы, 
философия формирует систему миро-
воззренческих ориентиров, которые 
направляют развитие культуры. При 
этом философия не просто пассивно 
отражает культуру, но и активно уча-
ствует в ее формировании. философ-
ские идеи и концепции становятся ка-
тализатором культурных инноваций, 
задают вектор духовных исканий целых 
эпох. Достаточно вспомнить, какое ко-
лоссальное влияние на европейскую 
культуру оказали идеи Просвещения, 
немецкой классической философии, 
марксизма, экзистенциализма и т.д. 
одновременно философия выполняет 
критически-рефлексивную функцию 
по отношению к культуре. она подвер-
гает рациональному анализу глубинные 
основания культурного опыта, вскры-
вает его противоречия и проблемы, на-
мечает новые перспективы развития. В 
этом смысле философия является сво-
еобразным «самосознанием культуры», 
позволяющим ей осмыслить собствен-
ные пределы и исторически меняю-
щиеся формы. наконец, философия 
обеспечивает диалог между различны-
ми сферами культуры - наукой, искус-
ством, религией, политикой, правом и 
т.д. она предлагает общий язык для их 
взаимодействия, выявляет точки пере-
сечения и концептуальные связи между 
ними. Тем самым философия способ-
ствует интеграции культуры, не позво-
ляя ей распасться на изолированные 
фрагменты. Таким образом, философия 
является не просто одним из элементов 

культуры наряду с другими, но ее реф-
лексивным стержнем, скрепляющим 
ее изнутри. она задает мировоззрен-
ческие рамки культурного творчества, 
служит индикатором его проблем и 
противоречий, намечает пути их раз-
решения. Без развитой философской 
традиции культура утрачивает способ-
ность к саморефлексии и самообновле-
нию, оказывается незащищенной перед 
лицом внешних и внутренних вызовов.

В заключение отметим, что в XIX веке 
под влиянием позитивистских и сциен-
тистских тенденций произошла своего 
рода «атомизация» культуры и ее фи-
лософского осмысления. Целостный 
взгляд на культуру как органическую 
систему, характерный для романтиков 
и философов-идеалистов начала века, 
постепенно сменяется аналитическим 
подходом, стремлением расчленить 
ее на отдельные составляющие. Это-
му способствовало бурное развитие 
конкретных социально-гуманитарных 
дисциплин - истории, антропологии, 
языкознания, искусствоведения и т.д. 
Каждая из них сосредоточилась на из-
учении специфического среза культур-
ной реальности, используя собствен-
ные методы и подходы. Представление 
о культуре как целостности распадается 
на множество частных ракурсов и ин-
терпретаций. одновременно внутри 
самой философии происходит выделе-
ние философии культуры (культурфи-
лософии) как особой области знания: 
«…сейчас становится все более ясной 
тотальность изменений социокультур-
ной сферы бытия» [3, с. 386]. если ра-
нее проблемы культуры растворялись в 
общефилософских построениях, то те-
перь они становятся предметом специ-
ального анализа. Усилиями таких мыс-
лителей как В. Дильтей [2], Г. Риккерт 
[3], Э. Кассирер [4], о. Шпенглер [8] и 
др., философия культуры оформляется 
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в самост5ятельную философскую суб-
дисциплину со своей проблематикой и 
концептуальным аппаратом. с одной 
стороны, автономизация философии 
культуры позволила глубже проана-
лизировать специфику культуры как 
уникальной человеческой реальности, 
выявить ее базовые закономерности 
и механизмы. с другой стороны, это 
привело к определенному разрыву с об-
щефилософской традицией, сужению 
предметного поля. осмысление куль-
туры перестало быть делом философии 
как таковой, а закрепилось за одной из 
ее частных ветвей. В дальнейшем эта 
тенденция продолжилась. Возникает 
множество школ и направлений в по-
нимании культуры - неокантианство, 
философия жизни, феноменология, 
структурализм, герменевтика и т.д. Ка-
ждое из них предлагает свою модель 
культуры, свой категориальный аппа-
рат и методологию. Целостный образ 
культуры окончательно расщепляется 
на спектр концептуальных проекций и 
интерпретаций. Вместе с тем, во вто-
рой половине двадцатого века обозна-
чилось и встречное движение - стрем-
ление вернуть философии культуры 
общекультурный масштаб, воссоздать 
холистический взгляд на мир культу-
ры. Это выразилось в появлении таких 
синтетических концепций как фило-
софская антропология, интегральный 
традиционализм, универсальная праг-
матика и т.д. Дальнейшее развитие 
культурфилософии, вероятно, будет 
связано с диалектикой аналитических и 
синтетических стратегий.
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собственной жизни, а также профессионализм и дилетантизм, повлекшие за собой каче-
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чественными оказались произведения, в той или иной степени связанные с отечественной 
традицией военной песни.

Ключевые слова: военная песня, форма, содержание, менталитет, ценности, качество 
произведения, традиция, дифференциация.

Zinatullin R.F.
Saratov Higher Artillery Command School. Head of the Department of Tactics 

and Combat Work, Candidate of Military Science, The Colonel, Saratov.

Barsukov R.R.
Major. Saratov Higher Artillery Command School. Lecturer 

of the Department of Tactics and Combat Work, Saratov.

Fedorchukova L.A.
Saratov Higher Artillery Command School. Assistant 

of the Department of Tactics and Combat Work, Saratov.

Songs from the periods of the Great Patriotic War 
and the special military operation: a comparative analysis

Зинатуллин Ренат фаритович
Барсуков Роман Ростиславович
федорчукова Лидия Аркадьевна



32

Миссия Конфессий. Том 14. Часть 2.                                                      Mission confessions. Volume 14. Issue 2.

Abstract. In the introduction, based on the title, the purpose of the work, its main objectives 
and research methodology are formulated. The theoretical part contains a consistent analysis of 
the song material of the Great Patriotic War and the Special Military Operation and the main 
differences between the works created in these different periods. The conclusion summarizes the 
results of the study, revealing the value differences in the mentality of a person from the two peri-
ods. These are collectivism and individualism, the willingness to sacrifice oneself and the desire to 
preserve one’s own life, as well as professionalism and amateurism, which led to a qualitative dif-
ferentiation of the works of the period of the Special Military Operation. It is noted that the works 
of the highest quality turned out to be more or less related to the national tradition of military song.

Key words: military song, form, content, mentality, values, quality of the work, tradition, dif-
ferentiation.

Введение
Как явствует из названия, целью 

данного исследования является про-
ведение сравнительного анализа двух 
периодов нашей истории: Великой 
отечественной войны и специальной 
военной операции. Промежуточным 
звеном является совокупность произ-
ведений периода войны в Афганиста-
не. Песни как бы накладываются одна 
на другую так, что порой невозможно 
разобраться, о какой войне идет речь. 
«Афганский след» остается и, в совре-
менном исполнении, обретает новую 
жизнь, являясь исторической и идеоло-
гической основой сВо.

Вообще такой материал является 
чрезвычайно интересным для изуче-
ния, поскольку отражает исторические 
трансформации менталитета не только 
военнослужащих, но также и граждан-
ских лиц. Как всякое произведение ис-
кусства песня может быть исследована 
со стороны формы и содержания. В 
этой связи логичным представляется 
решение следующих задач:

1. Анализ формальной стилистики 
(особенности подачи материала, испол-
нения и т.п.)

2. исследование смыслового, семан-
тического наполнения произведения.

3. сравнительный анализ песенного 
материала двух отмеченных историче-
ских периодов.

4. Критический анализ произведе-
ний современных авторов.

основой исследования является 
эмпирический материал, почерпнутый 
из ряда источников. Прежде всего, это 
информация, содержащаяся в радио-
передачах («наше радио», радио «Ком-
сомольская правда», радио «Маяк»), 
а также в ряде интернет-источников. 
Конечно, произведенная авторами вы-
борка не способна отразить всего мно-
гообразия песен военных лет, но в итоге 
позволит создать некую многомерную 
картину и решить поставленные выше 
задачи. из множества источников хоте-
лось бы выделить книгу Андрея сергее-
ва «OMNIBUS. Роман, рассказы, воспо-
минания», содержащую значительное 
количество текстуального материала, в 
том числе фольклорного, сформировав-
шегося в народной среде в различные 
годы существования сссР. Проблема в 
том, что далеко не всё из этого можно 
печатать в научной литературе [1]. на-
род часто шутит «ниже пояса», как мог 
бы сказать М.М.  Бахтин, выстраивает 
свои тексты на основе представлений о 
значимости телесного низа.

Теоретическая часть
Вероятно, предваряя анализ песен 

периода ВоВ, следует упомянуть одну 
веселую и бравую вещь, написанную 
еще в 1939 г. и отражающую время боев 
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на Халхин-Голе. Это песня «Три танки-
ста, три веселых друга», полюбившаяся 
всем и имевшая огромную популяр-
ность: «и летели наземь самураи под 
напором стали и огня». Кстати, этот 
экипаж в действительности существо-
вал и принимал активное и эффектив-
ное участие в боевых действиях.

Анализ же собственно песен пе-
риода ВоВ следует, на наш взгляд, 
начать с произведения, ознаменовав-
шего самое начало данного трагиче-
ского периода. Конечно, это «Вставай, 
страна огромная» (1941 г.). Песня пре-
красно сбалансирована и по музыке, 
и по тексту. и хотя в ней содержится 
определенный патетический момент, 
она действительно как бы наплывает на 
слушателя мощной волной праведного 
народного гнева.

Любопытно, но в песнях Великой 
отечественной войны нет никакого 
личного трагизма, никакого надрыва. 
Когда Марк Бернес исполняет (бле-
стяще исполняет) «Темную ночь», его 
интонации спокойны и уверенны: 
«смерть не страшна, с ней не раз мы 
встречались в степи». Вот, собственно, 
и все: «не раз встречались» … осталь-
ное пространство отдается лирике, 
тоске по дому, любимой, сидящей неу-
сыпно у детской кроватки.

В песне «Землянка» о войне догады-
ваешься практически только по тому, 
что действие происходит, если так мож-
но выразиться, именно в данном за-
глубленном убежище. и все те же спо-
койные и нежные интонации: «я хочу, 
чтобы слышала ты, как тоскует мой 
голос живой». и то же спокойное отно-
шение к смерти, точнее, к возможности 
собственной смерти: «До тебя мне дой-
ти нелегко, а до смерти четыре шага».

еще интересным моментом явля-
ется то, что многие песни любимые в 
рассматриваемый период имеют как 

бы косвенное отношение к боевым 
действиям. например, в песне «сму-
глянка» дважды упоминается некий 
молдаванский партизанский отряд. 
Вот, собственно, и все. А сама песня-то, 
по сути, не о войне, а о влюбленно-
сти. Вспомним: там и про зорьки веш-
ние над рекой, и про встречу в отряде: 
«Здравствуй, парень, мой хороший, мой 
родной». Да и по мотиву это какая-то 
молдавская плясовая, веселая, никак не 
соответствующая представлениям о ре-
алиях военного времени.

Да и любимая всеми «Катюша» име-
ет к войне весьма опосредованное отно-
шение. ну, вышла девушка на высокий 
крутой берег, завела песню «Про того, 
которого любила, про того, чьи письма 
берегла». Возможно, вся эта лирика слу-
жила компенсацией сурового военного 
быта, но об этом в наше время можно 
только догадываться. Впрочем, невоз-
можно отрицать и наличие чистой и 
подлинной любви на войне.

есть варианты еще более веселые 
и оптимистичные, например, «с неба 
звездочка упала». есть еще не вполне 
приличное продолжение, что она упа-
ла «прямо Гитлеру на нос» (второй ва-
риант «милому в штаны»), но мы не бу-
дем их воспроизводить в полном виде. 
или перепетая в наше время сергеем 
Чиграковым («Чижом») «на честном 
слове и на одном крыле». и стилистика 
в стиле «кантри», выбранная назван-
ным исполнителем, как нельзя кстати 
ей подходит.

Подводя некоторые итоги, необхо-
димо сделать практически парадоксаль-
ный вывод о том, что в песнях периода 
Великой отечественной войны практи-
чески нет самой войны. есть констата-
ция любви к близким, к семье и детям, 
тоска от пространственного отрыва от 
них, желание встретиться. То есть все, 
что угодно, но не война как таковая. 
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Как уже было сказано, вероятно таким 
образом, посредством песен осущест-
влялась компенсация тяжелого военно-
го быта.

и еще следует подчеркнуть один 
момент: чем дальше война уходила в 
прошлое, тем больше становилось пе-
ределок текстов военных песен, порой 
издевательских, порой просто пошлых. 
Переделывали «Землянку», но более 
всего от народных «поэтов» досталось 
«смуглянке», текст которой переделы-
вался несколько раз, и всякий раз в него 
вкладывались смыслы, которые просто 
стыдно фиксировать в научном иссле-
довании. Так советский народ в период 
«перестройки» стремился дистанциро-
ваться от страшных реалий войны, от 
прошлого, а, фактически, от собствен-
ной исторической памяти. Как точно 
сформулировали составители книги 
воспоминаний ветеранов «суровая 
правда войны»: «К большому сожале-
нию в нашем обществе еще существуют 
иваны, не помнящие родства, которые 
осуждают кровью завоеванную Победу, 
поют с чужого голоса» [2, с. 3]. Память 
вернулась только в настоящее время, 
когда уцелевших ветеранов стали окру-
жать славой и почетом.

Плавно переходя к анализу твор-
чества поэтов-песенников периода 
сВо, следует, прежде всего, отметить, 
что современных песен о войне в разы 
больше и они имеют совершенно иной 
характер. Во многих из них царит ка-
кой-то сумбур из слов и образов, как 
будто авторы еще не могут подобрать 
точных определений и четко выразить 
собственную мысль.

Песни периода афганской войны 
содержат более четкие формулировки. 
Приведем только несколько примеров, 
поскольку подробное изучение данного 
наследия (весьма обширного) не вхо-
дит в зафиксированные во «введении» 

задачи. Примеры песен интересны тем, 
что они не относятся к собственно «аф-
ганскому» наследию. Это не те вещи, 
которые в свое время исполняли «Голу-
бые береты», но это произведения, ис-
полненные профессионалами и нашед-
шие отклик в душах многих поколений 
бойцов. Почему именно такой подход 
важен для нас? Потому что он позволя-
ет ответить на вопрос «как передается 
культурная традиция?». А передается 
она, как ни странно, через стилизацию. 
новые поколения, поначалу не ощу-
щают всей глубины полученного куль-
турного наследия, но с течением време-
ни понимают его все полнее и полнее. 
опять же. как ни странно, в стилизации 
под традицию афганской песни «отли-
чилась» группа «сектор Газа».

например, песня «Туман» (1995 г.), 
основной лейтмотив которой состоит в 
том, что отряд бойцов, среди которых 
есть раненые, должен пройти через об-
лако тумана, окутавшее окрестности. В 
течении всего произведения красной 
нитью проходит идея уверенности со-
ветских1 бойцов в своих силах: «но мы 
пройдем опасный путь через туман» 
[11]. или «Пора домой» [10] (1997 г.), 
ставшая гимном всех, кто готовился к 
дембелю.

Хотелось бы отметить песню «Бе-
тонка», стилистически явно восходя-
щую ко времени войны в Афганистане. 
Песня очень нежная и романтичная, 
что роднит ее с песнями времен ВоВ: 
«А помнишь, как гуляли мы с тобой 
улочкой со звездною оправой? Здесь же 
счет иной звезд, открытый мной через 
трафарет на дверце правой» [4]. К со-
жалению, в свое время эту песню ис-
полнял запрещенный в Рф украинский 

1 Понятие «советских» в данном случае 
отражает общий колорит, а не реальность, по-
скольку в реальности Афганистан был оставлен в 
1988 году.
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певец Захар Май. Запрещенный, кстати, 
совершенно справедливо, за откровен-
но экстремистский текст другой песни. 
Так «Бетонка» исчезла из массового 
оборота …

если говорить о совсем современ-
ном творчестве, то в качестве примеров 
музыки и текстов высокого качества 
следует отметить творчество Джанго: 
«Даже если волком смотрит заря, даже 
если небо крестит огнем, даже если ру-
кой до смерти подать, здесь наша земля, 
мы не уйдем» [8]. совсем недавно пе-
вец вместе с с. Бобунцом выпустил еще 
одну пронзительную песню с названи-
ем «Звездный десант», в которой есть 
такая фраза: «Вечной юности звездный 
отряд» [7]. Процитированная строчка, 
плотно перекликающаяся с тем, что 
«герои остаются вечно молодыми, а 
подвиг – это песня молодых» [9]. Кста-
ти, Джанго часто бывает в зоне сВо, 
выполняя еще и гуманитарную миссию, 
так что в данном конкретном случае 
поэт и гражданин органично сочетают-
ся в одном человеке.

Творчество Юлии Чичериной не 
выглядит столь однозначно. с одной 
стороны, есть песня «Когда закончится 
война» [14], и к ней никаких претензий 
нет, как нет и к созданному в тандеме 
с.  Бобунцом треку «Мой сталинград» 
[16]. с другой стороны, есть «Русский 
лес» [15] и здесь возникают определен-
ные вопросы. Точнее, создается впе-
чатление, что автор решила вместить 
в текст все, в том числе и откровенно 
несовместимые вещи. Благодаря этому 
песня получилась довольно «рыхлой». 
Здесь и собственно русский лес, по ка-
ким-то причинам называемый «зодчим 
и творцом», здесь и Донбасс, который 
как-то сочетается со сталинградом 
(кстати, по каким причинам?), и по-
садка елей и дубов, и еще много чего. 
и есть ли вообще основания писать та-

кую длинную и неуклюжую вещь? ну, к 
слову сказать, автор также как Джанго, 
плотно работает с зоной сВо, за что ее 
можно уважать.

еще одним интересным персонажем 
современного, если так можно выра-
зиться «военного рока» является иван 
Демьян. его тексты часто сюрреали-
стичны, порой непонятны, построены 
на тонких ассоциациях. интересный 
не похожий ни на кого и в то же вре-
мя профессиональный вокал, сложные 
аранжировки. Пара примеров из тек-
стов песен: «сердце зашкалило в клет-
ке, грудь устала от пуль» [6]; «Твой па-
рашют расклюют стаи сдвинутых птиц» 
[5]. Демьян с группой «7Б» также дав-
но и плотно «прирос» к пространству 
сВо, но движется в каком-то одному 
ему ведомом направлении.

Теперь о произведениях, которые 
каким-то образом либо предвосхитили 
сВо, либо оказались в ее орбите. еще 
в 2014 г. Александр ф. скляр написал 
песню «Когда война на пороге». не-
смотря на массу хвалебных отзывов во 
всемирной паутине, текст местами ка-
жется каким-то курьезом. Проанализи-
руем несколько строк: «Когда война на 
пороге, Появляются триста стрелков, А 
за ними миллионы, миллионы, Милли-
оны, миллионы, миллионы, миллионы 
- и каждый готов! [12]» итак, откуда 
появляются триста стрелков и отчего 
их именно триста? Это неловкий отсыл 
к тремстам спартанцам? из чего стре-
ляют эти стрелки, из лука? Арбалета? 
Пальца? и откуда берутся появляющие-
ся вслед за ними несколько раз миллио-
ны? но, даже если отбросить эти вопро-
сы, следует дать ответ на последний: к 
чему все эти люди (если это люди) гото-
вы? Короче, можно ли подобное твор-
чество воспринимать всерьез?

отметился и Вадим степанцов в пес-
не «Панк/ я смотрю на курс €» (2023 г.), 
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в которой, с одной стороны «цепляет-
ся» тема сВо: «В каждой бьется заро-
дыш войны. я в страшном сне предста-
вить не мог, что мне украинец не брат» 
[13]. с другой стороны, данное положе-
ние как-то увязывается с тем, что «Панк 
либо сдыхает, либо становится краше». 
Здесь вопрос в том, что для панка хуже: 
сдохнуть или «стать краше»? По-види-
мому, все-таки, второе, поскольку став 
«краше» панк одновременно становит-
ся таким же нелепым, как хиппи-куль-
турист. А вообще, смешивать войну, 
курс евро и заботу о внешности кажется 
неуместным и даже постыдным.

наконец, группа «Casual» с компози-
цией «сквозь дым» (2017 г.) [3]. Ребята 
явно не страдают оптимизмом, отчего 
и песня получилась какой-то нервной: 
«сквозь дым сигарет я видел, идет вой-
на. на памяти лет война со злом добра. 
ничья не возьмет». Что тут можно ска-
зать? если нет веры в Победу остается 
только курить в стороне и переживать.

Заключение и выводы
Как было отмечено во Введении, 

исторические изменения военной пес-
ни отражают трансформации ментали-
тета, основным компонентом которого 
является ценностная составляющая. В 
этой связи на основании уже прове-
денного анализа песенного материала 
можно сделать вывод о том, как менял-
ся ценностный компонент, в конечном 
итоге как постепенно менялся человек, 
его сознание, его ценностные ориента-
ции. Попробуем представить данный 
процесс через призму бинарных оппо-
зиций.

начнем с того, что коллективизм, 
характерный для сознания человека 
периода ВоВ, со временем сменился 
установкой на индивидуализм, в связи с 
чем стремление отдать жизнь за Родину 
было заменено стремлением к сохране-

нию собственной жизни. на материале 
военных песен периода ВоВ было про-
демонстрировано не то, чтобы презре-
ние к смерти, но достаточно спокойное 
к ней отношение и, в то же время доми-
нирование ценности семьи, коллектива, 
общества в целом.

При этом человек указанного пери-
ода характеризовался отсутствием ком-
мерческого интереса. идея служения 
стране являлась главным стимулятором 
любого рода деятельности. В период 
сВо произошла явная коммерциали-
зация военной деятельности: очевидно, 
что далеко не все бойцы отправляются 
воевать по идейным соображениям.

если в период ВоВ исполнением 
военных песен занимались професси-
оналы, обладающие соответствующи-
ми талантами и навыками, то в период 
сВо некоторые авторы и исполнители 
стали искать коммерческой выгоды от 
приобщения к «горячей» теме. В итоге 
это повлекло за собой, с одной стороны, 
скачкообразное увеличение массы про-
изведений, а, с другой, их невооружен-
ным глазом заметную качественную 
дифференциацию. Помимо качествен-
ной продукции пространство военной 
песни наполнилось произведениями, 
порой не выдерживающими никакой 
критики. Данный факт, по сути, озна-
чает, что исследование военной песни, 
особенно созданной в период сВо, 
имеет определенные перспективы и, 
безусловно, обладает очевидным пра-
вом на существование.

и еще один значимый для нас вы-
вод. Как показало исследование, наибо-
лее качественными оказались произве-
дения, в той или иной мере связанные 
с отечественной песенной традицией, 
проходящей от песен периода ВоВ, 
через песни периода войны в Афгани-
стане (которые до сих пор нуждаются в 
отдельном исследовании) к песням пе-
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риода сВо. А реально последние созда-
ет относительно небольшая группа лю-
дей. Эта группа органично привязана 
к соответствующей пространственной 
локации, в рамках которой непосред-
ственно происходят события, зачастую 
не отражающиеся даже в новостных 
лентах.
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Критерии элитарности в исторической перспективе
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Критерии элитарности в исторической перспективе*

Аннотация. объектом исследования является становление критериев элитарной куль-
туры в исторической перспективе. Рассматриваются элементы культурологической рефлек-
сии в античной, средневековой философии, а также в эстетической мысли раннего нового 
времени. особое внимание автор уделяет представлениям о социальной и воспитательной 
роли культуры, как она осмыслялась в трудах основных мыслителей каждого из обозревае-
мых исторических периодов. Предметом исследования, таким образом, являются философ-
ские и культурологические работы, в которых мы находим критерии элитарной культуры. 

Автор подробно рассматривает такие аспекты темы, как античный культурный идеал, 
понимаемый в качестве упорядоченного космоса, а также трансформация этого идеала в 
последующие эпохи, в частности, в рамках культуры христианского средневековья. По-
мимо анализа и интерпретации классических философских и культурологических трудов, 
автор также обращается к современным теоретическим подходам, например, к концепци-
ям «постистины» и «знания как борьбы за власть» стива фуллера. При работе с текстами 
и отдельными понятиями используются методы исторической реконструкции, а также 
компаративного анализа. новизна исследования заключается в том, что в фокусе исследо-
вания находятся размышления об элитарном характере культуры, которым уделяется не 
так много внимания в исследовательской литературе. Таким образом, настоящее иссле-
дование закрывает лакуну в отечественной культурологии. особым вкладом автора мож-
но считать выделение ряда критериев элитарности, свойственных разным историческим 
эпохам. Автор полагают, что выделенные критерии обладают эвристической ценностью и 
могут быть использованы в дальнейшей работе. основной вывод, который делает автор, за-
ключается в том, что в целом ряде ключевых философских работ, затрагивающих проблему 
культуры, может быть найдено описание элитарной культуры, а также критерии элитарно-
сти. Это представляет особенный интерес для нас сегодня, поскольку, согласно современ-
ному культурологическому мейнстриму, границы между элитарной и массовой культурой 
являются размытыми, как и критерии отнесения конкретных культурных объектов к тому 
или иному типу культуры. 

Ключевые слова: культура, элитарность, критерии элитарности, типологизация куль-
туры, культорология, философия, социология, стив фуллер, тенденции культуры, культура 
античности.
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Criteria of elitism in historical perspective

Abstract. The object of the study is the formation of criteria of elite culture in a historical 
perspective. The elements of cultural reflection in ancient and medieval philosophy, as well as in 
the aesthetic thought of the early modern period, are considered. The author pays special attention 
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to the ideas of the social and educational role of culture, as it was conceptualized in the works of 
the main thinkers of each of the surveyed historical periods. The subject of the study, therefore, is 
philosophical and cultural studies, in which we find criteria of elite culture. 

The author examines in detail such aspects of the topic as the ancient cultural ideal, under-
stood as an ordered cosmos, as well as the transformation of this ideal in subsequent epochs, in 
particular, within the framework of the culture of the Christian Middle Ages.In addition to ana-
lyzing and interpreting classical philosophical and cultural works, the author also turns to modern 
theoretical approaches, for example, to the concepts of “post-truth” and “knowledge as a struggle 
for power” by Steve Fuller. When working with texts and individual concepts, methods of histor-
ical reconstruction and comparative analysis are used. The novelty of the research lies in the fact 
that the focus of the research is on reflections on the elitist nature of culture, which are not given 
much attention in the research literature. Thus, this study closes a gap in Russian cultural studies. 
A special contribution of the author can be considered the identification of a number of criteria 
of elitism peculiar to different historical epochs. The author believes that the selected criteria have 
heuristic value and can be used in further work. The main conclusion drawn by the author is that 
in a number of key philosophical works dealing with the problem of culture, a description of elite 
culture can be found, as well as criteria of elitism. This is of particular interest to us today, because, 
according to the modern cultural mainstream, the boundaries between elite and mass culture are 
blurred, as are the criteria for classifying specific cultural objects to a particular type of culture. 

Key words: culture, elitism, criteria of elitism, typologization of culture, culturology, philoso-
phy, sociology, Steve Fuller, cultural trends, the culture of antiquity.

Понятие элитарной культуры, как и 
критерии элитарности, возникают в XX 
веке, и во многом являются реакцией на 
возникновение и экспансию культуры 
массовой, которая традиционно проти-
вопоставляется элитарной, или высо-
кой культуре. Прежде, чем начать раз-
говор о границах понятия и критериях 
элитарности, необходимо предпринять 
краткую ретроспективу философской 
рефлексии о культуре и искусстве в 
широкой исторической перспективе. 
Важно отметить, что культура как та-
ковая не находилась в фокусе рассмо-
трения мыслителей вплоть до 18 века, 
когда дискуссии о природе искусства и 
значимости культуры становятся пол-
ноценной частью европейской фило-
софии. Тем не менее, это не значит, что 
мы не можем выделить элементы куль-
турологической рефлексии в трудах 
мыслителей античности, средневековья 
и раннего нового времени. В приводи-
мой ретроспективе мы не стремимся к 
всеохватности: такое предприятие вы-

ходит за рамки нашего исследования, 
но мы попытаемся выделить основные 
пункты, опорные точки в размышлении 
о культуре и искусстве разных эпох. В 
древних обществах культура и искус-
ство были доступны исключительно 
представителям элиты, высших слоев, 
будь то вожди или шаманы допись-
менных племен, китайские литераты, 
брахманы и кшатрии в древней индии, 
мифологические поэты архаического 
периода античности и тд. 

однако, важно отметить, что древ-
няя мифология существовала и переда-
валась как бы на нескольких уровнях и 
в различных формах. с одной стороны, 
мы можем говорить о «высокой» мифо-
логии героической поэзии [1] Гомера 
и Гесиода, в трудах которых уже на-
блюдается более абстрактный подход 
к мифологичесим героям и сюжетам, 
предпринимаются попытки классифи-
кации и типологизации культурных 
тенденций и выделение моральных и 
нравственных составляющих мифо-
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логических сюжетов. Так, изучение 
гомеровских поэм было необходимой 
и неотъемлемой чатсью образования 
античного грека [2]. Культура в антич-
ном мире по определению доступна 
ограниченному кругу лиц. есть элемен-
ты народной культуры, которые как бы 
прорываются на поверхность – в атти-
ческой комедии – в карнавальных мо-
тивах Аристофана, в Риме был Катулл, 
весьма часто заигрывавший с «низкими 
жанрами». но все же речь о массовой 
культуре в отсутствие этих самых масс 
идти не может. на этом этапе вся куль-
тура является элитарной, поскольку 
единственным возможным ее потреби-
телем был аристократ, обеспеченный 
средствами и временем. Культурный 
идеал древних греков – это космос, или 
упорядоченное для жизни простран-
ство. У Гесиода мы встречаем описание 
появление космоса из хаоса, которому 
посвящена его поэма «Теогония» [3]. 
Также у Гесиода мы находим одну из 
первых типологий культуры. Гесиод в 
своей поэме «Труды и дни» описывает 
историю культурного упадка несколь-
ких поколений, или веков – от золотого 
века до железного. Платон считал, что 
искусство искажает реальность, а пото-
му в целом вредно для граждан полиса. 
из своего идеального полиса, описан-
ного в диалоге «Государство», философ 
решил изгнать поэтов, поскольку те 
рассказывают небылицы, а музыкан-
там разрешил использовать лишь те 
лады, что благотворно влияют на нрав 
граждан. Для Платона красота и благо 
неразрывно связаны в идеале каллока-
гатии, искусство же, если не направлено 
на воспитание в человеке гражданских 
чувств, развращает. 

современный философ и социолог 
знания стив фуллер предлагает до-
вольно провокативную интерпретацию 
политической философии Платона, 

согласно которой платоновское иде-
альное государство представляется в 
виде некоторой технократической уто-
пии: Платон, выступая с позиции того, 
что фуллер называет «постистиной», 
считает, что необходим тщательный 
отбор людей, способных к осознанию 
того, какие мнения, убеждения и, если 
говорить о культуре как о наборе ар-
тефактов (воспользуемся таким, пред-
варительным и максимально широким 
определением), создавать особый тип 
искусства, который выполняет опреде-
ленную общественно значимую функ-
цию [4]. В своем проекте социологии 
знания внутри и вне академии фул-
лер во много опирается на разработки 
Вильфредо Парето – одного из основа-
телей и классиков социальной науки, 
наряду с Максом Вебером и Эмилем 
Дюркгеймом. именно Парето ввел в 
широкий оборот термин «Элита» и 
строил свою социологическую теория 
на основе анализа элит. Во многом 
подход Парето и внимание к элитам в 
целом оказались дискредитированы 
отношением итальянского ученого к 
Муссолини и фашистской партии. Гнев 
Платона во многом направлен на такое 
явление современного ему духовно-и-
сторического периода в истории демо-
кратизированных Афин как софисты. 

софисты были, как мы сказали бы 
мы сейчас, преподавателями гумани-
тарных дисциплин и считали, что зна-
ние может и должно быть доступно 
каждому, кто стремится к нему и спосо-
бен оплатить обучение. обучали софи-
сты в основном риторике, логике, ма-
тематике и философии, так как именно 
эти искусства относятся к числу наи-
более полезных для будущих государ-
ственных деятелей. софисты готовили 
будущую элиту, и именно здесь кроется 
причина радикального несогласия Пла-
тона. отнюдь не всякий человек может 
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и должен быть допущен к управлению 
другими людьми, но лишь тот, кто по-
святил долгие годы изучению наук, 
подтвердив тем самым свое стремле-
ние к истине и красоте, а не личный 
интерес того или иного рода. науки и 
искусства становятся тем, что может 
оказать разрушительное влияние на тот 
самый космос как пространство упо-
рядоченной совместной жизни людей, 
если этими науками и искусствами ов-
ладеют недостойные люди. Аристотель 
в отличие от Платона не был настроен 
к искусству столь скептически, что объ-
ясняется в том числе и его происхожде-
нием из другой, более низкой по мер-
кам классической античности культуры 
– македонской. Политический проект 
филиппа, продолженный его сыном (и 
учеником Аристотеля) Александром, 
расширяет свойственным грекам куль-
турный плюрализм и на другие, вар-
варские культуры. именно в рамках 
македонской империи появляется еди-
ный греческий язык (койне) и начина-
ет складываться литературный канон. 
Культура становится реальным факто-
ром объединения людей, живущих за 
километры друг от друга, а знакомство 
с ней – необходимым условием участия 
в общественной жизни. В древнем Риме 
мы наблюдаем главным образом син-
тетические тенденции в области куль-
туры. Римские мыслители, не будучи, 
по общему признанию современных 
исследователей особенно оригиналь-
ными, стремились взять все лучшее, что 
было им доступно из греческого насле-
дия. именно Риму мы обязаны понима-
нием традиции как того, что передается 
из поколения в поколение, что должно 
быть сохранено. 

Цицерон расширил привычное гре-
ческое понятие культуры как упорядо-
ченного пространства для совместной 
жизни и деятельности до интимной 

сферы, предложив понятие Cultura 
animae, или культура (буквально – вос-
питание) души [5]. Христианская от-
ношение к культуре двояко: с одной 
стороны, необходимо сохранять луч-
шие образцы научного знания духов-
ной культуры прошлого, с другой же 
– все эти образцу принадлежат миру, 
гибель которому не только неизбежна, 
но и желанна для всякого верующего 
христианина. наиболее полное выра-
жение такого восприятия культуры 
мы находим в сочинениях Аврелий 
Августина. В своем труде «о граде Бо-
жьем» Августин разделяет всех людей 
на принадлежащих граду Божьему и 
граду земному. Те, кто принадлежат 
Богу, относятся с презрением ко всему 
мирскому, поскольку знают, что мир 
умрет, но именно эти люди, живущие 
исключительно духовной жизнью, спо-
собны к сохранению подлинной куль-
туры как традиции, вбирающей в себя 
наиболее значимые достижение духов-
ной жизни прошлых эпох и поколений. 
Люди земные же в своем ведении жиз-
ни стремятся лишь к посюсторонним и 
сиюминутным благам и развлечениям, 
для них недоступны высшие духовные 
ценности и смысл, которые несет в себе 
культурная традиция [6]. 

В рамках данной работы не пред-
ставляется ни в полной мере возмож-
ным, ни необходимым подробное 
рассмотрение культурологической 
рефлексии средневекового периода, 
хотя стоит отметить, что, вопреки рас-
пространенному мнению, средневеко-
вые мыслители создали внушительный 
корпус размышлений о культуре и ис-
кусстве. Для нашего контекста более 
принципиальное значение имеет тот 
факт, что именно в средневековых ин-
ституциях начинает складываться но-
вовременная модель университета, где 
и происходит, главным образом, как 
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подготовка образованной элиты, так и 
рефлексия о культуре и искусстве. од-
ним из главных споров о природе куль-
туры и искусства в раннее новое время 
можно по праву считать так называе-
мый спор о древних и новых, в котором 
принимали участие такие видные дея-
тели французской культуры, как Шарль 
Перро, Жак Расин, Бернар де фонте-
нель и другие. суть спора сводилась к 
противопоставлению двух позиций по 
вопросу о сущности искусства: явля-
ются ли культурные нормы и ценности, 
заложенные в произведениях искусства 
вечными и неизменными, или же они 
меняются в ходе исторического процес-
са, и тогда мы можем говорить о про-
грессе (или регрессе) наук и искусств. 
сторонники древних полагали, что 
такие вечные и неизменные ценности 
и нормы существуют, современное же 
общество все дальше и дальше отхо-
дит от них, отчасти по причине более 
массового доступа к образованию и 
культурным артефактам. Партия новых 
утверждала, напротив, что в искусствах 
и науках наблюдается прогресс, а до-
ступ к культурному наследию не дол-
жен быть ограничен узкими рамками 
образованной и обеспеченной элиты 
[7]. В рамках философии просвещения 
возникли дискуссии о воспитательной 
функции и задаче искусства, в русле 
которых развивались представления о 
высокой культуре и творчестве, как о 
необходимых аспектах нравственного 
характера целых наций.
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Аннотация. с 1960 - 1970-х годов наблюдается стойкий интерес исследователей по от-
ношению к молодежи вообще и молодежной субкультуре в частности. Это объясняется 
тем, что молодежные субкультуры являются важным средством изменения современного 
общества. научные работы, касающиеся молодежи и молодежных субкультур всегда будут 
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в следующий этап своей жизнедеятельности. от молодого поколения зависит культура, ко-
торая будут в социуме.

Кроме того, молодежь поддаётся влиянию, их взгляды и ценности изменчивы, поэтому 
важно сформировать у представителей данной социальной группы правильные ценности, 
направленные на общественный прогресс.
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Abstract. Since the 1960s and 1970s, there has been a persistent interest among researchers in 
relation to youth in general and youth subculture in particular. This is explained by the fact that 
youth subcultures are an important means of changing modern society. Scientific works concern-
ing youth and youth subcultures will always be relevant, since the future development of society 
and the state depends on the younger generation. It is teenagers who are the bearers of those values   
with which society will enter the next stage of its life. The culture that will be in society depends on 
the younger generation.

In addition, young people are susceptible to influence, their views and values are changeable, 
so it is important to form the right values in representatives of this social group, aimed at social 
progress.

The authors consider modern teenage subcultures. An analysis of the emergence and develop-
ment of various youth movements, their positive and negative sides is carried out.

The researchers pay special attention to the legal regulation of the existence of various subcul-
tures in the world community.

Key words: subculture, legal regulation, teenage movements, legal responsibility, self-expres-
sion, social networks, alt, quadrobers, dark academy, internet.

В современном динамичном мире 
актуализируется довольно сильное вли-
яние онлайн-пространства на подрост-
ковую среду. Это связано, прежде все-
го, с тем, что подростки в силу своего 
психологически уязвимого положения 
способны быстро вовлекаться во все 
новые движения и моду, которые пред-
лагают либо соседние продвинутые 
страны, либо глобальная сеть интернет. 
с недавнего времени среди подростков 
стало модно быть вовлеченным в ту или 
иную субкультуру, которая так или ина-
че отражала бы их личностные особен-
ности и ценности. 

В данном исследовании имеется не-
обходимость обратиться к ключевому 
термину – субкультура. область при-
менения понятия «субкультура» в со-
временном научном мире достаточно 
широка: во-первых, оно является тер-
мином научной литературы (культуро-
логия, социология, психология) и в свя-
зи с этим используется в практических 
пособиях (педагогика), а во-вторых, 
выступает ключевым элементом самоо-
пределения молодежных сообществ. 

на данный момент стоит говорить 
о двух формулировках определения 
«субкультура» – в широком и узком 

смыслах. В широком смысле «суб-
культура» – это культурные особен-
ности любой группы, выделяющей-
ся внутри национальной культуры и 
обычно объединенной каким-либо 
социальным признаком: этническим 
происхождением (русские эмигранты 
в сША, коренные народы, живущие 
на территории России), религией (ка-
толики или православные христиане 
в протестантском обществе), профес-
сией (врачи, летчики, военные и т.д.), 
возрастом (дети, пенсионеры) или со-
вокупностью таких признаков. В уз-
ком смысле «субкультура» – это куль-
турные образования, объединенные 
произвольно выбранным признаком, 
обычно каким-либо увлечением – му-
зыкой, видом спорта и т.п.

на основе анализа современных суб-
культур, которые имеют популярность 
среди подростков, были выделены сле-
дующие виды: квадроберы, альт, темная 
академия. Данные субкультуры активно 
символизируют свое движение, создают 
определенный имидж для своих участ-
ников, придумывают отличительные 
знаки и даже проецируют на членов 
сообщества определенный тип поведе-
ния. Все это не может не отражаться на 
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психологическом, умственном и физи-
ческом развитии подростков. Как было 
сказано ранее, подростки психологиче-
ски уязвимая категория, поэтому они 
активнее остальных отождествляют 
себя с тем или иным движением. со-
временный подросток стремиться к ли-
дерству среди своих сверстников, а са-
мый легкий путь – это принадлежность 
к популярной субкультуре. В данной 
статье будут рассмотрены современные 
подростковые субкультуры и правовое 
регулирование их деятельности в раз-
ных странах.

современное молодежное движе-
ние квадроберов зародилось в япо-
нии в 2015 году, но особую популяр-
ность приобрело в сША в 2019 году, 
а в России достигло пика в 2024 году. 
изначально квадробинг являлся спор-
тивным направлением, поскольку за-
рождение данного движения связано с 
достижениями атлета из японии, кото-
рый установил рекорд Гиннеса по бегу 
на четвереньках. Вскоре после этого 
события в Америке начали разрабаты-
ваться авторские фитнес-программы 
«animal flow», что в переводе означает 
«естественные движения животных», 
которые обрели популярность сре-
ди молодежи. Через пару лет данное 
направление постепенно перешло на 
интернет-платформы и распространи-
лось в самых популярных социальных 
сетях, таких как: ТикТок, Instagram, 
Вконтакте. сторонники данного на-
правления начали выкладывать ро-
лики, на которых они демонстрируют 
свои тренировки. 

о квадробинге, как о субкультуре 
начали говорить в период пандемии 
и после нее. спортсмены-квадроберы 
активно выкладывали в сеть свои тре-
нировки, что привлекло внимание суб-
культуры «фурри». Данное движение 
было создано как сообщество, увлека-

ющееся человекоподобными чертами 
животных. их стилю было свойствен-
но одеваться как животные. Поэтому 
данное направление решило интепре-
тировать тренировки квадроберов в 
свой имидж. Вскоре квадроберами 
стали называть не только спортсменов 
данного направления, но и переодетых 
в животных и двигающихся на четве-
реньках людей. особенно данное те-
чение завлекло детей в возрасте от 10 
до 14 лет, для привлечения внимания 
к себе они одевали маски, перчатки, 
имитирующие конечности животных. 
По данным исследований ВЦиоМ 
многие российские граждане по-раз-
ному оценивают данную субкультуру, 
одни считают, что это негативно ска-
зывается на психическом развитии 
детей, другие напротив положительно 
относятся к увлечению детей и говорят 
о том, что данная спортивная субкуль-
тура развивает физически подростков. 
Также в обществе доминирует мнение 
о том, что квадробинг – это способ са-
мовыражения ребенка [1]. 

с появлением квадроберов в России 
в 2024 году начали проявляться нега-
тивные стороны этого движения. Мас-
совость, которую обрела данная суб-
культура, породила множество точек 
зрения российских экспертов в области 
психологии, физической культуры, ме-
дицины. Психологи и врачи высказа-
лись о том, что подростки-квадроберы 
часто теряют связь с реальной жизнью 
и их психика значительно трансфор-
мируется. В частности, на основе ме-
дицинских исследований было выявле-
но, что подросток может заимствовать 
агрессивные формы активности живот-
ного, что может приводить не только 
к физическим травмам его самого и 
окружающих, но и травмировать еще 
неокрепшую подростковую психику, 
происходит «расчеловечивание», ак-
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центирование животных инстинктов, а 
значит, осложняется социальная адап-
тация и полноценная социализация, 
возникают сложности и дискомфорт в 
общении, освобождение себя от соци-
альных ролей и связанных с ними обя-
занностей.

Квадроберы быстро набрали попу-
лярность среди детей и это движение 
стремительно перерастало в антиобще-
ственное направление. В сети появля-
лись видео с демонстрацией того, как 
родители выгуливают своего ребенка 
на поводке, как ребенок кусает окру-
жающих, нападает на них, считая себя 
собакой и т.д. В мировом сообществе в 
связи с этим был поднят вопрос о пра-
вовом регулировании деятельности 
квадроберов.

Многие страны стали задумываться 
о сохранении общественного поряд-
ка в рамках различных демонстраций 
субкультур. В сША на правовом уров-
не разрешены различные шествия и 
демонстрации различных субкультур, 
в том числе и квадроберов, но власти 
внимательно следят за отсутствием сре-
ди участников насилия и неадекватного 
поведения по отношению к окружаю-
щим. Также власть активно вмешивает-
ся в подбор костюмов участников, сле-
дит за тем, чтобы на костюмах не были 
размещены материалы порнографиче-
ского характера, и одежда была прием-
лема для детей всех возрастов. 

В России деятельность квадроберов 
регулируется Кодексом об администра-
тивных правонарушениях, нарушение 
общественного порядка влечет за собой 
наложение штрафа или администра-
тивного ареста. Также в России депу-
таты Государственной Думы высказы-
вают свое мнение о запрете данной 
субкультуры. начали разрабатывать 
законопроект о запрете «пропаганды 
деструктивной идеологии, в частности 

субкультуры квадроберы». Также на 
уровне местных властей были введены 
меры по предотвращению популярно-
сти данной субкультуры, в том числе 
в школах и техникумах ввели обяза-
тельные инструктажи по теме «Влия-
ние квадробинга на подростков», детей 
стали активно просвещать в этой теме 
и показывать негативные стороны дан-
ного движения, а также рассказывать 
об ответственности за нарушение прав 
человека и общественного порядка. 

В Германии, Великобритании и 
франции деятельность квадроберов ре-
гулируют законы об охране обществен-
ного порядка, к действиям участников 
данной субкультуры предъявляют раз-
личные требования, в частности: запрет 
на агрессивные действия со стороны 
участников, запрет на публичные сбо-
ры, различные штрафы за нарушение 
общественного порядка [2, C. 13].

Разработчики социальных сетей 
также предпринимают меры по защите 
детей от негативного влияния данной 
субкультуры. с 2020 года во всех со-
циальных сетях была введена функция 
ограничения пропаганды физически и 
психологически опасных челленджей, в 
связи с чем, подобные видео квадробе-
ров блокировались. 

не менее популярной среди под-
ростков считается субкультура «Альт». 
Впервые данное движение получило 
распространение в 2021 году. Появле-
ние данной субкультуры было спро-
воцировано социальными сетями. В 
одном из видео молодая девушка вы-
сказала пожилой женщине свое мне-
ние о моде, назвав свой стиль «альт». 
Подростки завирусировали это видео, и 
оно было в ленте почти у каждого поль-
зователя. с того времени, подросток, 
отличающийся своим внешним видом, 
характерным для альт-субкультуры, 
считался ее участником. Требования-
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ми к имиджу подростков данного дви-
жения являются: черная одежда, яркие 
аксессуары, многочисленный пирсинг, 
присутствие в образе шипов, ношение 
массивной обуви не всегда соответству-
ющей погоде. Таким образом, основное 
требование данного движения – отли-
чаться от остальных [3, C. 7]. 

Вскоре после нарастания пика попу-
лярности данная субкультура стала вы-
зывать негативную реакцию общества. 
стремление подростков «быть не как 
все» породило «буллинг» со стороны их 
сверстников и тревогу со стороны ро-
дителей. В 2023 году был запущен тренд 
с высмеиванием и оскорблением участ-
ников данной субкультуры, что повлек-
ло за собой интернет-травлю детей. 

В связи с нарастанием травли в ин-
тернете социальными сетями и развле-
кательными платформами были введе-
ны ограничения на публикацию видео, 
в которых содержатся материалы, 
оскорбляющие другого человека или 
группу людей. За аккаунтами субкуль-
туры начали следить разработчики и 
блокировать негативные комментарии, 
унижающие достоинство личности. 

В России деятельность людей, нося-
щих нестандартную одежду, защищает 
Конституция Рф, а также в рамках рос-
сийского законодательства за униже-
ния личности за ее внешний вид можно 
понести ответственность. В рамках Ко-
декса об административных правонару-
шениях за оскорбление, то есть униже-
ние чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной или иной 
противоречащей общепринятым нор-
мам морали и нравственности форме, 
влечет наложение административного 
штрафа. Вместе с тем, в фЗ «об инфор-
мации, информационных технологиях 
и о защите информации» от 27.07.2006 
№149-фЗ (ред. 23.11.2024) были внесе-
ны изменения, в связи с чем, деятель-

ность в социальных сетях стала регу-
лироваться на государственном уровне. 
Владелец страницей в социальных се-
тях на данный момент обязан следить 
за тем, чтобы на его странице и от его 
имени не было информации, выражен-
ной в неприличной форме и оскорбля-
ющей человеческое достоинство [4]. 

В сША имеется ряд законов, кото-
рые защищают личность от оскорбле-
ний и унижений. В частности, это закон 
«о гражданских правах», он запрещает 
дискриминацию по множеству при-
знаков. Также в законе «о равных воз-
можностях в трудоустройстве» имеется 
пункт о запрете дискриминации, вклю-
чая оскорбления по поводу внешнего 
вида работников. Также в штатах ак-
тивно практикуются социальные про-
граммы по борьбе с буллингом и оскор-
блениями [5].

Во франции в рамках Уголовного 
кодекса запрещается дискримнация по 
разным признакам, включая внешний 
вид. Также в законе «о свободе прес-
сы» также запрещается оскорбление и 
клевета в сторону другого человека. В 
Германии оскорбление является уго-
ловным преступлением, за которое 
назначаются штрафы и уголовные на-
казания. В рамках гражданского зако-
нодательства оскорбленная личность 
может подать иск за моральный ущерб, 
если кто-то оскорбляет ее по поводу 
внешнего вида. В Австралии согласно 
закону «о морали и порядках» можно 
привлечь к ответственности за оскор-
бительное поведение, которое вызвано 
внешним видом, на основании наруше-
ния морали. 

субкультура «Темная академия» 
возникла в начале 2020-х годов, но 
многие исследователи связывают ее 
происхождение с существованием го-
тического и романтического течений. 
Зародилась данная субкультура в сША 
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и Великобритании, но благодаря ин-
тернет-пространству быстро набрала 
свою аудиторию в странах европы и 
Азии. Как говорилось ранее, подрост-
кам свойственно желание отличаться 
от остальных, в связи с чем, привле-
чение в данное движение стало акту-
альным. субкультура характеризует-
ся тем, что особое внимание уделяет 
классической и викторианской моде, 
которой свойственны темные цвета в 
одежде, пальто и юбки. имидж участ-
ников данной субкультуры украшают 
элементы, символизирующие ученость 
и романтизм. 

интересами темной академии яв-
ляются: чтение книг, изучение фило-
софии, прослушивание классической 
музыки и приобщение к искусству. не-
сомненно, своих сторонников субкуль-
тура ищет в социальных сетях, таких 
как TikTok, ВКонтакте и т.д. Там также 
происходит общение между сторонни-
ками движения, обсуждение хобби, по-
иск новых увлечений, подростки в том 
числе публикуют свой уникальный кон-
тент, в виде необычных арт-дизайнов, 
стиля в одежде, стихов и т.п.

Вместе тем, для темной академии 
характерна тематика, связанная с ме-
ланхолией, депрессивным состояни-
ем и мрачными эмоциями, что может 
спровоцировать у подростков развитие 
тревожных расстройств. 

В целом, приобщение к культуре 
темной академии имеет положительные 
отзывы со стороны родителей и окру-
жающих людей. субкультура не имеет 
как такового правового регулирования, 
поскольку является культурным дви-
жением. но многие страны по-разному 
реагируют на ее деятельность. 

В сША и странах ес активно под-
держивают данную субкультуру, по-
скольку государства защищают про-
изведения искусства и литературы и 

обеспечивают права на распростране-
ние творческих работ. ЮнесКо ак-
тивно работает над сохранением куль-
турного пространства, а также всегда 
поддерживает и привлекает подрост-
ков в проекты, направленные на вклю-
чение детей в культурную деятель-
ность. International Youth Foundation 
поддерживает молодежные течения в 
сфере культуры, в частности темную 
академию и предлагает различные 
культурные проекты, способствующие 
самовыражению подростков. Вместе с 
тем, деятельность участников субкуль-
туры может быть ограничена законом 
об авторском праве, поэтому в про-
цессе своей деятельности необходимо 
избегать копирования работ других 
авторов. 

Таким образом, подростковые 
субкультуры в современном мире до-
статочно разнообразны и имеют раз-
личные направления: спортивные, 
культурные, основанные на внешней 
самореализации ребенка. Каждая суб-
культура имеет уникальные черты, 
что не может не привлекать в их ряды 
подростков. на современном этапе 
источником популярности субкультур 
является онлайн-пространство, кото-
рое способствует приобщению детей в 
то или иное течение. Как было сказано 
ранее, подростковые субкультуры раз-
нообразны и имеют как позитивные, 
так и негативные стороны, в связи с чем 
они требуют активного вмешательства 
государства. Правовое регулирование 
не всегда учитывают уникальность суб-
культур и их специфику. Тем не менее 
законы, касающиеся авторских прав, 
общественного порядка, дискримина-
ции могут быть применены к большо-
му количеству субкультур. Появление 
различных подростковых субкультур 
также актуализирует необходимость 
в просвещении детей и подростков об 



Cultural studies                                                                                                                                      Культурология

49

их правах и обязанностях, а также о за-
конодательстве, которое регулирует их 
активное самовыражение. 
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Abstract. The presented work examines the evolution of the game from the point of view of 
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game nature of holidays and their modifications from rituals to spectacular events. The formation 
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Сафонова Екатерина Александровна

Вопрос изучения значения досуга 
и игры в истории человеческой куль-
туры позволяет выделить несколько 
ключевых тем, способствующих пони-
манию их  роли в организации обще-
ства и формировании коллективной 
идентичности. Таким образом, можно 

выделить три основные направления: 
сущность досуга и его значение, функ-
ции праздников и ритуалов в обществе, 
а  также изменение культурных ценно-
стей.

В первую очередь, само понятие 
досуга в человеческой культуре тра-
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диционно воспринимается как цель и 
способ удовлетворения разнообразных 
потребностей. 

с точки зрения игровой механики, 
массовые зрелища уходят корнями в 
ритуалы, обряды и игры, которые слу-
жили отправной точкой для развития 
любительского  творчества. Быт зало-
жил основу для возникновения народ-
ных зрелищ, отражающих потребности 
и предпочтения общества.

с древних времен, досуг рассматри-
вался не только как свободное от рабо-
ты  время, но и как необходимая часть 
человеческого существования, способ-
ствующая развитию и социальной спло-
ченности. В этом контексте игра  вос-
принимается как форма сознания, где 
открывается возможность для  выхода 
за рамки привычных социальных норм, 
позволяя человеку экспериментиро-
вать с ролями, эмоциями и состояни-
ями бытия. игра связана с  процессом 
познания, в котором происходит пере-
осмысление актуальных реалий и пред-
восхищение будущих возможностей.

следующим важным вопросом яв-
ляется культурная функция праздни-
ков, которые, как и игра, всегда носи-
ли в себе элемент игрового характера. 
Праздники  можно рассматривать как 
специфические формы досуга, кото-
рые переосмысливают жизнь общества. 
смысл праздника заключен в  его  спо-
собности коллективно объединяться 
и торжественным образом обновлять 
жизненные циклы и традиции. Кон-
цепцию праздника наиболее точно 
сформулировал А.и. Мазаев, счита-
ющий его символом освобождения 
от  повседневной рутины и средством 
временного забвения от  трудовой  дея-
тельности. Праздник сплачивает людей, 
порождает чувство принадлежности и 
характеризуется свободой и весельем. 
Праздники имеют свои корни в глубо-

кой древности и изменяются в зависи-
мости от  социокультурного  контекста, 
в котором они проходят. Важно отме-
тить, что  в  прошлом главное внима-
ние уделялось не столько пониманию 
церемоний, сколько их функциональ-
ности и способности удовлетворять 
запросам общества. Это подчеркивает, 
как культура формирует организован-
ные и закрепленные традицией формы, 
подобные праздникам, которые имеют 
непосредственное отношение к органи-
зованной жизни сообщества. 

При этом, возникновение театрали-
зации культа постепенно формировало 
различные оксюмороны. Так, процесс 
трансформации игры через праздни-
ки к драматургии привел к первым 
театрализованным гуляниям на сла-
вянских землях, которые датируются 
концом XVII века и были отражением 
протеста против тяжелой жизни обще-
ства. основоположником режиссуры 
XVIII века стал фёдор Волков, оказав-
ший значительное влияние на развитие 
театрального искусства. однако, опреде-
ляющая роль режиссёра стала заметной 
только к концу XIX — началу XX века.

с переходом к секуляризации куль-
туры, приходит расцвет светского ис-
кусства и  освобождение  человека от 
традиционных рамок. Ценности на-
чинают четко очерчивать поле воз-
можной деятельности для индивидов, 
позволяя им осознанно выбирать свое 
место в мире и предсказывать ход со-
бытий. Это освобождение подпитывает 
новую волну креативности и самовы-
ражения, что, в свою очередь, влияет 
на форму игровых практик. В этом кон-
тексте, М.М. Бахтин выделяет основы 
карнавизации как  присущую культуре 
игру противоположными смыслами, 
что позволяет людям воспринимать ре-
альность под новым углом, освобождая 
их от устоявшихся норм и рамок. соз-



52

Миссия Конфессий. Том 14. Часть 2.                                                      Mission confessions. Volume 14. Issue 2.

давая мост между анализом досуга как 
важной составляющей человеческой 
культуры и концепцией карнавала, 
предложенной М.М. Бахтиным, мож-
но увидеть, как игра и сосредоточение 
на досуге выступают в роли средств, 
способствующих культурной транс-
формации. М.М.  Бахтин  отмечает, 
что  карнавальные процессы связаны с 
профанацией ценностей и релятиви-
зацией культурных приоритетов. Это 
подчеркивает особую природу досуга 
как пространства, где традиционные 
иерархии и жесткие правила подверга-
ются переосмыслению, открывая воз-
можности для новых форм самовыра-
жения и социальных взаимодействий. 
например, в контексте карнавала, про-
исходит временное уничтожение соци-
альных границ, что позволяет участ-
никам свободно взаимодействовать, 
менять социальные роли и генериро-
вать новые значения.

Дальнейшее развитие культуры 
встречает множество вызовов, боль-
шинство  из  которых, заключаются в 
необходимости сохранить культурное 
наследие и способствовать взаимопо-
ниманию между различными наро-
дами. В  этом контексте игра и досуг 
становятся не только проявлением ин-
дивидуальной свободы, но и важным 
инструментом для налаживания меж-
культурных связей.

Понимание повседневности, в рабо-
тах П. Бергера и Т.Лукмана, фокусиру-
ется  на  концептуализации реальности, 
которая формируется через социальное 
взаимодействие. Это указывает на то, 
что даже в случаях, когда игра кажется 
лишь способом проведения досуга, она 
на самом деле создает новые социаль-
ные конструкции. игровая индустрия, 
становясь все более значимой частью 
культуры, демонстрирует как игра пе-
реосмысляется в приходящем мире, 

становясь важным аспектом не только 
досуга, но и способа познания мира, по-
иска идентичности и построения куль-
турного капитала.

Таким образом, игра и досуг, про-
низанные культурными и  историче-
скими  значениями, служат мощным 
катализатором для социокультурных 
изменений, способствуя созданию 
новых форм общения и  понимания. 
стремление к саморазвитию, самосто-
ятельным поискам и обогащению куль-
турного опыта в нашем быстро меняю-
щемся мире становится  неотъемлемой 
частью социальной жизни, подчерки-
вая важность культурного взаимодей-
ствия и укрепления связей как между 
индивидуумами, так и между целыми 
народами.

игра и праздники, как элементы че-
ловеческой культуры, играют важную 
роль в  формировании общественной 
структуры и индивидуальной идентич-
ности. их способность к обновлению и 
исследованию делает их незаменимыми 
в  контексте эволюции человеческого 
сознания и культуры в целом. 

При этом, квесты, которые истори-
ческими корнями восходят к игре, в на-
стоящее время активно развиваются как 
часть игровой индустрии, а также слу-
жат  платформой для изучения новых 
реальностей и  преодоления  культур-
ных барьеров. Квесты, изначально 
представлявшие собой испытания, раз-
виваясь в современных условиях, при-
обрели новые формы и значимости при 
взаимодействии с культурными и соци-
альными контекстами.

В разрезе эволюции квеста, савян-
ским его аналогом вполне можно  рас-
сматривать классическую игру-испы-
тание «Принеси то, не знаю что. Поди 
туда, не знаю куда» или «игла в яйце, 
яйцо в утке, утка в зайце, заяц в ларце, 
ларец на дубу». Традиционная струк-
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тура игры-испытания (или  игры-пу-
тешествия) представлена в народных 
сказках, где герой проходит последо-
вательные испытания для достижения 
определённой цели, находя предметы 
и решая головоломки. Преодоление 
препятствий для перехода на следую-
щий уровень, в данном случае, являет-
ся процессом инициации, а цель квеста 
зависит от сюжета и определяет разно-
образие и сложность уровней, которые 
могут быть разделены на подуровни с 
собственными задачами.

В мифологических произведени-
ях квест используется для построения 
сюжетной  линии, например, в «Две-
надцати подвигах Геракла» или «Леген-
де о короле Артуре и рыцарях Круглого 
стола: в поисках святого Грааля».

Таким образом, генезис квестов по-
казывает эволюцию игр от древних обы-
чаев до современных игр-испытаний.

Эпоха метамодерна, начавшаяся в 
начале 1990-х годов, представляет  со-
бой новый этап в развитии культурной 
динамики. новый способ описания ре-
альности стремились найти различные 
исследователи. Голландские философы 
Р. Аккер и Т. Вермюлен пришли к выво-
ду, что метамодерн отражает кризисное 
состояние современного общества, ха-
рактеризующееся тревогой, непонима-
нием и нестабильностью.

Термин «метамодерн» происходит 
от греческого «метаксис» и означает ко-
лебание противоположностей. Метамо-
дерн сочетает сложную терминологию, 
отражающую логику эпохи, и доступ-
ное содержание.

Ключевые особенности метамодер-
на включают эмоциональность, про-
свещенную наивность, самопринятие, 
ответственность, осцилляцию между 
модерном и постмодерном, перформа-
тивность, синтетичность и постиронию. 
Метамодерн возрождает искренность, 

которая не противоречит индивидуаль-
ности и самовыражению.

В метамодерне, в отличие от пост-
модерна, акцент делается на прожива-
нии мира в его целостности и полноте, 
а не на переосмыслении устоявшихся 
традиций. В  этой парадигме традици-
онные форматы обретают новое виде-
ние и  становятся  понятными новым 
поколениям. синтез искусств служит 
новой  формой преемственности поко-
лений и национальным ориентиром.

Таким образом, метамодерн пред-
ставляет собой естественный и  после-
довательный этап развития, отражаю-
щий состояние и веяния эпохи. он  не 
отменяет идеологии прошлого, а транс-
формирует их в новую парадигму, стре-
мясь гармонизировать традиционное 
наследие с  современными  культурны-
ми тенденциями для сохранения самих 
традиций.

В метамодерне помпезные шоу ста-
ли неотъемлемой частью культурной 
жизни общества и несут важную соци-
альную значимость. современные люди 
стремятся к живым эмоциям и атмос-
фере праздника, что приводит к транс-
формации культурных мероприятий и 
формированию синтетических направ-
лений в искусстве.

В контексте культуры метамодерна 
праздник состоит из различных компо-
нентов, которые вызывают яркие эмо-
ции у участников. В связи с этим режис-
сура таких мероприятий становится ее 
ключевым аспектом.

Таким образом, вполне логично 
сделать вывод, что квест следует рас-
сматривать как продукт современной 
массовой культуры и естественное 
следствие метамодерна.

игровая логика квест-технологий в 
условиях метамодерна представляет со-
бой сложное и многогранное явление, 
которое затрагивает различные аспек-
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ты культуры, искусства, образования и 
взаимодействия человека с  информа-
ционными технологиями. 

изначально, игровая логика лю-
бой игры служит фундаментальным 
компонентом игрового процесса, 
устанавливая правила эффективного 
и  захватывающего взаимодействия и 
определяя функционирование игры. 
Многогранный характер игровой ло-
гики способствует формированию це-
лостного и увлекательного игрового 
опыта, обеспечивая структурирован-
ную и динамичную среду. Правила 
игры, определяя условия победы и по-
ражения, регулируют границы взаимо-
действия участников с игровым миром 
и между собой. системы прогресса, 
включающие уровни и достижения, 
служат мотивационными механизма-
ми, побуждая игроков к непрерывно-
му участию в игровом процессе и до-
стижению новых рубежей. При этом, 
для обеспечения беспрепятственного 
прохождения игрового сюжета необ-
ходимо, чтобы правила игры были чет-
ко сформулированы и доступны для 
понимания игроками, предотвращая 
возникновение недоразумений или по-
тери интереса.

однако, чтобы глубже понять это 
игровую логику квестов в реалиях эпо-
хи  метамодерна, необходимо рассмо-
треть несколько краеугольных аспек-
тов. Метамодерн ориентирован на 
поиск синтеза, междисциплинарности 
и эмоциональной подключенности. 
Это открывает новые горизонты для 
изучения игровых форматов, таких как 
квесты.

В условиях метамодерна игры-ис-
пытания становятся более инте-
рактивными и мультисенсорными. 
Квест-технологии, с каждым новым 
витком развития, все активнее позво-
ляют участникам погружаться в игро-

вой процесс. игровая логика в данном 
контексте включает в себя множество 
элементов: от сюжетных линий и ха-
рактеров, до механик, которые  под-
держивают интерес и вовлеченность. 
В условиях метамодерна квесты могут 
рассматриваться как способ активного 
участия индивида в создании и интер-
претации смыслов, что, в свою очередь, 
способствует  формированию критиче-
ского мышления и эмоциональной гра-
мотности.

Активные ролевые игры живого 
действия – принципиально новый син-
тетический вид искусства эпохи ме-
тамодерна, игровая  логика которого 
основана на принципах социальной ин-
теракции и непременно включает в себя 
сотрудничество и кооперацию между 
игроками. В процессе игры участники 
должны принимать решения, осно-
ванные не только на своих индивиду-
альных ролях и  целях, а также учиты-
вать интересы и  потребности других. 
Это  способствует развитию у игроков 
таких навыков, как  лидерство, комму-
никация и работа в команде.

одним из ключевых аспектов игро-
вой логики квестов является их связь 
с  реальностью. игроки должны учи-
тывать физические и психологические 
аспекты игры, такие как ограничения 
по времени, ресурсы и риски. Это по-
могает игрокам развивать способность 
принимать обоснованные решения 
в реальной жизни.

В современном мире игры-испыта-
ния играют важную роль в культуре, 
образовании и даже бизнесе. они мо-
гут использоваться для обучения детей 
социальным навыкам, развитию ли-
дерских качеств и формированию ко-
мандного духа. В бизнесе они помогают 
развивать коммуникационные навыки 
и умение работать в команде, а также 
способствуют формированию корпо-
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ративной культуры. В сфере культуры 
активные ролевые игры живого  дей-
ствия используются для создания инте-
рактивных мероприятий и фестивалей, 
которые благоприятствуют культурно-
му обмену и  укреплению  международ-
ных связей.

Кроме того, важным достоинством 
квест-технологий является их  способ-
ность адаптироваться к социальным 
и культурным контекстам. В  условиях 
метамодерна квесты могут отражать 
актуальные проблемы общества — от 
экологических кризисов до социальных 
неравенств. Посредством прохождения 
игр-испытаний могут распространять-
ся знания и  культурные идеи, а также 
развиваться новые навыки, необходи-
мые для успешной адаптации в быстро 
меняющемся мире. Всё чаще квест-тех-
нологии становятся средством форми-
рования не только теоретических зна-
ний, но и практических навыков.

Квесты также открывают возмож-
ности для формирования сообществ 
по  интересам, поскольку они часто 
требуют сотрудничества и взаимодей-
ствия между участниками. Это обеспе-
чивает создание эмоциональных связей 
и  служит инструментом развития со-
циальной ответственности. В условиях 
метамодерна, где важна не только ин-
дивидуальная позиция, но и коллектив-
ный опыт, такие  элементы становятся 
неотъемлемой частью игрового процес-
са. и  в  качестве игры здесь порой вы-
ступает сама жизнь.

Таким образом, игровая логика 
квестов представляет собой важный 
инструмент для развития социальных 
навыков и формирования культуры 
общения в современном мире. она спо-
собствует формированию устойчивых 
навыков командной работы и лидер-
ства, что является необходимым усло-
вием для успешной адаптации и инте-

грации в обществе.
однако, наряду с положительны-

ми аспектами, стоит учитывать и  по-
тенциальные вызовы, связанные с 
использованием квест-технологий. 
Во-первых, необходимо понимать, что 
игры, в том числе квесты, могут стать 
инструментом манипуляции, если их 
содержание не будет продуманным 
и  этичным. Во-вторых, избыточная 
игровизация образовательного и  со-
циального процессов может привести 
к снижению глубины анализа и крити-
ческого подхода. следовательно, важно 
придерживаться баланса между развле-
кательностью и образовательной цен-
ностью квестов.

В заключение, игровая логика 
квест-технологий в условиях метамо-
дерна представляет собой динамичное 
поле, которое актуализирует вопросы 
идентичности и ценностей в современ-
ном обществе. Это позволяет участни-
кам не  только глубже познавать себя 
и окружающий мир, но и способствует 
формированию нового, более ответ-
ственного и вовлеченного поколения. 
Эффективное применение квестов в 
различных контекстах требует ком-
плексного подхода, который должен 
учитывать как их развлекательный по-
тенциал, так и необходимость критиче-
ского осмысления современности.
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Введение.
с развитием технологий искус-

ственный интеллект (далее – ии) про-
никает во многие сферы нашей жизни, 
в том числе и в рекламу. ии способен 
не только самообучаться, но и выяв-
лять интеллектуальные задачи, которые 
раньше решались исключительно чело-
веком. если рассматривать именно мар-
кетинг, то в данном случае ии способен 
генерировать изображения, создавать 
контекстную рекламу, анализировать 
рынок и многое другое. Можно сказать, 
что в последние годы искусственный 
интеллект становится неотъемлемой 
частью различных отраслей. с увеличе-
нием объемов данных и развитием та-
ких технологий, рекламные агентства и 
компании все чаще используют ии для 
оптимизации своих стратегий, тарге-
тирования аудитории и даже создания 
контента.

В 2019 году было проведено иссле-
дование Высшей школой экономики, 
в ходе которого было выявлено, что к 
2025 году ии оставит без работы зна-
чительную долю маркетологов [1]. Дело 
в том, что алгоритмы, которые лежат 
в основе искусственного интеллекта, 
способны анализировать и обрабаты-
вать большие объемы данных. они 
без проблем могут выявлять модные 
тенденции и на их основе создавать ре-
кламные кампании. Это, без сомнения, 
может привести к сокращению рабочих 
мест, к примеру, для креативщиков, ди-
зайнеров или копирайтеров. 

В основном, выделяют два вида ис-
кусственного интеллекта – сильный и 
слабый. Хотя, на самом деле, слабый ии 
уже давно используется в маркетинге. В 
данном случае нейросети выполняют 
ограниченный круг задач. К примеру, 
они могут обработать фотографии или 
угадывать предпочтения потребителя, 
но они не могут научиться чему-то но-

вому. Проще говоря, слабый ии не спо-
собен выполнять задачи, выходящие за 
пределы своей узкой специализации.

например, различные чат-боты или 
рекомендательные системы. Алгорит-
мы, используемые на платформах «Ки-
нопоиск» или «яндекс Музыка», ана-
лизируют поведение пользователей и 
предлагают фильмы, книги или музыку 
на основе их предпочтений. сюда мож-
но отнести и голосовые помощники, та-
кие как «Алиса» или «Siri».

сильный искусственный интеллект 
– это концепция, согласно которой ма-
шина обладает способностями, анало-
гичными человеческому разуму. Такой 
ии способен понимать, обучаться и 
применять знания в различных обла-
стях, решать новые задачи и адаптиро-
ваться к новым ситуациям. он может 
обладать самосознанием, пониманием 
контекста и иметь возможность рассу-
ждать на уровне, сопоставимом с че-
ловеческим [2]. именно сильный ии 
представлен в таком фильме, как «Тер-
минатор» и др. 

В основном к искусственному интел-
лекту прибегают для того, чтобы умень-
шить расходы на ту или иную услугу. 
Как и говорилось ранее ии способен 
предлагать готовые тексты, предлагать 
интересные темы или подготавливать 
какие-то отчеты.

Содержание
на данный момент сильный искус-

ственный интеллект еще не существу-
ет, и его создание является предметом 
активных исследований и дебатов в 
области науки и философии среди экс-
пертов. они продолжают обсуждать, 
как избежать возможных рисков и обе-
спечить безопасное развитие техноло-
гий, однако они предполагают, что в 
ближайшем будущем скорее всего сто-
ит ожидать устройства, которые будут 
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разработаны на основе сильного ии. 
если рассматривать ии как «союз-

ника», то из основных аргументов про-
тивников использования нейросетей 
является способность автоматизиро-
вать рутинные задачи, которые ранее 
выполняли сами люди. Кроме того, 
использование ии может привести к 
стандартизации контента. Алгоритмы 
могут генерировать тысячи рекламных 
объявлений за считанные минуты, но 
они часто не способны создать уни-
кальный и эмоциональный контент, 
который способен привлечь внимание 
потребителей. В результате реклама мо-
жет стать более предсказуемой и менее 
привлекательной для аудитории, ины-
ми словами, не сможет найти «отклик» 
у аудитории. 

Другими «угрозами» для рекламы 
может стать: 

– фальшивый контент и манипуля-
ции. Дело в том, что с развитием тех-
нологий появляются различные боты, 
многие из которых уже упоминались 

выше. с недавними обновлениями с их 
помощью можно создавать высокока-
чественные фальшивые новости, видео 
и различные изображения. 

– Дезинформация. В целом, можно 
отнести и к предыдущему пункту, одна-
ко в данном случае, может рассматри-
ваться фальшивая рекламная кампания 
или, к примеру, поддельные отзывы о 
различных продуктах. 

– изменение восприятия рекламы. 
В случае, если потребители будут вос-
принимать потенциальную рекламу как 
фальшивую или увидят манипулятив-
ный контент, который создает ии – это 
может повлиять на привлечение и удер-
жание клиентов компанией.

с другой стороны, искусственный 
интеллект способен стать мощным ин-
струментом для специалистов в сфере 
рекламы. Дело в том, что уже в насто-
ящее время ии способен освободить 
большую часть специалистов различ-
ных сфер от рутинной работы, пре-
доставив им новые возможности для 
творчества. Кроме того, искусствен-
ный интеллект изначально использо-
вался, в первую очередь, для генерации 
идей. на данном этапе уже существуют 
инструменты, которые могут предло-
жить креативные решения на основе 
заданных параметров. Это может по-
мочь командам быстрее находить вдох-
новение и генерировать новые идеи, 
что в итоге улучшает качество реклам-
ных кампаний.

существует пример, когда нейросе-
ти впервые использовались для созда-
ния обложки журнала «Cosmopolitan» 
в 2022 году. «Широкоугольный снимок 
снизу женщины-космонавта с атлети-
ческой и женственной фигурой, развяз-
но идущей вперёд к объективу камеры, 
находясь на Марсе внутри бесконечной 
вселенной. В стиле синтвейв, цифровой 
арт» [3]. именно так была сгенерирова-

Рисунок 1. обложка журнала «Cos-
mopolitan», созданная нейросетью.
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на обложка журнала (рис. 1).
Хоть это и первая обложка, соз-

данная нейросетью, это не значит, что 
она не предполагала человеческого 
вмешательства. на самом деле, чтобы 
добиться такого результата обложка 
изменялась огромное количество раз и 
корректировалась уже не самой нейро-
сетью, а человеком. 

Получается, что ии в рекламе мо-
жет выступать и в роли «союзника»:

– оптимизация времени и каналов 
размещения. ии может анализировать, 
в какое время и на каких платформах 
аудитория наиболее активно реагирует 
на рекламу. 

– создание адаптивного контента. 
ии может автоматически генерировать 
различные версии рекламных объявле-
ний, адаптируя их под конкретную ау-
диторию. 

– измерение эффективности. ии 
может отслеживать результаты реклам-
ных кампаний в реальном времени, 
анализируя, какие объявления работа-
ют лучше, а какие — хуже.

существуют примеры успешного 

взаимодействия ии и известных ком-
паний. например, Coca-Cola уже давно 
использует алгоритмы для анализа по-
требительских предпочтений и созда-
ния персонализированного контента. 
Помимо этого, относительно недавно 
компания объявила о выходе нового 
напитка, вкус которого был создан со-
вместно с ии. Компания также создала 
необычный дизайн упаковки, символи-
зирующий «светлое будущее». он был 
также создан с помощью нейросетей 
(рис. 2).

на данный момент существует 
огромное количество ботов, которые 
выполняют различные функции. су-
ществует пример, когда популярная 
американская газета The Washington 
Post с 2016 года стала использовать 
бота Heliograf, помогающий быстрее 
собирать новости [4]. изначально это-
го бота использовали для публикации 
текста, подготовленного журналиста-
ми, на различных площадках. Позже 
журналисты стали подготавливать базу 
ключевых фраз, а данный бот просто 
подставлял в шаблоны фразы и необ-

Рисунок 2. напиток Coca-Cola, созданный с помощью ии.
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ходимые данные и практически сразу 
выдавал готовый текст. 

Для компаний с ограниченным бюд-
жетом, ии может быть спасением, так 
как использование нейросетей не пред-
полагает больших затрат. Можно ис-
пользовать такие платформы как «Mag-
isto» и «Animoto», которые позволяют 
пользователям создавать видеоролики 
на основе загруженных материалов и 
заданных параметров.

существуют примеры рекламных 
кампаний с участием ии, которые 
оказались провальными. В 2017 году 
кампания «Pepsi» использовала алго-
ритмы для таргетирования аудитории. 
Реклама была воспринята как попытка 
компании использовать социальные 
движения для продвижения своего 
продукта, что вызвало огромный не-
гативный отклик. В результате Pepsi 
быстро сняла рекламу и извинилась 
[5]. Годом ранее компания «Microsoft» 
представила чат-бота «Tay» в «Twitter», 
который использовал ии для взаимо-
действия с пользователями. однако 
всего через несколько часов после за-
пуска бот начал публиковать оскорби-
тельные и расистские сообщения, что 
в итоге привело к его отключению [6]. 
Эта ситуация продемонстрировала ри-
ски, связанные с использованием ии 
без должного контроля.

В последние годы искусственный 
интеллект стал неотъемлемой частью 
рекламной индустрии, вызывая мно-
жество дискуссий о его роли и влиянии 
на маркетинг. Эксперты разделились на 
два лагеря: одни считают ии потенци-
альной угрозой для рекламного рынка, 
другие — его ценным союзником. Это 
противоречие подчеркивает сложность 
и многогранность данной темы.

с одной стороны, эксперты утвер-
ждают, что использование ии в рекла-
ме может привести к снижению уров-

ня креативности и оригинальности. 
Автоматизация процессов, таких как 
создание контента и таргетинг, может 
привести к стандартизации рекла-
мы, что в свою очередь уменьшает её 
привлекательность для потребителей. 
Более того, существует опасение, что 
алгоритмы могут формировать «узкие 
рамки» для рекламных стратегий, ос-
новываясь на данных, которые могут 
не отражать разнообразие и индивиду-
альность самой аудитории. Это может 
создать риск игнорирования уникаль-
ных потребностей и предпочтений по-
требителей.

с другой стороны, некоторые экс-
перты подчеркивают потенциал искус-
ственного интеллекта как инструмента 
для оптимизации рекламных кам-
паний. ии способен анализировать 
огромные объемы данных, выявлять 
тренды и предпочтения потребителей, 
а также прогнозировать их реакцию. 
Это позволяет компаниям более точ-
но настраивать свои рекламные стра-
тегии, повышая их эффективность и 
рентабельность. ии может значитель-
но улучшить персонализацию рекла-
мы, делая её более релевантной и при-
влекательной для целевой аудитории. 
Кроме того, автоматизация рутинных 
задач освобождает время креативным 
специалистам для разработки более 
инновационных и оригинальных кон-
цепций.

Заключение.
1. Таким образом, можно сделать 

вывод, что вопрос о том, является ли 
ии угрозой или союзником в рекламе, 
не имеет пока однозначного ответа в 
силу «юного» возраста ии. однако, 
заданная реальность ни в коей мере 
не снижает актуальности вопроса. 
Успехи в области научных исследова-
ний зависят от того, как именно будет 
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использоваться технология и какие 
меры будут предприняты для мини-
мизации рисков. Важно, чтобы ре-
кламные компании находили баланс 
между использованием ии для повы-
шения эффективности и сохранени-
ем креативности и индивидуальности 
своих кампаний. Только так можно 
обеспечить гармоничное сосущество-
вание технологий и человеческого кре-
атива в мире маркетинга.

Выводы
2. Успешная интеграция ии и рекла-

мы требует осознанного подхода, учи-
тывающего как преимущества, так и воз-
можные недостатки этой технологии.

3. Будущее рекламы с использова-
нием ии остается неопределенным и 
многообещающим одновременно. с 
течением времени будет необходимо 
продолжать исследовать влияние ии 
на рекламную индустрию, учитывая как 
его возможности, так и вызовы. 

4. В условиях цифровой экономики, 
ии остается хорошим инструментом в 
руках человека для оптимизации своих 
стратегий, таргетирования аудитории и 
даже создания контента. 
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«участие» и «партисипаторность» в социологии управления*

Аннотация. статья посвящена теоретическому разграничению понятий «вовлечен-
ность», «участие» и «партисипаторность» в социологии управления, что актуально в усло-
виях антропоцентричного поворота в государственном и муниципальном управлении. на 
основе компаративного анализа зарубежных и российских концепций выявлены смысло-
вые различия терминов, препятствующие их синонимизации. научная новизна работы за-
ключается в систематизации дефиниций через призму социологических теорий, а также в 
предложении четырехуровневой модели вовлечения граждан в управленческие процессы. 
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Comparative analysis of the concepts of «engagement», 
«involvement» and «participation» in the sociology of management

Abstract. The article is devoted to the theoretical distinction between the concepts of “engage-
ment”, “participation” and “involvement” in the sociology of management, which is relevant in the 
context of the anthropocentric turn in state and municipal management. Based on a comparative 
analysis of foreign and Russian concepts, semantic differences in terms that prevent their syn-
onymization are identified. The scientific novelty of the work lies in the systematization of defini-
tions through the prism of sociological theories, as well as in the proposal of a four-level model for 
involving citizens in management processes.

Key words: engagement, participation, citizen involvement, anthropocentrism, management 
paradigm, ethnocultural interaction.

Антропоцентризм в управлении, 
проявляющийся в том числе в страте-
гиях «умных городов» и цифровизация 

гражданского участия, актуализирует 
проблему терминологической точности 
в исследованиях взаимодействия вла-
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сти и общества. В условиях полиэтнич-
ных регионов, таких как северный Кав-
каз или Поволжье, неоднозначность 
понятий «вовлеченность», «участие» 
и «партисипаторность» усложняет 
проектирование инклюзивных управ-
ленческих моделей. В условиях роста 
этнокультурного многообразия Рф тер-
минологическая точность становится 
ключевым фактором предотвращения 
конфликтов идентичности в управлен-
ческих практиках. объект — управлен-
ческие практики в полиэтничных реги-
онах. Предмет — терминологические 
различия между вовлеченностью, уча-
стием и партисипаторностью.

Гипотеза: смешение терминов «вов-
леченность», «участие» и «партиси-
паторность» снижает эффективность 
коммуникации между властью и этно-
культурными сообществами.

Цель статьи — преодолеть терми-
нологическую эквивалентность через 
компаративный анализ концепций, 
выделив их эссенциальные признаки. 
Задачи:

1. сопоставить трактовки терминов 
в зарубежной и российской науке.

2. обосновать необходимость их 
разграничения в контексте этнокуль-
турной специфики.

3. Предложить модель вовлечения 
граждан, учитывающую коллектив-
ность и общественно-значимый ре-
зультат.

исследование в своих теорети-
ко-методологических основаниях опи-
рается на:

– символический интеракцио-
низм (и. Гофман, Дж. Мид): вовлечен-
ность как «поглощенность ролью» в 
социальных интеракциях, где жесты и 
символы требуют глубокой интерпре-
тации.

– системно-функциональный под-
ход  (Т. Парсонс): вовлеченность как 

степень диффузности взаимодействия, 
определяющая уровень ответственно-
сти индивида.

– феноменологию  (Э. Гуссерль): 
связь вовлеченности с интенциональ-
ностью сознания, направленного на 
объект.

По и. Гофману вовлеченность: 
«психобиологический процесс, в ко-
тором субъект перестает, по крайней 
мере частично, осознавать направления 
своих переживаний и познавательно-
го внимания. Это собственно означает 
сосредоточенность, поглощенность де-
лом (engrossment)» [Гофман 2003: 436]. 
Вовлеченность в социальных интерак-
циях имеет важное значение – для пол-
ноценного взаимодействия субъектов 
необходима определенная степень вов-
лечения в процесс. В драматургической 
социологии символического интерак-
ционизма вовлеченность «в роль» и ее 
интерпретация также тесно связаны с 
вовлеченностью, где жесты, символы, 
действия без должного уровня вовле-
ченности недостаточно эксплицитны, 
следовательно, стохастически интер-
претируются. 

В системно-функциональном под-
ходе социальное действие выражено 
в его латентных или явных свойствах, 
породивших предысторию, контекст, 
сущность, характер самого действия. 
Вовлеченность может также быть кол-
лективным действием или его следстви-
ем, при котором учитываются интере-
сы, интенции, восприятия и ожидания. 
согласно Т. Парсонсу, индивидуальные 
действия основаны на субъективном 
выборе индивида, а диффузность – есть 
«степень вовлеченности индивида в 
процесс взаимодействия» с разными 
уровнями обязанностей, которые могут 
быть узкими или расширенными. [Пар-
сонс 2002: 30].

несколько схожие взгляды прису-
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щи М. Веберу [Вебер 1990], который, в 
свою очередь, определяет социальность 
действия и выделяет типы социальных 
действий в зависимости от субъектив-
ного смысла. если рассматривать вовле-
ченность или вовлечение как действие, 
в нем заложена причинность: целера-
циональная, ценностно-рациональная, 
аффективная или традиционная. М. Ве-
бер также разделяет вовлеченность «по 
случаю», «по совместительству» и «по 
профессиональной деятельности»1.

В феноменологии индивидуум осоз-
нает и интерпретирует свой опыт в кон-
тексте окружающего мира. Это понятие 
можно рассматривать через призму 
центрального элемента феноменоло-
гии — интенциональности, которая 
описывает направленность сознания 
на объекты и явления. Э.Гуссерль по-
нимал интенциональность как направ-
ленность сознания индивида на объект. 
Вовлеченность можно рассмотреть, 
как степень этой направленности: чем 
больше человек вовлечен в ситуацию, 
тем более значимым становится для 
него объект его внимания2.

В зарубежных исследованиях 
[Barrett, Brunton-Smith 2014] вовлечен-
ность связывают с построением долго-
срочных отношений между властью и 
обществом, что особенно значимо в по-
лиэтничных сообществах, где доверие 
определяется историко-культурный 
контекстом, например, это играет роль 

1 Вебер М. Политика как призвание и 
профессия. – Перевод с немецкого и вступитель-
ная статья А.ф. филиппова. 2018. // URL: https://
publications.hse.ru/books/225686194 (проверено 
20.12.2024)

2 Алиева Ч.Э. феноменология: Э. Гус-
серль и М.Хайдеггер. – серия “Symposium”,со-
временная философия как феномен культуры: 
исследовательские традиции и новации. 2001. 
Выпуск 7. – Материалы научной конферен-
ции санкт-Петербург : санкт-Петербургское фи-
лософское общество. // URL: http://anthropology.
ru/ru/publishing/sankt-peterburgskoe-filosofskoe 
-obshchestvo (проверено 20.12.2024)

в полиэтнических и поликонфессио-
нальных регионах, таких как Татарстан 
[Дробижева 2017].

степень влияния и ответственно-
сти вовлеченных в управление субъек-
тов варьируется от контекста, среды, 
смыслов, целей. Вовлеченность – созна-
ваемое индивидами действие, которое 
предусмотрено для получения резуль-
тата. степень успешности самого 
акта вовлечения может измеряться 
тем, насколько цель вовлеченности 
совпадает с конечным результатом т.е. 
корреляция целеполагания и целеосу-
ществления. 

В связи с тем, что в настоящий 
момент мы наблюдаем антропоцен-
тричный поворот в государственном 
и муниципальном управлении (в част-
ности, на примере стратегий «умных 
городов», таких, как Москва «умный 
город» 2030)3 управление осуществля-
ется в комплексной, полусубъектной 
среде, где степень влияния субъектов 
на конечное решение выражается в 
том, насколько они смогли вовлечься 
в осуществление той или иной управ-
ленческой деятельности. 

В социальной вовлеченности наи-
большее значение имеют аспекты кол-
лективизма, степень кумулятивности 
(в управлении это часто соотносится 
с идеями М.П. фоллет «школа челове-
ческих отношений») и наличие обще-
ственно-значимого результата. если в 
смежных науках вовлеченность также 
связана с сознательностью, целесоо-
бразностью, влиянием, то в социологии 
эти три параметра являются ее пред-
метными областями. 

Эпистемология феномена вовлечен-
ности отражает структуру феномена, 

3 Москва «умный город» 2030. // 
URL: https://storage.strategy24.ru/files/strate-
gy/201903/724ca9541151bd969b96ed594f37a103.
pdf  (проверено 12.12.2024)
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функционирование, развитие. В случае 
интенсивного вовлечения экспертных 
групп с большими знаниями о процес-
се вовлечения степень флуктуации для 
влияния на систему может быть недо-
статочен для полноценного воздей-
ствия и получения общественно-значи-
мого результата. 

Для понимания контекста вовлечен-
ности необходимо обозначить теоре-
тические различия между понятиями 
партисипация (партисипаторность), 
участие и вовлеченность.

В иностранной литературе при по-
иске исследований по вовлеченности 
граждан чаще всего встречается поня-
тие «citizen engagement», однако также 
мы можем увидеть «involvement» или 
«participation». 

Гражданская вовлеченность (citizen 
engagement) – это запущенный прави-
тельством процесс4, направленный на 
содействие диалогу между властями и 
гражданами. он включает структури-
рованные мероприятия, такие как об-
щественные консультации, и направлен 
на построение долгосрочных отноше-
ний, гарантируя, что вклад граждан 
влияет на принятие решений5.

Гражданское участие (citizen 
involvement) – относится к активной 
роли, которую граждане принимают 
в гражданской деятельности, такой 
как голосование или волонтерство. 
В отличие от вовлеченности, участие 
часто спонтанно и сосредоточено на 
конкретных действиях, а не на посто-
янном диалоге.

Участие как participation 6охватыва-
4 Citizen Engagement vs. Participation: 

What is the Main Difference? // URL: https://www.
instantinput.com/blog/citizen-engagement-vs-par-
ticipation?t (проверено 12.12.2024)

5 Citizen Engagement Vs. Participation: 
What Is it? // URL: https://newsroom.delib.net/
citizen-engagement-vs-participation-difference/?t 
(проверено 12.12.2024)

6 OESD library. – Citizen participation 

ет как участие, так и вовлеченность, но 
подчеркивает активный вклад граждан 
в демократические процессы, включая 
как формальные, так и неформальные 
действия, которые формируют жизнь 
сообщества.

Таким образом, в иностранных 
источниках данные понятия разведены 
и относимы к различным аспектам, в то 
время как в российских исследованиях 
дифференциация и обособление тер-
минов выявляется не всеми авторами, 
а зачастую участие, вовлеченность или 
партисипаторность используются в ка-
честве синонимов в едином контексте 
на протяжении всего исследования.

однако, некоторые авторы разде-
ляют понятия и дают определения, 
позволяющие выявить эссенциаль-
ность и однозначность понятий. н.н. 
ивашиненко определяет партисипа-
торность как «ориентацию на то, что 
граждане имеют или должны иметь 
право голоса в процессе принятия 
жизненно важных решений <…> дей-
ствия людей и социальных институтов 
зависит от более широкого контекста 
и применения принципов партиси-
паторной демократии» [ивашиненко 
2011: 24]. с.Б. Абрамова разграничива-
ет участие и партисипацию так: «вопрос 
оценочного контекста –наиболее важен 
в обосновании необходимости исполь-
зования термина «партисипация» вме-
сто понятия «участие» <…> «нельзя 
предполагать, что участие – само по 
себе позитивно направленное явление». 
Участие – оценка целей и результатов, 
а партисипация – культура соучастия, 
коллективная позитивная целесоо-
бразность [Абрамова 2022: 4-14]. Так, 

processes // URL: https://www.oecd-ilibrary.org/
governance/oecd-guidelines-for-citizen-participa-
tion-processes_37f3a389-en;jsessionid=AQ_3891Ys-
BQpdeKA-7owvbFr7w2-6pW8zGUubp0_.ip-10-
240-5-73 (проверено 08.12.2024)
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с.Б. Абрамова выделяет включенность, 
культуру соучастия, достижение целей 
и ответственность за будущее как ос-
новные идеи партисипации [Абрамова: 
2023].

Участие как понятие – это нали-
чие интенций участвовать в развитии 
объекта, голосование за инициативы, 
выражение мнения. Частота и регуляр-
ность участия варьируется, оно может 
быть как однократным, так и регулярно 
повторяющимся. В.В. Маленков раз-
деляет участие и вовлеченность следу-
ющим образом: гражданское участие 
представляется как деятельностный 
аспект, а гражданская вовлеченность 
как когнитивно-коммуникативный 
аспект [Маленков 2023: 102-103]. Так, 
участие – это конкретные действия в 
публичном поле, а вовлеченность есть 
включенность в это поле. 

Мы полагаем, что вовлеченность 
граждан в управление являет собой со-
циальную инициативность и актив-
ную деятельность в принятии зна-
чимых управленческих решений при 
том, что их действия коллективны, 
сознательны, эмоционально подкре-
плены, взаимосвязаны и направлены на 
совместный общественно-значимый 
результат, влияющий на конечное 
субъективное благополучие. 

Мы выделяем 4 механизма (уровня) 
вовлечения граждан в принятие управ-
ленческих решений:

А) Власть включает граждан в про-
цессы разработки решений.

Б) Власть включает граждан в про-
цессы принятия решений. 

В) Власть включает граждан, кото-
рые предложили решение, в процессы 
их исполнения.

Г) Власть включает граждан в про-
цессы принятия результатов исполнен-
ных решений.

В российских регионах наиболее 

важной проблемой является само вос-
приятие вовлеченности горожанами и 
сознательное сокращение собственных 
функций до уровня информирования 
(по Ш.Арнштейн это 3-й уровень вов-
лечения из 8 возможных) [савинкина, 
нечетный 2021].

Различия в интерпретации вовле-
ченности и партисипаторности ярко 
проявляются в полиэтничных регионах 
России, где управленческие практики 
тесно связаны с историко-культурными 
традициями.

В республиках северного Кавказа 
(например, Дагестан, Чечня) вовле-
ченность граждан в управление часто 
опирается на институты традиционно-
го самоуправления, такие как  джама-
аты  [Дробижева, 2017]. например, в 
проектах по благоустройству сельских 
территорий решения принимаются 
на сходах, где ключевую роль игра-
ют старейшины. Это демонстрирует, 
как  партисипаторность  здесь транс-
формируется в синтез современных 
управленческих инструментов и этно-
культурных норм коллективизма. од-
нако, как отмечает Л.М. Дробижева, 
«вовлеченность молодежи в такие про-
цессы остается низкой из-за разрыва 
между традиционными и цифровыми 
форматами коммуникации» [Дробиже-
ва, 2017: 89]. символический интерак-
ционизм и. Гофмана объясняет, как 
этнические символы (напр., ритуалы 
джамаатов в Дагестане) формируют 
вовлеченность через коллективную ин-
терпретацию ролей.

В Республике Татарстан антропо-
центричная парадигма управления 
реализуется через цифровые платфор-
мы, такие как «народный контроль», 
где граждане предлагают инициативы 
по улучшению городской среды. од-
нако, как показывает исследование 
с.Б. Абрамовой, в татарстанских прак-
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тиках  участие  часто сводится к фор-
мальному голосованию, тогда как  вов-
леченность  (включение в исполнение 
решений) остается прерогативой экс-
пертных групп [Абрамова, 2022: 10]. 
Это создает дисбаланс в полиэтничном 
регионе, где запрос на соучастие рус-
скоязычного и татароязычного населе-
ния различается.

В якутии вовлечение коренных ма-
лочисленных народов в управление 
природными ресурсами регулируется 
законом «о кочевых родах». однако, 
как отмечает А.н. Пименов, «парти-
сипаторность здесь ограничивается 
консультациями, тогда как реальное 
влияние на решения сохраняется за 
административными элитами» [Пи-
менов, 2020: 45]. Это подтверждает 
тезис о необходимости четкого разве-
дения  участия  (формальные консуль-
тации) и  вовлеченности  (включение 
в исполнение). В Бурятии (Улан-Удэ) 
проекты «умного города» акцентиру-
ют вовлеченность граждан через эт-
нокультурные фестивали (например, 
«сагаалган»). однако, как подчер-
кивает е.В. Бадараева, «этнический 
компонент часто используется как ин-
струмент пиара, не обеспечивая систем-
ной интеграции бурятских сообществ в 
управление» [Бадараева, 2021: 112].

Так, в таблице 1 мы видим как тер-

минологические различия реализуют-
ся на практике. Так, в полиэтничных 
регионах следует дифференцировать 
форматы вовлечения: для северно-
го Кавказа — опора на традиционные 
институты (джамааты), для якутии — 
включение КМнс в исполнение реше-
ний через квоты. 

несмотря на близость понятия 
партисипация и вовлеченность, мы 
разделяем их и полагаем, что партиси-
пация это скорее культура соучастия 
в позитивной коннотации, в то время 
как вовлеченность – процесс, который 
подразумевает конкретные социальные 
действия, которые могут приносить 
различные результаты. Партисипация – 
термин, который также привносит свои 
модели культуры соучастия, в то время 
как вовлеченность – более широкое, 
когнитивно-коммуникативное поня-
тие, которое включает в себя участие, 
инициативность, мотивацию, интерес, 
социальную ответственность.

одно из релевантных определений 
вовлеченности – это взаимодействие 
горожан с управляющей подсистемой 
как «конституирующий элемент совре-
менного гражданского общества, кото-
рый создает социальный капитал для 
продвижения общественно-значимых 
проектов» [Sommerfeldt 2013: 347-367].

Вовлеченность – это «совокупность 

Таблица 1. Примеры вовлеченности, участия и партисипаторности в регионах 
России.

Понятие Сущность Пример из региона

Вовлеченность Когнитивно-коммуника-
тивная включенность

Цифровые консультации в 
Татарстане

Партисипатор-
ность Культура соучастия Традиционные сходы в 

Дагестане

Участие ситуативные действия Волонтерство на фестивале 
«сагаалган» (Бурятия)
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различных форм поведения и соци-
о-когнитивных компонентов: ценно-
сти социальной ответственности, не-
формальная помощь, политические 
убеждения, гражданские навыки, эко-
логическое поведение, волонтерство, 
намерения при голосовании и потре-
бление новостей» [Wray-Lake, Metzger, 
Syvertsen 2017 : 266-284]. В полиэтнич-
ных регионах России  это проявляется 
через специфические практики. напри-
мер, в Дагестане неформальная помощь 
(такая как взаимоподдержка в джа-
маатах) сочетается с экологическими 
инициативами по сохранению горных 
пастбищ, что отражает синтез традици-
онных ценностей и современных эколо-
гических установок [Дробижева, 2017: 
89]. В якутии вовлеченность коренных 
народов в управление природными ре-
сурсами включает не только экологиче-
ское поведение, но и передачу этниче-
ских знаний о кочевых маршрутах, что, 
однако, редко учитывается в формаль-
ных стратегиях [Пименов, 2020: 48].

В  узком смысле  вовлеченность 
определяется как «социо-когнитивные 
элементы, определяемые преимуще-
ственно психологическими терминами, 
такими как заинтересованность, вни-
мание, мотивация, убеждения, взгляды, 
чувства, эмоции». [Barrett, Brunton-
Smith 2014: 5–28]. Эти компоненты 
имеют выраженную  этнокультурную 
специфику. Так, в  Бурятии  мотивация 
к участию в этнофестивалях (например, 
«сагаалган») связана с эмоциональной 
привязанностью к традициям, но, как 
отмечает е.В. Бадараева, «эта вовле-
ченность редко трансформируется в 
системное влияние на управление из-за 
отсутствия механизмов включения эт-
нических эмоций в процесс принятия 
решений» [Бадараева, 2021: 114]. В  Та-
тарстане  заинтересованность русскоя-
зычного и татароязычного населения 

в цифровых платформах («народный 
контроль») различается: первые чаще 
фокусируются на урбанистических 
проектах, вторые — на сохранении 
культурного наследия, что требует диф-
ференциации управленческих подхо-
дов [Абрамова, 2022: 12].

Участие, в отличие от вовлеченно-
сти, трактуется как «совместное по-
литическое и гражданское действие» 
[Barrett, Brunton-Smith 2014: 7]. однако 
в российских реалиях, как показывает 
пример  Москвы, даже в продвинутых 
проектах «умного города» участие часто 
сводится к уровню «информирования» 
по лестнице Арнштейна [савинкина, 
нечетный, 2021: 15]. В  северокавказ-
ских регионах участие в традиционных 
сходах (например, в Чечне) сохраняет 
высокую символическую значимость, 
но не гарантирует влияния на решения, 
оставаясь ритуалом легитимации вла-
сти [Губогло, 2003: 76].

Заключение
Мы полагаем, что последующие те-

оретические и практические исследо-
вания должны учитывать смысловые 
различия в понятиях, в особенности 
это касается тех исследований, кото-
рые изучают вовлеченность граждан. 
Проведенный компаративный анализ 
подтвердил необходимость четкого 
разделения понятий «вовлеченность», 
«участие» и «партисипаторность» в со-
циологии управления.

– Вовлеченность  трактуется как 
когнитивно-коммуникативный про-
цесс, включающий мотивацию, эмоции 
и социальную ответственность.

– Участие  сводится к конкретным 
действиям в публичном поле, часто си-
туативным и формализованным.

– Партисипаторность  представ-
ляет собой культуру соучастия, акцен-
тирующую коллективную ответствен-
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ность и долгосрочные отношения. 
смешение этих терминов, характерное 
для российских исследований, ведет к 
размыванию феноменов и снижает эф-
фективность управленческих стратегий 
в полиэтничных регионах.

Мы выделяем 3 фактора в иссле-
довании вовлеченности: кумуля-
тивность, коллективность и обще-
ственно-значимый результат. Также 
в статье представлены 4 механизма 
(уровня) вовлечения граждан в приня-
тие управленческих решений на этапе 
разработки, принятия, исполнения, 
результатов. 

Предложенная четырехуровневая 
модель вовлечения (разработка, при-
нятие, исполнение, оценка решений) 
позволяет:

– интегрировать этнокультурные 
нормы в управленческие процессы 
(напр., квотирование представителей 
КМнс в рабочих группах в якутии).

– Преодолевать формализм участия 
через включение граждан на всех эта-
пах (напр., оценка результатов проек-
тов «умного города» в Москве).

– Усиливать доверие между властью 
и полиэтничными сообществами за 
счет прозрачности механизмов.

на примере северного Кавказа, Та-
тарстана, якутии и Бурятии выявле-
но, что интерпретация вовлеченности 
и партисипаторности тесно связана с 
историко-культурными традициями:

– В Дагестане вовлеченность опира-
ется на институты джамаатов, но огра-
ничена разрывом между традиционны-
ми и цифровыми практиками.

– В  якутии  партисипаторность ко-
ренных народов в управлении при-
родными ресурсами остается ритори-
ческой, несмотря на законодательные 
инициативы.

– В  Татарстане  дисбаланс в вовле-
ченности русскоязычного и татароя-

зычного населения требует адаптации 
цифровых платформ под культурные 
запросы. Эти кейсы демонстрируют, 
что универсальные модели вовлечения 
неприменимы без учета этнической 
специфики.

Разграничение понятий «вовлечен-
ность», «участие» и «партисипатор-
ность» — не только теоретическая, но и 
практическая задача. В условиях роста 
этнокультурного многообразия России 
оно становится условием предотвраще-
ния конфликтов идентичности и повы-
шения эффективности диалога между 
властью и обществом. Региональная 
специфика должна стать основой для 
проектирования гибких управленче-
ских стратегий, сочетающих совре-
менные технологии с традиционными 
ценностями. Перспективным направ-
лением исследований может стать ана-
лиз влияния цифровых платформ на 
партисипаторные практики в регионах 
с высокой этнической мозаичностью, 
например, анализ влияния цифрови-
зации на партисипаторные практики в 
условиях этнокультурной мозаичности 
(на примере Урала и сибири).
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Аннотация. современное общество переживает значительные социально-экономи-
ческие трансформации, вызванные глобализацией, информатизацией и усилением роли 
массовых коммуникаций. В таких условиях PR становится важным инструментом управ-
ления общественным мнением и адаптации компаний к изменяющейся среде. Возраста-
ющая конкуренция, снижение уровня контроля над информационными потоками, пре-
валирование эмоциональной составляющей информационных поводов над фактологией 
ставит перед профессиональным сообществом новый вызов: минимизация возникнове-
ния кризисных ситуаций и снижение репутационного урона при реализации кризиса. не-
смотря на наличие большого количества инструментов, направленных на преодоление 
кризисных ситуаций, автор полагает, что ключевую роль в преодолении кризисов играет 
коммуникационная стратегия. В данной статье автором систематизирована теоретическая 
и прикладная база, обосновывающая превентивную роль выстроенной коммуникационной 
стратегии во время кризисных ситуаций. 
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Communication strategy in the implementation 
of an effective anti-crisis PR response

Abstract. Modern society is undergoing significant socio-economic transformations caused 
by globalization, informatization and the increasing role of mass communications. In such cir-
cumstances, PR becomes an important tool for managing public opinion and adapting com-
panies to a changing environment. Increasing competition, a decrease in the level of control 
over information flows, and the predominance of the emotional component of information over 
factual issues pose a new challenge to the professional community: minimizing the occurrence of 
crisis situations and reducing reputational damage during the crisis. Despite the availability of a 
large number of tools aimed at overcoming crisis situations, the author believes that a commu-
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nication strategy plays a key role in overcoming crises. In this article, the author systematizes the 
theoretical and applied framework that substantiates the preventive role of a built communication 
strategy during crisis situations.

Key words: communications, communication strategy, anti-crisis response, crisis, PR.

Коммуникационный аспект кри-
зиса

Термин «кризис» имеет широкий 
спектр определений, включая такие 
действия, как стихийные бедствия и 
личные проблемы [1]. В контексте ор-
ганизационного управления термин 
«кризис» следует сузить до организа-
ционных кризисов, происходящих в 
организациях, таких как корпорации 
и некоммерческие организации. Кумбс 
определяет организационный кризис 
как значительную угрозу деятельно-
сти или репутации организации, кото-
рая при неправильном подходе может 
иметь негативные последствия для за-
интересованных сторон и/или органи-
зации в целом. Поэтому в PR кризисные 
ситуации имеют решающее значение, 
так как возникает необходимость в 
немедленном и эффективном приме-
нении PR-инструментов, адекватных 
конкретной ситуации. Этот вид PR от-
носится к экстремальным требованиям 
немедленного реагирования на кризис-
ную ситуацию, возникшую посредством 
коммуникации.

Майкл Регистер, один из ведущих 
экспертов в области антикризисного 
управления, одним из первых обратил 
внимание на коммуникационную со-
ставляющую кризиса. он считал, что 
кризис – это событие, привлекающее 
всеобщее внимание к компании, по-
тенциально неблагоприятное для на-
циональных и международных сМи 
и других групп, таких как клиенты, 
акционеры, сотрудники и их семьи, 
политики, профсоюзы и группы эко-

логического давления, которые по той 
или иной причине имеют законный 
интерес к компании. деятельность ор-
ганизации [2].

По словам американского эксперта 
по связям с общественностью фрейзера 
ф. сейтела, вмешательство прессы, так 
называемая медиатизация, превращает 
проблему в кризис и ставит коммуника-
цию на первое место в антикризисном 
управлении, поскольку реальность со-
бытия стирается способами его пред-
ставления разными сторонами и его 
восприятием [3].

Таким образом, кризис – это ситу-
ация, которая произошла и не может 
быть изменена, что приводит к необхо-
димости немедленно начать «лечение» 
в информационной плоскости. следо-
вательно, существует настоятельная 
необходимость управлять обществен-
ными представлениями о произошед-
шем событии, следуя определенным 
рекомендациям относительно деятель-
ности по связям с общественностью в 
критические для предприятия периоды 
[4, с. 28]. Рассматривая современные 
связи с общественностью как комму-
никативную функцию менеджмен-
та, с помощью которой организации 
адаптируются к окружающей среде для 
достижения целей своего существова-
ния, можно утверждать, что кризис в 
контексте PR - это прежде всего чрез-
вычайная ситуация, которая также на-
рушает сложившуюся организацион-
ную структуру как коммуникационная 
система, созданная внутри компании с 
целью обновления организации и по-
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иска более совершенных форм комму-
никации, направленных на дальнейшее 
развитие организации и ее оптималь-
ную адаптацию к окружающей среде.

современные эксперты выделяют 
следующие факторы повышения степе-
ни сложности и неизбежности кризиса: 

1) ускорение изменений в социаль-
ной, экономической и политической 
жизни общества; 

2) нехватка времени и средств для 
оценки событий и поиска адекватных 
решений проблемы; 

3) усложнение структуры коммерче-
ского управления, что делает эту систе-
му еще более уязвимой.

Анализируя природу кризиса, 
саймон Бут [5] утверждает, что кри-
зис – это скорее открытие новых воз-
можностей и высвобождение иннова-
ционных идей, чем проблема. среди 
положительных последствий кризис-
ных ситуаций наиболее значимыми 
как для руководящего состава, так и 
для сотрудников являются приобре-
тение опыта и появление предпосылок 
для развития персонала за счет предо-
ставленной возможности выявления и 
реализации индивидуальных качеств, 
которые могут способствовать их ка-
рьерному росту, а для руководителей – 
за счет совершенствования структуры 
и принципов работы компании. функ-
ционирование предприятия. В свою 
очередь, негативные последствия мо-
гут быть разнообразными: от дестаби-
лизации ситуации на несколько дней 
до ликвидации предприятия.

Положительные или отрицатель-
ные последствия кризисной ситуации 
требуют разработки и реализации 
определенных антикризисных реше-
ний, т.е. осуществления антикризис-
ного управления, которое специфично 
и существенно отличается в условиях 
каждого отдельного предприятия.

однако следует также подчеркнуть, 
что сам кризис не носит конструктив-
ного характера (по своей сути, он де-
структивен); дело в том, что кризис 
создает предпосылки для конструктив-
ных действий со стороны управлен-
ческого персонала, который должен 
отреагировать на ситуацию перефор-
матированием деятельности компании 
с целью преодоления кризиса. кризис. 
функционирование предприятия всег-
да определяется взаимодействием его 
организационной и производствен-
ной, финансовой и ресурсной состав-
ляющих, которые определяют текущее 
состояние предприятия, результаты 
его деятельности и способность пре-
дотвращать и преодолевать кризисные 
явления.

Как справедливо отмечает Лер-
бингер [6], кризисные ситуации могут 
быть сгруппированы по характеру их 
возникновения, а именно: техногенные 
кризисы, конфронтационные кризи-
сы, события, вызванные злонамерен-
ным антиобщественным поведением, 
управленческие кризисы, а также те, 
которые представляют другие угрозы 
для организации. Поэтому под кризис-
ной ситуацией мы понимаем событие, 
вызванное воздействием внешних или 
внутренних факторов, которое приво-
дит к изменению условий деятельности 
организации, чрезмерному вниманию 
со стороны средств массовой информа-
ции и другой общественности, а также 
негативно сказывается на имидже и ре-
путации организации.

с кризисной ситуацией трудно 
справиться из-за нескольких факто-
ров, в том числе из-за ее новизны. 
Возникновение кризиса – это новая 
ситуация, и компания и ее руководи-
тели могут оказаться не готовы к ней. 
еще одной трудностью в управлении 
кризисом является его динамичность. 
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Кризис – это событие, которое харак-
теризуется нехваткой времени у пер-
сонала для реагирования на ситуацию. 
с его динамичным развитием можно 
справиться только в том случае, если 
реакция команды будет еще более ди-
намичной. иногда успех зависит от 
тщательно разработанного предвари-
тельного плана устранения и нейтра-
лизации кризиса.

Более того, есть определенные при-
знаки, указывающие на то, что кризис 
наступил и усиливается. если компания 
отреагирует на эти признаки квали-
фицированно и своевременно, потеря 
общественного доверия не будет столь 
разрушительной для предприятия, ко-
торое, будучи динамичной системой, 
постоянно развивается и меняется. Та-
ким образом, своевременное принятие 
решений по предотвращению кризис-
ных ситуаций с помощью прогнозиро-
вания может изменить стадию жизнен-
ного цикла предприятия.

Антикризисное реагирование и 
преимущества его реализации с ком-
муникационной стратегией

Выявление, управление и преодо-
ление кризисных ситуаций относится 
к сфере деятельности специалистов 
по связям с общественностью. Эти ме-
роприятия проводятся с целью пре-
дотвращения кризисов и преодоления 
кризисных ситуаций путем внедрения 
соответствующей системы мер. изучив 
работы, посвященные проблеме управ-
ления кризисами в организациях, мож-
но выделить следующие меры, которые 
должны быть приняты в кризисных си-
туациях:

1. идентификация кризиса и ана-
лиз репутационных рисков. В первую 
очередь при возникновении кризиса 
страдает репутация и имидж компании. 
согласно определению о.с. Виханско-

го, «имидж организации – множество 
распространенных представлений об 
особенностях, специфических каче-
ствах и чертах, присущих организации» 
[7, с. 45]. ф. Котлер пишет, что имидж 
организации – это общественное мне-
ние об организации в целом, а также о 
производимых ею товарах или предо-
ставляемых услугах [8, с. 125].

2. Разработка стратегии антикризис-
ного реагирования совместно с руко-
водством, включая этапы стратегии. 

3. Реализация PR-программ путем 
налаживания коммуникаций с широ-
кой общественностью и целевыми ау-
диториями. 

Любая кризисная ситуация должна 
быть преодолена без прекращения ос-
новной деятельности компании (орга-
низации), что существенно влияет на 
отношение сотрудников к кризису и его 
восприятие во внешней среде. В этом 
процессе важно, чтобы конкретный 
человек, желательно из числа высше-
го руководства, отвечал за общение с 
прессой и общественностью и обладал 
полномочиями, которые позволяли бы 
не только излагать чьи-то мысли, но и 
высказывать собственные взгляды на 
события, процессы и действия. Также 
желательно, чтобы сфера компетенции 
такого лица была определена заранее.

на основании вышеизложенного 
можно утверждать, теория управления 
кризисами предполагает, что антикри-
зисное PR-реагирование не должно 
влиять на работоспособность организа-
ции, должно быть реализовано в крат-
чайшие сроки, а также должно осно-
вываться на глубинной информации о 
деятельности компании. 

Таким образом, эффективное пре-
одоление кризисных ситуаций через 
коммуникационные инструменты не-
возможно без наличия обширной базы 
знаний о внутренней и внешней среде 
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организации, которая систематизиро-
вана и проанализирована заранее – до 
появления признаков кризиса. То есть 
речь о наличии стратегического до-
кумента, который бы отражал имидж 
бренда, его «голос» и среду. именно та-
ким документом является коммуника-
ционная стратегия. 

Под коммуникационной стратегией 
понимается опирающаяся на общую 
стратегию социального субъекта долго-
срочная сбалансированная по ресурсам 
программа достижения стратегических 
целей субъектов через информацион-
но-коммуникационные взаимодей-
ствия с внешней и внутренней средой 
[9, с. 65]. Разработка коммуникацион-
ной стратегии предполагает базирова-
ние на маркетинговой, креативной и 
медиа стратегиях.

основополагающим элементом 
коммуникационной стратегии является 
маркетинг. Маркетинговая стратегия 
(построение бренда) базируется на ана-
лизе целевой аудитории, конкурентах, 
продукте организации, что позволяет 
сформулировать сильные и слабые сто-
роны, выстроить портрет потенциаль-
ного покупателя, а также результаты 
данного анализа ложатся в дальнейшем 
в основу принципов позиционирова-
ния и коммуницирования компании. 
К действиям на данном этапе можно 
отнести глубинные интервью, PEST и 
SWOT анализ, анализ позиции на рын-
ке и медиаприсутствия.

Креативная стратегия формиру-
ет образ бренда и модель восприятия. 
на основе полученных благодаря мар-
кетинговому исследованию данных 
о целевой аудитории, рынке и среде 
креативная группа формирует ключе-
вую идею, которая будет привлекать 
внимание целевой аудитории и будет 
соответствовать ключевым принципам 
компании, которые были сформиро-

ваны ещё на этапе идеи бренда. Таким 
образом, формируется позициониро-
вание компании, ключевые сообщения 
коммуникационной стратегии и кон-
тент-политика.

В рамках медийной стратегии про-
исходит определение каналов комму-
никации, рекламных носителей, через 
которые будет доноситься информация 
до целевой аудитории для достижения 
стратегической цели. В результате фор-
мируется контент-план, бюджет комму-
никационной стратегии в краткосроч-
ной и долгосрочной перспективе, план 
мероприятий и медиа-показатели для 
оценки эффективности.

Результатом разработки коммуни-
кационной стратегии является стра-
тегический документ, который отра-
жает суть бренда, его риски, а также 
имеющиеся возможности (см. рису-
нок 1). Данная информация является 
основополагающей для преодоления 
кризисных ситуаций, так как превен-
тивное знание сокращает время реа-
гирования и снижает уровень неопре-
деленности. 

Для повышения уровня доказатель-
ной базы в пользу эффективности си-
нергии коммуникационной стратегии 
и антикризисного менеджмента пред-
лагается пошагово рассмотреть процесс 
преодоления реальной кризисной ситу-
ации без наличия коммуникационной 
стратегии и без данного документа. 

Компанией А будет являться 
производитель чая, у которого есть 
пресс-служба, но нет коммуникаци-
онной стратегии. В такой ситуации 
пресс-службы чаще всего работают над 
отработкой входящих запросов и ре-
ализации внутренних операционных 
функций: подготовка пресс-релизов и 
контента для своих медиа, подготовка 
анализа медиаприсутствия, обработка 
запросов от сМи. 
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Компанией Б будет являться произ-
водитель чая с разработанной комму-
никационной стратегией, то есть стра-
тегическими документами, активным 
пониманием информационного поля и 
рынка. 

В качестве примера предлагается 
взять кризисный информационный по-
вод, возникший в силу регуляторных 
действий. Роспотребнадзор при про-
верке обнаружил в некоторых марках 
чая пестициды и выдал предостереже-
ния компаниям для устранения этого 
нарушения. Результаты надзорной дея-
тельности были переданы в сМи, и на 
основе документов написан материал, 
который говорит о том, что крупные 
производители чая не отвечают за ка-
чество своей продукции и потребители 
под угрозой, среди которых компании 
А и Б. Данная ситуация является пря-
мым кризисом, который наносит урон 
репутации компании, снижает доверие 
к бренду, потенциально может повли-
ять на бизнес-показатели. Порядок дей-

ствий компаний А и Б представлены в 
таблице 1.

Представленное моделирование ре-
агирование в кризисной ситуации дает 
несколько конкурентных преимуществ 
работы пресс-службы с коммуникаци-
онной стратегией, среди которых: 

1. Сокращение времени анализа. 
наличие коммуникационной страте-
гии позволяет существенно сократить 
первый этап антикризисного реагиро-
вания «анализ», так как стратегический 
документ уже содержит информацию 
о ценностных характеристиках бренда, 
его «голосе» и стейкхолдерах. 

2. Минимизация времени реали-
зации антикризисной кампании. Как 
ранее было сказано, согласно теории 
кризисов самое главное в успешном 
преодолении таких ситуаций – опера-
тивное реагирование. При отсутствии 
коммуникационной стратегии ком-
пании необходимо определить стей-
кхолдеров, свою целевую аудиторию, 
целевые каналы коммуникации, дого-

Рис. 1. содержательные элементы коммуникационной стратегии.
Источник: составлено автором на основе изученного материала.
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вориться о сотрудничестве, в то время 
как медийный блок коммуникацион-
ной стратегии уже содержит данную 
информацию. Поэтому реализации ан-
тикризисной стратегии компанией Б 
было существенно короче.

3. Предусмотрена рефлексия. Так 
как коммуникационная стратегия – 
стратегический документ, такие ситуа-
ции как кризисы оставляют след на ре-
путации компании, могут повлиять на 
круг стейкхолдеров, изменить ценност-

Таблица 1. Моделирование реагирования компании А и Б на кризисную ситу-
ацию.

Компания А 
(нет коммуникационной 

стратегии)

Компания Б 
(есть коммуникационная 

стратегия

Этап 0. 
Предпосылки 

выход новости в сМи
получение информации о негативном информационном поводе из 

мониторинга

Этап 1. 
Анализ 

идентификация кризиса
анализ возможных репутацион-
ных рисков, целевых аудиторий, 
ценностных негативных послед-

ствий для компании
создание антикризисной рабочей группы 

Этап 2. 
Разработка 
стратегии

определение стейкхолдеров, 
которые могут поспособствовать 
успешному преодолению кризиса
определение публичной позиции, 
исходя из проведенного анализа 

ценностей бренда
анализ доступных каналов комму-
никации для разработки страте-

гии PR-реагирования
согласование антикризисной стратегии и ключевого сообщения

Этап 3. 
Реализация PR-

компании

проведение переговоров со 
стейкхолдерами для включения в 

антикризисную компанию
проведение переговоров  

с коммуникационными канала-
ми для размещения ключевого 

сообщения
размещение ключевого сообщения в своих и внешних каналах с при-

влечением стейкхолдеров 
Этап 4. 

Рефлексия (до-
полнительный)

корректировка коммуникационной 
стратегии, исходя из новых прио-
ритетов и потенциальных рисков 

Источник: составлено автором на основе изученного материала.
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ные акценты. Постризисная рефлексия 
обязательна в данном случае и позволя-
ет пресс-службе зафиксировать данные 
изменения в стратегическом документе, 
что так же является превентивной ме-
рой для минимизации последующий 
кризисов. 

Заключение
В системе предупреждений и пре-

дотвращений кризисных ситуаций не-
посредственную роль играет коммуни-
кационная стратегия: она помогает не 
только выявлять внешние и внутрен-
ние факторы, которые стимулируют 
возникновение кризиса, а также играет 
превентивную роль в управлении кри-
зисами (в том числе удержание или 
повышение позиций компании на рын-
ке). Разработанная коммуникационная 
стратегия помогает минимизировать 
влияние ряда рисков на положение 
организации, способствует выходу из 
кризисных ситуаций, а также формиру-
ет дальнейший механизм реагирования 
и преодоления кризиса.
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В условиях глобализации и усиления 
взаимозависимости между странами и 
регионами, коллективная ответствен-
ность становится ключевым принципом 
для решения сложных трансграничных 
проблем. современные вызовы, такие 
как изменение климата, социальное 
неравенство, экономические кризисы 
и пандемии, требуют скоординирован-
ных усилий на международном, нацио-
нальном и локальном уровнях. Коллек-
тивная ответственность подразумевает 
не только распределение обязанностей 
между различными акторами, но и 
формирование механизмов взаимодей-
ствия, которые позволяют эффективно 
управлять общими ресурсами и дости-
гать целей устойчивого развития.

Актуальность исследования об-
условлена необходимостью поиска 
новых подходов к управлению гло-
бальными процессами, которые учи-
тывают как интересы отдельных го-
сударств, так и потребности мирового 
сообщества в целом. В последние де-
сятилетия концепция коллективной 
ответственности получила развитие 
в рамках международного права, эко-
логической политики и социальных 
наук. однако, несмотря на значитель-
ный прогресс в этой области, остают-
ся нерешенными вопросы, связанные 
с неравномерным распределением ре-
сурсов, различиями в уровнях разви-
тия стран и отсутствием единых стан-
дартов взаимодействия.

Целью данной статьи является ана-
лиз роли коллективной ответствен-
ности в достижении устойчивого раз-
вития, а также выявление ключевых 
механизмов и барьеров, влияющих 
на эффективность совместных дей-
ствий. В рамках исследования рассма-
триваются как теоретические аспекты 
коллективной ответственности, так и 
практические примеры ее реализации 

в различных контекстах – от локальных 
инициатив до глобальных проектов.

Методологическая основа исследо-
вания включает анализ научной лите-
ратуры, международных документов и 
кейсов, связанных с коллективной от-
ветственностью. особое внимание уде-
ляется междисциплинарному подходу, 
который позволяет интегрировать зна-
ния из области экологии, экономики, 
социологии и политологии [5].

статья структурирована следую-
щим образом: в первой части рассма-
триваются теоретические основы кол-
лективной ответственности, во второй 
– анализируются практические приме-
ры ее реализации, а в заключении пред-
лагаются рекомендации для укрепле-
ния механизмов взаимодействия между 
различными акторами.

Таким образом, данное исследова-
ние вносит вклад в развитие научного 
понимания коллективной ответствен-
ности и предлагает практические реше-
ния для повышения ее эффективности 
в условиях глобальных вызовов.

Коллективная ответственность как 
концепция имеет глубокие корни в фи-
лософии, этике и социальных науках. 
она предполагает, что отдельные инди-
виды, группы или государства несут со-
вместную ответственность за результа-
ты своих действий, особенно когда эти 
действия влияют на общественное бла-
го. В условиях глобализации эта кон-
цепция приобретает новое звучание, 
поскольку многие современные про-
блемы, такие как изменение климата 
или экономические кризисы, не могут 
быть решены в рамках одной страны 
или региона. Теоретики, такие как Хан-
на Арендт и Джон Ролз, подчеркивали, 
что коллективная ответственность тре-
бует не только осознания взаимозави-
симости, но и готовности к совместным 
действиям.
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однако реализация коллективной 
ответственности на практике сталкива-
ется с рядом вызовов. одним из ключе-
вых является проблема «безбилетника» 
(free-rider problem), когда некоторые 
участники получают выгоду от общих 
усилий, не внося свой вклад. Это осо-
бенно актуально в контексте междуна-
родного сотрудничества, где страны с 
разным уровнем развития и ресурсов 
могут иметь неравные возможности 
для участия в глобальных инициативах.

Примером успешной реализации 
коллективной ответственности на гло-
бальном уровне являются Парижское 
соглашение по климату и Цели устой-
чивого развития оон (ЦУР) [1]. Эти 
инициативы объединяют усилия госу-
дарств, международных организаций 
и гражданского общества для решения 
таких проблем, как сокращение выбро-
сов парниковых газов, борьба с бедно-
стью и обеспечение доступа к чистой 
воде. однако даже в этих случаях воз-
никают сложности, связанные с вы-
полнением обязательств. например, 
некоторые страны могут откладывать 
реализацию экологических мер из-за 
экономических трудностей или поли-
тических разногласий.

В последние годы все большее 
внимание уделяется роли бизнеса и 
гражданского общества в реализации 
коллективной ответственности. Корпо-
рации, особенно транснациональные, 
обладают значительными ресурсами 
и влиянием, что делает их важными 
участниками глобальных процессов. 
например, многие компании внедряют 
принципы устойчивого развития в свои 
бизнес-модели, сокращая углеродный 
след и поддерживая социальные про-
екты. однако критики отмечают, что 
такие инициативы часто носят поверх-
ностный характер и не всегда приводят 
к значимым изменениям.

Гражданское общество, в свою оче-
редь, играет crucial роль в продвижении 
коллективной ответственности через 
образование, активизм и обществен-
ный контроль. некоммерческие орга-
низации и grassroots-движения часто 
выступают инициаторами изменений, 
привлекая внимание к проблемам, ко-
торые игнорируются на государствен-
ном уровне. например, движения за 
климатическую справедливость, такие 
как Fridays for Future, демонстрируют, 
как коллективные действия могут вли-
ять на глобальную повестку.

несмотря на значительный про-
гресс, коллективная ответственность 
продолжает сталкиваться с серьезными 
вызовами. одним из них является от-
сутствие единых стандартов и механиз-
мов контроля, что приводит к нерав-
номерному выполнению обязательств. 
Кроме того, глобальные кризисы, такие 
как пандемия COVID-19, показали, что 
даже в условиях острой необходимости 
сотрудничество между странами может 
быть затруднено из-за политических и 
экономических разногласий.

Тем не менее, перспективы кол-
лективной ответственности остаются 
значительными. Развитие технологий, 
таких как блокчейн и искусственный 
интеллект, открывает новые возмож-
ности для повышения прозрачности и 
эффективности совместных действий. 
Кроме того, растущая осведомленность 
общества о глобальных проблемах спо-
собствует формированию культуры 
ответственности, которая выходит за 
рамки национальных границ.

современные технологии играют 
всё более важную роль в реализации 
принципов коллективной ответствен-
ности. например, блокчейн-техноло-
гии позволяют создавать прозрачные 
системы отслеживания выполнения 
обязательств, что особенно актуально в 
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контексте экологических и социальных 
проектов [4]. искусственный интел-
лект и big data помогают анализировать 
большие объемы информации, выяв-
ляя закономерности и прогнозируя 
последствия коллективных действий. 
Эти инструменты не только повышают 
эффективность управления, но и спо-
собствуют укреплению доверия между 
участниками, что является ключевым 
фактором успеха любой совместной 
инициативы. 

однако внедрение технологий так-
же сопряжено с рисками. например, 
цифровое неравенство может усугубить 
существующие дисбалансы, если доступ 
к технологиям будет ограничен для не-
которых стран или сообществ. Кроме 
того, использование данных требует 
соблюдения строгих стандартов кон-
фиденциальности и безопасности, что 
может стать дополнительным барьером 
для участия в глобальных проектах. 

Коллективная ответственность не 
может быть реализована без учета куль-
турных и этических особенностей раз-
личных сообществ. В разных странах и 
регионах существуют свои традиции, 
ценности и подходы к решению про-
блем, что может как способствовать, 
так и препятствовать совместным дей-
ствиям [6]. например, в некоторых 
культурах акцент делается на индиви-
дуальной ответственности, что может 
затруднить восприятие коллективных 
инициатив. 

Этические вопросы также играют 
важную роль. Коллективная ответ-
ственность предполагает справедливое 
распределение обязанностей и ресур-
сов, но на практике это часто приво-
дит к конфликтам. например, раз-
витые страны, которые исторически 
внесли больший вклад в загрязнение 
окружающей среды, не всегда готовы 
брать на себя пропорциональную от-

ветственность за решение экологиче-
ских проблем [2]. Это подчеркивает 
необходимость разработки этических 
принципов, которые бы учитывали как 
исторический контекст, так и текущие 
возможности участников. 

одним из ключевых факторов 
успешной реализации коллективной 
ответственности является образование. 
формирование осознанного отноше-
ния к глобальным проблемам должно 
начинаться на ранних этапах обучения. 
Школы, университеты и образователь-
ные программы могут играть важную 
роль в распространении знаний о прин-
ципах устойчивого развития, коллек-
тивной ответственности и важности 
международного сотрудничества. 

Просвещение также должно быть 
направлено на широкую обществен-
ность. Медиа, социальные сети и об-
щественные кампании могут способ-
ствовать повышению осведомленности 
о глобальных вызовах и мотивировать 
людей к участию в коллективных дей-
ствиях. например, кампании по сокра-
щению использования пластика или 
поддержке локальных производителей 
демонстрируют, как индивидуальные 
усилия могут влиять на глобальные 
процессы [3]. 

Коллективная ответственность, как 
принцип взаимодействия в условиях 
глобализации, становится не просто 
теоретической концепцией, а необ-
ходимым инструментом для решения 
сложных трансграничных проблем. со-
временные вызовы, такие как измене-
ние климата, социальное неравенство, 
экономические кризисы и пандемии, 
демонстрируют, что ни одно государ-
ство, организация или сообщество не 
способно справиться с ними в одиноч-
ку. Только через совместные усилия 
и распределение обязанностей можно 
достичь значимых результатов в обе-
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спечении устойчивого развития и об-
щественного блага. 

В данной статье были рассмотрены 
ключевые аспекты коллективной ответ-
ственности, начиная с ее теоретических 
основ и заканчивая практическими 
примерами реализации. Было показа-
но, что коллективная ответственность 
требует не только осознания взаимоза-
висимости, но и готовности к компро-
миссам, справедливому распределению 
ресурсов и созданию эффективных ме-
ханизмов взаимодействия. одним из 
ключевых выводов исследования яв-
ляется необходимость учета локальных 
особенностей при реализации глобаль-
ных стратегий. Локальные сообщества, 
будучи основными исполнителями 
многих инициатив, часто сталкиваются 
с недостатком ресурсов и поддержки. 
Это подчеркивает важность создания 
механизмов, которые бы обеспечивали 
равное участие всех заинтересованных 
сторон, включая малые страны и разви-
вающиеся регионы. 

В заключение можно сказать, что 
коллективная ответственность – это 
не только вызов, но и возможность. 
Возможность создать мир, в котором 
страны, организации и люди работают 
вместе ради общего блага. несмотря 
на существующие барьеры, такие как 
политические разногласия, экономи-
ческое неравенство и культурные раз-
личия, потенциал коллективных дей-
ствий огромен. Успешная реализация 
этого принципа требует комплексного 
подхода, который объединяет усилия 
всех заинтересованных сторон и учи-
тывает как глобальные, так и локаль-
ные аспекты. 

Только через совместные усилия, 
взаимное доверие и готовность к ком-
промиссам можно преодолеть гло-
бальные вызовы и создать условия для 
устойчивого будущего. Коллективная 

ответственность – это не просто кон-
цепция, это призыв к действию, кото-
рый актуален как никогда в условиях 
современного мира.
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Динамика традиционных социальных отношений в Китае - распад «общество дальних родствен-

ных отношений»
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Динамика традиционных социальных отношений 
в Китае - распад «Общество дальних родственных отношений»*

Аннотация. Родственные отношения в китайском обществе состоят из кровных и 
брачных отношений, основанных на клановых отношениях. По сравнению с европейским 
регионом, структура личных родственных отношений в Китае более обширна и включает 
в себя три клановых отношения с отцом, матерью и супругом. с развитием социального 
индивидуализма в Китае «дальние родственные отношения» в родственных отношениях 
постепенно приходят в упадок, а другие родственные отношения в клане, кроме ближай-
ших родственников, постепенно теряют свою значимость. Это явление «разделения даль-
них родств» проявляется главным образом в «явлении уменьшения связей между дальними 
родственниками, уменьшения передвижения и постепенного отчуждения». Причины этого 
изменения в основном связаны с изменением индивидуальных жизненных привычек, уве-
личением различий между поколениями в научно - техническом развитии, трансформаци-
ей и изменением социальной структуры. явление «разделения дальних родств» вызывает 
различные положительные и отрицательные эффекты и побуждает общество к необходи-
мости правильного здорового «дальнего родства».

Ключевые слова: китайский клан, дальние родственники, китайское общество, инди-
видуализм.
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The dynamics of traditional Chinese social relations: 
the dissolution of the ‘distant relatives society’

Abstract. Kinship in Chinese society consists of blood relations and marriage relations based 
on clan relationships. Compared to the European region, the personal kinship structure in China 
is more extensive, including three types of clan relationships with father, mother, and spouse. With 
the development of individualism in Chinese society, the “distant relatives” in kinship relation-
ships have gradually declined, and other clan relationships besides direct relatives have also grad-
ually lost their meaning. This phenomenon of ‘distant relative separation’ is mainly manifested in 
the reduction of distant relative relationships, decreased mobility, and gradual estrangement. The 
main reasons for this change are changes in personal living habits, the expansion of intergener-
ational differences in technological development, and the transformation and changes in social 
structure. The phenomenon of ‘distant relative separation’ can have various positive and negative 
effects, and promote the need for a correct and healthy ‘distant relative relationship’ in society.

Key words: Chinese clans, distant relative, Chinese society, individualism.
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I. ВВЕДЕНИЕ
1. Предыстория исследования
статья 1045 Гражданского кодекса 

Китайской народной Республики пред-
усматривает, что супруги, родители, 
дети, братья и сестры, бабушки и де-
душки по отцовской линии, бабушки и 
дедушки по материнской линии, внуки 
и внучки являются близкими родствен-
никами. с этой точки зрения, дальние 
родства в Китае в основном состоят из 
родственников по отцовской, материн-
ской и брачной линии, за исключением 
братьев и сестер, супругов и ближай-
ших родственников [9, c. 24-25]. 

с низовой точки зрения традицион-
ные дальние родственные отношения в 
Китае классифицируются и делятся на 
кланы как группы. Клан - это группа 
однородовых родственных связей по 
отцовской линии, состоящая из брака 
и кровного родства. из одного или не-
скольких мужчин в качестве племен-
ного происхождения, в соответствии 
с отношениями, унаследованными от 
отца и сына, развивается в виде дерева 
вниз, а порядок в клане определяется 
кровным родством [9, c. 7-10]. Возь-
мем, к примеру, китайские имена, ко-
торые делятся на две части: «фамилия» 
и «имя». среди них «имя» - это символ, 
который дает каждому конкретное имя 
для того, чтобы различать отдельных 
людей, и является признаком, кото-
рый отличает индивидуальные раз-
личия между людьми через языковую 
и текстовую информацию. с другой 
стороны, «фамилия» является симво-
лом и символом, представляющим се-
мейные кровные отношения человека, 
и новорожденный ребенок в семье дол-
жен наследовать «фамилию» отца, то 
есть члены одной семьи имеют общую 
«фамилию». Эта общая «фамилия» сви-
детельствует о том, что члены одного 
и того же клана, как правило, связаны 

родственными узами и имеют общую 
генеалогию для записи и передачи ин-
формации внутри клана и, таким об-
разом, для определения правил внутри 
клана и авторитета и статуса различных 
членов клана [1]. на основе клановой 
системы дальние родственники челове-
ка происходят главным образом из кла-
на, к которому принадлежат отец, мать 
и супруг, и на этой основе дальние род-
ственники делятся на: родственников 
по отцовской линии, родственников по 
материнской линии, родственников по 
брачной линии.

Термин «разлучение по дальним 
родством» буквально может быть про-
анализирован как акт разрыва родства 
на социальном уровне. феномен «раз-
луки дальних родственников» в ки-
тайском обществе впервые был пред-
ложен в документе Ху сяову, доцента 
социального факультета нанкинского 
университета в Китае, опубликованном 
в 2022 году под названием «явление 
разлуки дальних родственников сре-
ди молодежи: почему это происходит? 
куда идти?» [2]. Как социологический 
термин, «разлучение дальних род-
ственников» означает феномен, когда 
современные молодые люди ленивы, 
пренебрегают взаимодействием с род-
ственниками, не являющимися близ-
кими родственниками, что приводит к 
уменьшению контактов между дальних 
родственниками и уменьшению пере-
движения, что, в свою очередь, приво-
дит к постепенному отчуждению между 
дальних родственниками [3]. 

II. Анализ причин разлучения 
дальних родственников

1. Социальные преобразования и со-
циальные перемены

с 21-го века, с ускорением процесса 
урбанизации в Китае, большое коли-
чество сельского населения переме-
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стилось в города, и к концу 2022 года 
уровень урбанизации в Китае достиг 
65,22%. согласно открытым стати-
стическим данным Государственного 
статистического управления Китая, за 
последние два десятилетия, то есть в 
2004 - 2023 годах, темпы роста общей 
численности населения Китая состави-
ли 8,45%, а среднегодовые темпы роста 
- 0,43%. среди них темпы роста посто-
янного населения в городах и поселках 
составили 71,82%, среднегодовые тем-
пы роста - 2,89%, в сельской местности 
- 36,99%, среднегодовые темпы роста - 
2,40%. По мере того, как значительная 
часть сельского населения перемеща-
ется в города, традиционные клановые 
структуры и социальные связи разру-
шаются, а молодые люди, имеющие 
кровные или клановые связи, переста-
ют жить в одной деревне или общине, 
что приводит к постепенному осла-
блению эмоциональных связей между 
молодыми людьми и дальними род-
ственниками [4]. В то же время люди, 
мигрирующие в города, должны стал-
киваться с изменениями в социальных 
отношениях, а геополитические отно-
шения, возникающие в сельской мест-
ности в результате возделывания зем-
ли или жилья, не могут действовать в 
городах. Городские жители зарабаты-
вают себе на жизнь профессиональной 
деятельностью, что создает професси-
ональные социальные отношения, ори-
ентированные на работу. В обществах, 
связанных с земельными отношениями, 
социальные отношения людей основы-
ваются главным образом на географи-
ческом положении или географической 
близости, а родственники в клане ча-
сто живут в одной и той же группе, свя-
занной с земельными отношениями [5]. 
Важное место в обществах, связанных 
с земельными отношениями, занимают 
отношения дальнего родства, и люди 

часто поддерживают тесные связи с 
дальними родственниками, проживаю-
щими поблизости. Профессиональные 
отношения Общество уделяет больше 
внимания профессиональным и трудо-
вым отношениям. В обществе профес-
сиональных отношений социальные 
отношения людей в основном основа-
ны на работе или профессии, родство 
имеет относительно низкую важность 
в профессиональном обществе, в соче-
тании с быстрым темпом и высоким 
стрессом городской жизни, занятые 
люди, уделяя внимание профессиональ-
ному развитию и потребностям в ра-
боте, связь с дальними родственниками 
может стать бременем.

2. Различия в отношениях между по-
колениями и ценностях

Различия в отношениях между по-
колениями и ценностях являются важ-
ными причинами феномена «разлуки 
дальних родственников». с быстрым 
развитием общества между молодыми 
людьми и старшими поколениями су-
ществуют огромные различия в мыш-
лении. Поскольку большинство со-
временных дальних родственников не 
живут в одном и том же сообществе в 
течение длительного времени, они ча-
сто не живут в одной и той же геогра-
фической группе, и условия их работы, 
возраста и жизни часто сильно разли-
чаются, что приводит к различным цен-
ностям между ними. Между дальними 
родственниками с различными ценно-
стями и отношениями между поколе-
ниями могут возникать противоречия 
из-за  проблем общения, жизненных 
проблем или отсутствия общего по-
нимания одного и того же события. В 
повседневном общении люди старшего 
поколения могут уделять больше вни-
мания традиционным представлениям, 
семейным обязанностям и групповым 
интересам. Молодые люди нового по-
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коления, как правило, уделяют больше 
внимания свободе, независимости и 
самореализации. нередко между ними 
возникают противоречия из-за  разли-
чий в ценностях и социальных потреб-
ностях, таких как принуждение к всту-
плению в брак, образование, работа и 
другие вопросы [7]. Когда возникают 
противоречия или конфликты, род-
ственники в разных поколениях часто 
подчеркивают и просят друг друга со-
гласиться с их точкой зрения в разных 
идеях мышления, что может привести 
к недоразумениям или противоречиям. 
Возникновение подобных противоре-
чий или конфликтов затрудняет обще-
ние между дальними родственниками 
с различными мыслительными взгля-
дами, отсутствие общих ценностей и 
социальных устремлений, а также раз-
личные варианты и взгляды в отноше-
нии общих вещей или их обсуждения, 
что затрудняет установление глубоких 
эмоциональных связей.

3. Образ жизни в новую эпоху и вли-
яние СМИ

современные люди, как правило, 
имеют более быстрый темп жизни и 
большее рабочее давление. Молодые 
люди, как новая социально интегри-
рованная группа, сталкиваются с це-
лым рядом проблем, таких как покупка 
дома, покупка автомобиля, брак, об-
разование детей и т. Д., ограниченное 
время и энергия, и в этом случае стано-
вится все труднее поддерживать тесные 
контакты с дальними родственниками, 
и возможности встретиться или свя-
заться постепенно уменьшаются, что 
приводит к размыванию отношений. 
современное общество уделяет боль-
ше внимания независимости и само-
стоятельности людей, новое поколение 
молодых людей уделяет больше внима-
ния своей карьере, учебе и социальной 
жизни [10], они меньше зависят от род-

ства, что приводит к их относительно 
небольшому взаимодействию с дальни-
ми родственниками. Кроме того, суще-
ствуют различия в продолжительности 
рабочего времени, хобби и времяпре-
провождении между родственниками 
разных возрастов, которые могут при-
вести к тому, что у них будет меньше 
общих тем, что, в свою очередь, приве-
дет к трудностям в общении.

В эпоху цифровых технологий вы-
бор образа жизни разнообразен, а ин-
формация и развлечения занимают 
свободное время. Распространение 
цифровых социальных сетей приве-
ло к тому, что больше молодых людей 
склонны общаться с друзьями через 
интернет и заводить «друзей в интер-
нете». Цифровое общество в определен-
ной степени заменяет общение лицом к 
лицу, позволяя людям легче общаться 
с дальними людьми через интернет, 
но также уменьшая возможности для 
живого взаимодействия с родствен-
никами, что приводит к отчуждению 
дальних родственников. Кроме того, 
молодые люди могут быть более знако-
мы с новым поколением технологиче-
ских продуктов и продуктов, связанных 
с интернетом, и чаще использовать их 
по сравнению с пожилыми людьми, в 
то время как люди старшего поколения 
менее восприимчивы к новым техноло-
гиям, что может привести к сокраще-
нию общих тем между родственниками 
разных возрастов и повлиять на отно-
шения друг с другом.

III. Анализ последствий явления 
разлучения дальних родственников

1. Уменьшение социальной актив-
ности может сопровождаться большей 
концентрацией на личной жизни

отношения с дальними родствен-
никами являются частью социального 
процесса человека, и общение и взаи-
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модействие с дальними родственни-
ками могут принести людям больше 
социальных возможностей и более 
широкие межличностные отноше-
ния, и в процессе общения с дальними 
родственниками мы можем познако-
миться с их друзьями, коллегами или 
другими людьми в разных социальных 
кругах. но если социальные отноше-
ния между дальними родственниками 
прерываются или отчуждаются, это ча-
сто приводит к соответствующему со-
кращению взаимодействия и общения 
между людьми и другими людьми, свя-
занными с дальними родственниками, 
что приводит к сужению диапазона 
личных социальных сетей. но в то же 
время это прерывание или отчуждение 
социальных отношений между даль-
ними родственниками также расши-
ряет развитие личных отношений на 
других уровнях общества. социальная 
сфера человека зависит не только от 
отношений с дальними родственника-
ми, но и от работы, жизни, интересов 
и хобби. Раскол между дальними род-
ственными отношениями вычитает 
определенные нежелательные социаль-
ные отношения и устраняет принуди-
тельные социальные отношения, вы-
званные родственными отношениями в 
общественной жизни.

Причина, по которой человек в не-
которых случаях предпочитает пре-
рвать социальные или отчужденные 
отношения с конкретным дальним 
родственником, обычно заключается в 
том, что он чувствует себя нездоровым, 
дисгармоничным или тратит слишком 
много энергии и денег в процессе обще-
ния, что приводит к отсутствию счастья 
в процессе общения и даже влияет на 
повседневную жизнь. Благодаря раз-
лучению с дальними родственниками 
люди могут избирательно поддержи-
вать контакты с дальними родствен-

никами, которые могут оказать поло-
жительное влияние, и в то же время 
сокращать контакты с другими даль-
ними родственниками. Таким образом, 
люди получат больше времени и энер-
гии, чтобы сосредоточиться на том, что 
им нравится, улучшить свое личное 
счастье и качество жизни и построить 
социальные отношения, которые соот-
ветствуют их собственным ценностям.

2. Уменьшение эмоциональной под-
держки при одновременном снижении 
ненужных противоречий

Под влиянием традиционного жиз-
ненного опыта родственники часто 
играют важную роль в нашей повсед-
невной жизни, предоставляя нам эмо-
циональную поддержку, комфорт и 
заботу. Эта эмоциональная поддержка 
имеет решающее значение для психи-
ческого здоровья и социального благо-
получия человека. Это может помочь 
нам справиться с вызовами, стрессами 
и трудностями в нашей жизни, обеспе-
чивая чувство безопасности и принад-
лежности [6]. Когда мы прерываем со-
циальные или отчужденные отношения 
с дальними родственниками, мы можем 
чувствовать себя одинокими после того, 
как дальние родственники расстаются 
из-за  отсутствия внимания и поддерж-
ки со стороны дальних родственников 
в определенный момент времени. Кро-
ме того, из-за  влияния традиционных 
культурных идей «разлученные» могут 
нести моральные обвинения из-за  от-
чуждения от дальних родственников. 
Такие обвинения могут исходить из 
различных источников, таких как чле-
ны семьи, общественное мнение или 
другие лица, придерживающиеся тра-
диционных культурных взглядов.

Поскольку родственники, связан-
ные с дальними родственниками, часто 
не могут полностью понять друг друга, 
между дальними родственниками часто 
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существует разрыв между поколениями 
из-за  различий в возрасте, профессии и 
образе жизни. надлежащее отчуждение 
позволяет избежать конфликтов между 
дальними родственниками, возникаю-
щих из-за  разногласий, и уменьшить 
противоречия, возникающие из-за  раз-
личий в ценностях. Что касается эко-
номических интересов, то разделение 
дальних родственников может умень-
шить экономические споры между 
дальними родственниками по таким 
вопросам, как заимствование и распре-
деление имущества, и избежать таких 
противоречий. В то же время ненужное 
общение между дальними родственни-
ками может также вызвать сравнение 
между родственниками, вызывая чув-
ство ревности, неудовлетворенности 
или неполноценности. Кроме того, 
проблемы, возникающие внутри семьи 
или связанные с неприкосновенностью 
частной жизни, могут также приводить 
к нежелательным противоречиям меж-
ду дальними родственниками. явление 
«разлуки дальних родственников» мо-
жет в определенной степени уменьшить 
ненужные противоречия и помочь лю-
дям избавиться от ненужных проблем.

IV. Стратегии и рекомендации по 
решению проблемы разлучения даль-
них родственников

1. Развитие здоровой культуры род-
ства

Родная культура, представленная 
клановой культурой, является ча-
стью традиционной культуры и игра-
ет важную роль в построении и фор-
мировании общества. Пропаганда 
традиционных идей клановой культу-
ры способствует укреплению индиви-
дуального чувства принадлежности к 
клану, а также развитию отношений 
между родственниками путем ознаком-
ления людей с историей и традициями 

своего клана. на социальном уровне 
пропаганда традиционной культуры 
этикета также помогает облегчить воз-
никновение явления «разлуки дальних 
родственников». Пропагандируя хоро-
шие качества, такие как уважение, веж-
ливость и скромность в традиционной 
культуре, люди учатся уважать и жить 
в гармонии друг с другом и уменьша-
ют противоречия в отношениях между 
родственниками. Для людей старше-
го поколения они должны научиться 
принимать идеи молодежи и адапти-
роваться к изменениям в обществе. 
Понимание взглядов людей на родство 
и жизненные проблемы в новую эпоху 
путем прослушивания вместо того, что-
бы упорно придерживаться традицион-
ного мышления. Молодые люди долж-
ны научиться правильно относиться к 
своим родственникам старше, должны 
понимать их и заботиться о них, отно-
ситься к ним с уважением [8]. Благода-
ря заботе старших и уважению старших 
к старшим поколениям вновь форми-
руем чувство идентичности и ответ-
ственности за отношения с дальними 
родственниками и уменьшаем явление 
«разлуки дальних родственников».

2. Инновационные формы родствен-
ного общения

Поскольку у родственников разных 
возрастов и в разных жизненных ус-
ловиях могут быть разные ценности и 
образ жизни, при общении с дальними 
родственниками необходимо научить-
ся слушать, понимать и проявлять тер-
пимость, уважать различия друг друга, 
сохранять открытость и дружелюбие 
и избегать ссор и конфликтов из-за  
разных взглядов. Перед лицом проти-
воречий и недоразумений научитесь 
мыслить по - другому, выражая свои 
взгляды и идеи искренним и скром-
ным образом, активно искать решения 
проблем. В повседневной жизни люди, 
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как молодые, так и старшие, должны 
уважать неприкосновенность частной 
жизни других людей, не вмешиваться в 
их жизнь, уважать их выбор и решения 
и не бессовестно опровергать или вме-
шиваться в их действия или идеи из-за  
различий в их взглядах. Каждый чело-
век, как член группы родственников, 
должен поощрять общение между стар-
шими и старшими, молодыми и пожи-
лыми людьми, а содействие общению 
между родственниками разных поколе-
ний может уменьшить противоречия, 
вызванные непониманием. В процессе 
общения старшие могут делиться своим 
опытом и мудростью, а младшие - сво-
ими взглядами и талантами, благодаря 
которым они могут почувствовать теп-
ло от своих родственников.

V. ВЫВОДЫ
феномен «разделения дальних род-

ственников» является реальной про-
блемой современного китайского об-
щества. Это связано с изменениями в 
социальной структуре, вызванными 
быстрым развитием китайского об-
щества в последние годы, различиями 
в отношениях между поколениями, 
изменениями в образе жизни и воз-
действием цифровой эпохи. явление 
«разлуки дальних родственников» - это 
не разрыв отношений между дальними 
родственниками, а отказ молодых лю-
дей от традиционных этических полно-
мочий вмешиваться в личную жизнь, 
вызванный различными социальными 
факторами. Это проявляется, в част-
ности, в постепенном отчуждении ин-
дивида от своих дальних родственни-
ков, сознательно или бессознательно, 
под влиянием внешних факторов. Это 
явление «разлуки дальних родствен-
ников» позволяет отдельным из них 
повышать качество своей личной жиз-
ни при сокращении социальных сетей 

и уменьшать ненужные противоречия 
при снижении эмоциональной под-
держки. Проблема, возникающая в свя-
зи с феноменом «разлучения по даль-
ним родствам», заключается в том, что 
родственное общество, представленное 
клановым обществом, больше не отве-
чает потребностям общества новой эпо-
хи, а суть проблемы заключается в том, 
что традиционные родственные отно-
шения не соответствуют нынешнему 
обществу. основное внимание в статье 
уделяется выявлению, анализу и реше-
нию проблем, исправлению недостат-
ков в традиционных родственных от-
ношениях, решению неблагоприятных 
проблем, существующих в родственном 
обществе, представленном клановым 
обществом, посредством целенаправ-
ленной стратегии, устранению феноме-
на «разделения дальних родств» при со-
хранении и обновлении родственного 
общества, представленного клановым 
обществом. Путем продвижения куль-
туры родства, инноваций в методах 
родства, укрепления соответствующего 
образования, чтобы устранить явление 
«разлуки дальних родственников» в 
обществе, создать здоровые и хорошие 
родственные отношения.
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на состоявшемся в ноябре 2024 года 
заседании Валдайского дискуссионного 
клуба выступивший на нем Президент 
Рф В.В. Путин особо подчеркнул, что 
современный мир кардинально и  не-
обратимо меняется, причем принци-
пиально иным образом, совершенно 
иначе, чем в предыдущие исторические 
эпохи. Это отличие Путин В.В. видит, 

прежде всего, «в сочетании и параллель-
ном существовании двух, казалось  бы, 
взаимоисключающих явлений: быстро 
растущей конфликтности, фрагмента-
ции политического, экономического, 
правового поля – это с одной стороны, 
и  сохраняющейся теснейшей взаимос-
вязанности всего мирового простран-
ства – с другой» [24]. 
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с точки зрения философии пробле-
ма, выделенная Путиным в качестве 
одной из главных и трудноразрешимых 
для нынешнего исторического време-
ни, представляет собой классическую 
многовековую проблему общей взаи-
мосвязи и взаимозависимости частей 
(в данном случае «фрагментации поли-
тического, экономического, правового 
поля») и целого («сохраняющейся тес-
нейшей взаимосвязанности всего ми-
рового пространства»). Этот феномен 
необратимых перемен мира, обуслов-
ленных взаимодействием и взаимоза-
висимостью «фрагментаций» (частей) 
и «мирового пространства» (мирово-
го Целого), на который обратил свое 
внимание наш Президент, безусловно 
имеет огромное количество исследо-
вательских измерений и аспектов. В 
представленной здесь авторской ра-
боте мы сосредоточим свое основное 
внимание только на одном, но очень 
важном, с нашей точке зрения, аспекте 
этой проблемы – на феномене инфор-
мационно-социальных и информаци-
онно-антропологических перемен вза-
имодействия и взаимосвязи мирового 
Целого, с одной стороны, ( о том, что 
выступает в качестве этого целого будет 
сказано нами ниже) и его частей (фраг-
ментов), в качестве которых выступа-
ют различные социумы, человек и его 
идентичности, многоцветье мировых 
народов и их культур, духовно-нрав-
ственные ценности людей, различные 
мировоззрения, правовые и политиче-
ские платформы – словом, все то, что 
предстает значимыми элементами всего 
мирового Целого.

Прежде, чем приступить именно 
к философскому исследованию этого 
мирового Целого, определимся с базо-
выми теоретико-методологическими 
аспектами данной работы, суть кото-
рых сводится к применению нами здесь 

особого познавательного инструмен-
тария – холистской и конструктивист-
ской парадигм, причем принципиально 
и обязательно в их единстве и взаимос-
вязи на всех этапах познавательного 
процесса. Выбор нами именно таких 
философских подходов не случаен и 
определяется самим характером ис-
следуемых в данной работе проблем, а 
также характерными особенностями 
выделенных нами предметов и их вза-
имосвязями. 

но вначале дадим общую характе-
ристику самим обозначенным выше 
философским парадигмам – холизму 
и конструктивизму. Для этого следует 
напомнить, что проблема соотношения 
целого и части получила свое нетриви-
альное решение в различных философ-
ских вариантах и концепциях [3, 11, 17, 
25]: от идеального единства этих начал 
в античности у Платона до механисти-
ческой, холистической, системной, си-
нергетической и др. парадигм решения 
данной фундаментальной проблемы. 
Для целей данного исследования под-
черкнем значимость одного из главных 
теоретико-методологических выводов 
такого рода философских парадигм, 
полностью меняющих представления 
о взаимоотношениях частей и целого 
– именно холистского: никакое целое 
нельзя понять с помощью анализа, т.е. 
исследуя некие части, поскольку свой-
ства этих частей вовсе не являются 
только их внутренне-обусловленны-
ми свойствами, и обязательно должны 
быть осмыслены лишь в контексте их 
принадлежности тому целому, частями 
которого они и являются [11, c. 15]. 

Что из этого радикального вывода 
следует? совсем иная теоретико-ме-
тодологическая концепция решения 
проблемы взаимосвязи части и цело-
го - холистская, в которой направлен-
ность (интенция) любого научного и 
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философского исследования должна 
осуществляться путем обязательного 
движения мысли именно от мирового 
Целого к фрагментам, к его частям, при-
чем обязательно в системном контексте 
зависимости всего значимого от этого 
Целого. Практически это означает, что 
постигнуть суть некого фрагментарно-
го начала (суть части) по-настоящему 
можно только в том случае, если позна-
вательно двигаться к нему от сути всего 
того Целого, которому принадлежит 
данный фрагмент и никак не иначе. Вот 
такую холистическую парадигму мы и 
применим в данном исследовании в ка-
честве первого нашего теоретико-мето-
дологического инструментария.

Что же касается второго теорети-
ко-методологического инструмента-
рия, выбранного нами для достижения 
целей данной работы - конструкти-
висткого, то для его общего пред-
ставления следует отметить, прежде 
всего, следующее. В философии науки 
имеется целая группа различных те-
орий и направлений, объединяющим 
началом которых выступает доста-
точно мощная конструктивистская 
парадигма, предложенная в работах 
Ж. Пиаже [23] и Дж. Келли [13] еще в 
1950-е гг. Массово эта парадигма как 
очень продуктивный теоретико-ме-
тодологический инструментарий ста-
ла использоваться учеными европы 
после выхода статьи П. Ватцлавика в 
сборнике работ 1981 г. «изобретенная 
действительность», а в России – после 
публикации на русском языке работы 
Цоколова с. «Дискурс радикального 
конструктивизма. Традиции скепти-
цизма в современной философии и тео-
рии познания» [29]. Главное концепту-
альное содержание этой философской 
парадигмы состоит в том, что она саму 
суть познания трактует как такой про-
цесс, в котором человек не столько ис-

следует и обнаруживает свой предмет 
изучения, его особенности и свойства, 
сколько сам креативно его конструи-
рует, прежде всего из прежнего своего 
совокупного опыта онтологического 
присутствия в мире. отсюда следует 
признание условности и антрополо-
гической зависимости познаваемой 
человеком реальности, в том числе со-
циальной, политической, культурной, 
информационной, какой-либо иной, 
от намерений этого субъекта позна-
ния, от опыта его предшествующей 
активности, от его господствующих 
ценностей, от выбора применяемых 
познавательных инструментов и т.д. В 
этом плане конструктивизм, особенно 
радикальный, противоположен весьма 
распространенным до сих пор рефлек-
торным познавательным подходам, в 
которых предпринимаются попытки 
найти в первую очередь объективные, 
идущие от самого предмета исследо-
вания (а, значит, никак не зависящие 
от самого человека) информационные 
приобретения, которые становятся 
якобы объективно открытыми законо-
мерностями, тенденциями, циклами, 
формациями, «ходами истории», и т.д. 
Все эти так называемые объективные 
подходы к реальности (детерминизм, 
универсализм, редукционизм, экстра-
поляция, герменевтика, упрощенно 
понимаемый холизм и т.д.), с точки 
зрения конструктивистской парадиг-
мы – не более, чем вариации наивно-
го реализма, утверждающего некую 
объективную предзаданность объекта 
субъекту своими свойствами и каче-
ствами, во-первых, самого по себе и, 
во-вторых, до осуществления с ним 
процесса познания, что, на самом деле, 
ничего общего не имеет с подлинной 
реальностью в рамках современных 
(постнеклассических) представлений 
о научном познании как субъект-объ-
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ектном взаимодействии, во всем и 
всегда опосредованном человеческой 
активностью [16]. 

осталось здесь подчеркнуть лишь 
то, что эти два теоретико-методоло-
гических инструментария нами наме-
ренно используются в единстве и взаи-
мосвязи настолько, что используемый 
нами философский подход можно 
назвать единым термином - холист-
ко-конструктивистским методологи-
ческим подходом. 

После такого небольшого теорети-
ко-методологического введения при-
ступим непосредственно к самому ис-
следованию обозначенных проблем. 
Первый вопрос, на который необхо-
димо концептуально ответить, опира-
ясь именно на холистко-конструкти-
вистский подход, выбирая именно его 
для решения философской проблемы 
взаимосвязи части и целого в качестве 
базовой, есть вопрос о принципиаль-
ной сущности именно этого современ-
ного мирового Целого. оно может быть 
описано как некое общее информаци-
онное пространство - пространство, в 
котором создается, перемещается, по-
требляется и используется информа-
ция [26, c. 24]. Тогда вполне понятно, 
что базовые информационные черты 
этого Целого (пространства) – это ин-
формационные потребности, инфор-
мационная инфраструктура и такие же 
ресурсы, информационные технологии, 
информационный потенциал и соци-
ально-информационные отношения, 
связанные с производством, получе-
нием, хранением, использованием и 
защитой информации. Все эти начала 
в свою очередь связаны с обществен-
ными, государственными, правовыми, 
технико-технологическими способами 
регулирования информационных от-
ношений, с правовой регламентацией 
и правовым порядком обеспечения 

информационных прав различных со-
циальных субъектов и акторов, с ду-
ховно-нравственными и культурными 
началами бытия людей. следует сра-
зу подчеркнуть, что оно – это самое 
информационное пространство как 
мировое Целое - включает в себя два 
важнейших фрагмента, две его части: 
во-первых, информационное общество 
как социум принципиально нового 
типа [31] и, во-вторых, информаци-
онного человека - так же нового типа 
человека, которого все чаще и чаще 
называют особым термином - «Homo 
informaticus» [1, 7, 22].

В чем же исследователи усматрива-
ют принципиальную новизну у инфор-
мационного социума как важнейшего 
первого фрагмента мирового Целого? 
с одной стороны, современный соци-
ум становится быстродействующим, 
динамичным, подвижным, изменчи-
вым и непредсказуемым в своем новом 
облике [31]. «спрессовывание» этого 
информационного пространства в не-
кое целое позволяет его называть даже 
единой «глобальной деревней» [32]. 
с другой стороны, поскольку этот со-
циум еще наполнен переживанием не 
подлинности мира за счет импланти-
рованных в него разных информаци-
онных фантомов - идеологем и мифо-
логем, паразитарных идей, навязчивой 
и часто просто лживой рекламы и т.д., 
- именно эти элементы и конструиру-
ют мир всего иллюзорного, мнимого и 
ложного бытия, в котором действуют 
ложные смыслы и такие же размытые 
и неподлинные ценности [4, 5]. А вот 
этот имитированный мир и имитаци-
онная деятельность, по Ж. Бодрийяру, 
неизбежно порождают, в конечном 
итоге, некое псевдобытие, в котором 
функционирует недостоверная, иллю-
зорная и просто ложная информация. 
Ж. Бодрийяр прямо говорит об этом 
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феномене как о самой настоящей смер-
ти социального – ведь социум как ра-
нее существовавшая общезначимость 
интерсубъектности перестает просто 
существовать, а ранее единственная 
и институциализированная социаль-
ность (формальная социальность) 
сменяется неинституциализирован-
ной, неформальной социальностью. 
Различного рода онлайн-сообщества, 
образовав в глобальной сети некий 
особый фрагмент окружающего мира, 
избавлены от вертикальной иерархии 
властных отношений, никем не управ-
ляются, у них отсутствует всякая су-
бординация и стратификация в старом 
значении этого понятия [30, c. 113-114]. 
Все это в итоге выражается радикаль-
ным нарушением информационной 
безопасности общества (и, очевидно, 
отдельного человека) в современную 
историческую эпоху. 

Заметим, что об опасности такого 
рода для человека предупреждал еще 
известный русский философ н.А. Бер-
дяев [2], который писал об зловещем 
отрыве человека от природы, о его на-
растающей дегуманизации, о потере все 
определяющей роли нравственного и 
духовного начал в создаваемой им тех-
нической и информационной мировой 
реальности (последнее обстоятельство 
о нравственности и духовности отме-
тим особо – оно еще скажет свое веское 
слово ниже!). современные исследова-
ния влияния конвергентных процес-
сов информатизации на общественное 
устройство выявляют ярко выражен-
ный дисбаланс между виртуальными и 
физическими технологиями, чрезмер-
ность глобальных информационных 
процессов и ограниченность адаптив-
ных ресурсов, условий для онтоло-
гической безопасности [10, 21]. из-
вестная сетевая теория социума четко 
указывает на особый характер совре-

менных коммуникаций, устаревание 
прежних коммуникативных структур, 
деградацию иерархического устрой-
ства, неадекватного информационным 
потокам, ризоморфность организации 
современных коммуникаций, их тем-
поральную изменчивость, асинхрон-
ность и нелинейность, семантический 
и аксиологический плюрализм [8, 12, 
14]. В информационном обществе по-
явились новые социальные структуры, 
новый информационный опыт, кото-
рые порождает и новую сетевую иде-
ологию, и новую систему ценностей 
– сетевую аксиологию [12]. Другие со-
временные теоретические построения, 
например, теории социальной аномии 
раскрывают информационную приро-
ду различных социальных деформа-
ций, кризиса нормативного регулиро-
вания, феномена утраты нравственных 
ориентиров, деградации социальной 
солидарности и личной идентичности, 
появления даже «нормальной аномии» 
как эффекта «ускорения и усложнения 
социокультурной динамики» и ин-
формационного искажения [6, 15, 18, 
19, 28]. следствием и одновременно 
фактором такого рода трансформа-
ций становятся духовное отчуждение, 
кризис идентичности, оскудение тра-
диционной культуры, подмена реаль-
ной (достиженческой) деятельности 
некой имитацией активности, что вле-
чет за собой трансформацию социаль-
ных процессов в сторону различного 
рода гибридных дубликатов, глубокий 
кризис общечеловеческих ценностей и 
даже подмену их самыми разными, под-
час невероятными псевдоценностями, 
иллюзиями, социальными химерами и 
т.д. [9, 20, 27].

А теперь зададимся совсем про-
стым, но очень важным вопросом: по-
чему имеющееся ныне такое мировое 
информационное Целое стало имен-
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но таким, каким оно стало сегодня? 
Каковы причины такого быстрого, 
даже стремительного и радикального 
изменения всего информационного 
пространства, информационного об-
щества, социальных связей и отно-
шений, ролей и направленности ак-
тивности людей, самих людей? Что 
случилось с этим во многом новым, в 
первую очередь, за счет феномена ин-
формации миром за достаточно очень 
короткий срок и почему человечество 
стало вдруг совершенно иным? Толь-
ко ли объективные факторы таких 
радикальных информационно-техно-
логических изменений являются при-
чиной всех социальных преобразова-
ний (на самом деле больше похожих 
на серьезные потрясения), перечис-
ленных выше? 

сразу проясним очень важный во-
прос об этом так называемом объектив-
ном начале в социальных процессах и 
явлениях, для чего обратимся уже те-
перь ко второй - конструктивистской 
- части нашего философского, а значит 
целостного подхода – к конструктиви-
стской парадигме как ко второму тео-
ретико-методологическому инструмен-
тарию для достижения целей данного 
исследования. 

если исходить из конструктивист-
ской парадигмы в анализе всего ныне 
происходящего, то в нынешнем ми-
ровом Целом тогда необходимо найти 
именно те его признаки, которые до-
кажут его условность, принципиаль-
ную зависимость от людей, в конечном 
счете несомненную искусственность 
имеющейся действительности, ее че-
ловеческую проектность и конструк-
тивность. Такого рода проектные при-
знаки необходимо обнаружить как в 
социальной реальности, так и в самом 
человеке, то есть как раз в тех предме-
тах исследования, которые выбраны 

нами в качестве основных для данной 
работы. иначе говоря, необходимо 
обосновать, что и нынешний социум, 
и нынешний человек, а также все из-
менения, которые с ними происходят 
– все это не более, чем чей-то глобаль-
ный проект, преследующий достиже-
ние вполне определенных замыслов 
и намерений авторов и исполнителей 
этого проекта. Что ж, постараемся это 
убедительно показать. 

Даже простой здравый смысл впол-
не показывает, что в этих фрагментах 
(частях) мирового Целого – в современ-
ном социуме и в современном человеке 
- трудно найти что-либо, что не зави-
село бы от людей, от их воли, устрем-
лений, активности. Разве не очевидно, 
что нынешняя политика, экономика, 
финансовая, культурная, образователь-
ная и другие сферы – все это действи-
тельно невероятное нагромождение 
проектов и проектиков всех времен и 
народов, сотканное из попыток реали-
зации многими поколениями людей 
самых различных целей и намерений – 
как со знаком «плюс», так и со знаком 
«минус», т.е. и ради добра, и во зло? но 
здравый смысл в науке и в философии 
не принимается в расчет, поэтому для 
доказательства сформулированных 
выше положений нужны более серьез-
ные основания. 

и они есть!
Эти признаки информационного 

Целого и его частей (социума и чело-
века) как некоего человеческого кон-
структа, как человеческого проекта 
легко обнаруживаются в материалах 
того же заседания Валдайского клуба! 
Задавая вопрос В.В. Путину в своем 
кратком вводном выступлении один 
из его участников - Арвинд Гупта (ин-
дия) отметил, что в рамках Валдайско-
го заседания несколько дней работала 
отдельная сессия ученых и обществен-
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ных деятелей из разных стран мира, 
главным предметом обсуждения на ко-
торой были острые проблемы техноло-
гий общества и  построения цифровой 
социальной инфраструктуры. одним 
из итогов работы этой сессии стал об-
щепринятый вывод, который и изло-
жил А. Гупта В.В. Путину: интернет, 
созданный около 45 лет назад, вовсе не 
стал для человечества глобальным об-
щественным благом, а «…к сожалению, 
сейчас, как и  во  многих других вещах, 
он стал однополярным… контролиру-
ется несколькими технологическими 
гигантами с  конкретными идеологиче-
скими подходами…они действительно 
определяют то, как мы мыслим… они 
действительно определяют наше мыш-
ление, наше потребление, как мы изби-
раем правительство» [24]. 

Тогда вполне становиться понят-
ным тот факт, что под прикрытием 
якобы сугубо объективных процессов 
информатизации общества и техно-
логий на самом деле осуществляются 
преднамеренные манипуляции с  ин-
формацией, а новые технологии ис-
пользуются для ведения тотального 
надзора и  контроля со стороны «тех-
нологических гигантов с  конкретны-
ми идеологическими подходами» при 
полном отсутствии какой-либо про-
зрачности в такого рода их действиях. 
Можно сформулировать этот вывод 
и более жесткими словами: мировое 
Целое как информационное простран-
ство давно захвачено и пилотируется 
вполне конкретными глобальными 
«игроками» ради достижения своих 
эгоистических целей, а те радикаль-
ные, чаще всего негативные и разру-
шительные, изменения в современном 
информационном обществе являются 
прямыми последствиями такого рода 
«пилотирования», несущими только 
одним этим глобальным акторам пря-

мую выгоду и пользу (вскользь заме-
тим: выгоду и пользу даже и для этих 
«пилотов» - исключительно времен-
ную и потому иллюзорную в полном 
соответствии с народной мудростью 
о запрете абсолютно всем «пилить тот 
сук, на котором сидишь» - Земля-то 
как планета у нас у всех одна …).

Выходит, что и холистская, и кон-
структивистская парадигмы дей-
ствительно вместе работают вполне 
продуктивно и позволяют вскрыть, на-
зывая вещи своими именами, преступ-
ную активность некой малой части лю-
дей против всего мирового Целого под 
прикрытием якобы объективно-задан-
ного информационно-технологиче-
ского прогресса. на самом деле актив-
ность «пилотов» для именно такого, 
выгодного только им, развития собы-
тий основана на полном отказе от ка-
ких-либо норм, правил, ценностей, на 
отказе от нравственности, морали, ду-
ховности, от социальных институтов, 
общественных и религиозных табу и 
традиций. иначе говоря, эта их актив-
ность давно и преднамеренно преступ-
ная, противоправная, безнравственная 
и бездуховная. Чего тогда удивляться, 
что мировое Целое в виде информа-
ционного пространства такое искоре-
женное, такое нечеловеческое, такое 
злое и разрушающее все и вся? очевид-
но, что оно будет и дальше двигаться в 
принципиально античеловеческом на-
правлении до тех пор, пока человече-
ство не сменит своих «пилотов» - злых 
и преступных, действующих ради сво-
их эгоистических целей на тех прин-
ципиально других, кто был бы готов 
двигаться к целям и ценностям под-
линного развития мирового Целого… 
Для старта такого нового общественно-
го движения неплохо хотя бы общество 
и человека перестать так безжалостно и 
стремительно разрушать. 
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Аннотация. Масштабный кризис, который испытала Россия начиная с 90-х годов, при-
вёл к тяжелым последствиям в её духовной жизни и для его преодоления требуются серьёз-
ные усилия всего общества. В представленной статье на обширном историческом материале 
исследуются предостережения и советы великих русских философов, просветителей, обще-
ственных деятелей, которые не потеряли своей актуальности и могут быть использованы 
на современном этапе борьбы за истинно русскую духовность, благодаря которой Россия 
преодолевала в своей истории подобные кризисы. особое место в исследовании занима-
ют материалы, которые содержат иные оценки известных событий в культуре и искусстве 
происходившие в сссР в 30–50 годах ХХ века. Что касается событий, происходящих в ду-
ховной жизни России, то и здесь вместе с тревожными размышлениями приводятся мно-
гие перспективные и оптимистичные направления по преодолению возникших проблем в 
строительстве Русского Мира с его исторической духовностью. Приводятся и имена самых 
известных современных музыкантов, просветителей и меценатов. особое места в статье от-
водится и событиям вокруг Украины, где важная роль отводится музыкальному искусству, 
которое веками собирало наши народы в общность. Приводятся достаточно редкие и мало-
известные материалы, которые совершенно иначе характеризуют некоторые исторические 
личности (сталин, суслов, Жданов и др.). В статье приводятся интересные и значимые ма-
териалы о культурной жизни Алтайского края, которая ярко отражает его трансграничное 
значение в синтезе культур Востока и России. 

Ключевые слова: Русский мир, духовность, музыка, коммунистическая партия, войны, 
модерн, Украина, капитализм, интеллигенция.
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наша страна, веками жившая прак-
тически во враждебном окружении, 
неоднократно испытывала сильнейшие 
исторические катаклизмы и потрясе-
ния, но благодаря твердости, общинно-
сти своего характера выходила из них 

обновленной, удивляя всех недобро-
желателей силой своей русскости, спо-
собностью преодолевать все возникшие 
трудности. В представленном исследо-
вании проблемы сохранения и упроче-
ния спасительного Русского мира уже 
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на современном этапе будут рассмотре-
ны в основном на примерах из области 
музыкального искусства, которое ве-
ками вместе с другими его видами, со-
бирало русский народ в непобедимую 
общность.

на протяжении столетий Русский 
мир прошёл целый ряд исторических 
коллизий, которые по выражению 
князя е. Трубецкого «неизменно вы-
зывали в обществе эсхатологические 
предчувствия» [1, с. 34]. Во всех этих 
катаклизмах народ охватывало ощуще-
ние близости конца вселенной, которые 
сопровождали и сопровождают поныне 
христианскую веру во всех переживае-
мых ею кризисах и войнах. Это и татар-
ское иго, бедствия от турок, поляков, 
церковный раскол XIY века, война с 
наполеоном, первая и вторая мировые 
войны. однако, Россия страна непости-
жимая для её понимания иностранца-
ми. ещё У. Черчилль отмечал, что: «Рос-
сия-это секрет ,завёрнутый в загадку и 
укрытый непроницаемой тайной» [2]. 
Так, ещё в ужасах татарщины зародился 
у нас тот поразительный Русский Мир, 
который по словам е. Трубецкого вы-
разился «в бессмертных произведениях 
новгородской иконописи» [1, c. 323].

Дальнейшие потрясения уже Пер-
вой мировой войны послужили укре-
плению славянского духа в его избран-
ности и превосходстве, что в полной 
мере выразилось в космизме русской 
философии. В гениальном предчув-
ствии апокалиптической трагедии 
этой войны творили в искусстве Рос-
сии художники-передвижники, ком-
позиторы Могучей кучки, театральные 
деятели, которые подняли образ нет-
ленного русского духа до ощущения 
его вселенской красоты. Трудно согла-
ситься с Даниилом Андреевым, кото-
рый в 50е годы прошлого века писал, 
что: «рубеж ХХ века как раз и явился 

той эпохой, когда закончился расцвет 
великих литератур, великой музыки и 
философии» [3, c. 12]. 

если обратиться к событиям Пер-
вой русской революции 17 года, то 
здесь можно привести мысли фило-
софа Г.П. федотова, который заметил, 
что: «русская революция проявила не-
обычайную робость в разрушении па-
мятников искусства» и далее: «не успел 
улечься вихрь разрушения,» отмечал 
он- «как царские дворцы переимено-
вывались в музеи, а некоторые ветви 
старой культуры пустили многообеща-
ющие корни» [4, c. 210]. 

и ещё одно пророчество и предосте-
режение великого русского философа 
касается Украины. Почти столетие на-
зад до сегодняшних страшных событий 
там, он пророчески указывал, на то, что 
её судьба во многом зависит от того, бу-
дем ли мы (т. е. великороссы) сознавать 
её близость или отталкиваться от неё 
как от чего-то чужого. «Мы должны», 
завещал он, «признать и непрестанно 
ощущать своими не только летописи и 
мозаики киевских церквей, но и укра-
инское барокко, столь проявившееся в 
Москве, и Киевскую Академию, воспи-
тавшую Русскую Церковь, и Шевченко 
за то, что у него есть много общего с 
Гоголем и украинскую песню, младшую 
сестру великорусской» [4, c. 286]. В этой 
связи следует заметить, что начиная с 
конца 50-х годов в сссР его властям 
удалось в большой мере затушевать 
все украинские националистические 
проявления и благодаря особенно ис-
кусству, и грамотно выстроенной кон-
цепции сосуществования в многона-
циональной стране подарить нашим 
народам несколько десятилетий спо-
койной и красивой совместной духов-
ной жизни.

особого разговора и исследова-
ния заслуживает и проводимая тогда 
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в сссР культурная политика, направ-
ленная на сохранение русского духа, на-
циональной культуры во всех её прояв-
лениях. Так, в 30–40 годы ХХ века у нас 
были предприняты серьёзные усилия 
по возвращению в страну известных 
писателей, музыкантов, художников. 
среди них были Горький, с. Проко-
фьев, А. Куприн, К. Малевич, Р. фальк 
и др. В течение ряда лет велась работа 
с целью возвращения на родину лауре-
ата нобелевской премии и. Бунина, но 
этот проект не удался.

 оценивая усилия советской власти 
того периода, где было много трагиз-
ма, сломанных судеб творческой ин-
теллигенции, можно заметить, что это 
всё умещалось в русло новой морали - 
ощущения принадлежности к великому 
государству с истинно русским нацио-
нальным сознанием. 

если обратиться к европейскому 
искусству тех лет, то там после вели-
кой эпохи X IX века серьёзно заявляли 
о себе деятели нового художественного 
течения модернизма, которые ставили 
своей задачей отход от устоявшихся 
художественных традиций через об-
новление идей, форм, жанров и ценно-
стей «старого искусства». Это течение 
было связано с его апологетами - А. 
Шенбергом, А. Бергом, П. Хиндемитом. 
они представили новые направления 
в музыкальном искусстве-алеаторику, 
конкретную музыку, сюрреализм и ин-
туитивизм. Конечно, это новое направ-
ление привлекло внимание и ведущих 
советских композиторов. Черты модер-
низма стали проявляться у с. Проко-
фьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна 
и др. следует заметить, что это всё су-
щественно расходилось с партийным 
курсом в культуре, где для страны, стро-
ящей небывалыми темпами социализм, 
нужны были совместные усилия всего 
народа, объединенного идеями постро-

ения нового государства, опирающего-
ся на великую историю России. истори-
ческим и в чем-то поворотным этапом 
этой борьбы в искусстве за прославле-
ние выдающихся достижений сссР и 
воспитание патриотизма народа стала 
статья в газете «Правда» от 28 января 
1936 года «сумбур вместо музыки», где 
в тоне, соответствующим эпохе, под-
верглись разрушительной критике все 
попытки деятелей искусства отойти от 
провозглашаемого партией курса. Эта 
кампания дорого обошлась советской 
интеллигенции- аресты, расстрелы ла-
геря — все это в разной мере испытали 
многие выдающиеся писатели, поэты, 
деятели театра, художники. нужно за-
метить, что музыкантов это коснулось в 
самой малой степени. Трудно, а порой 
и невозможно оправдать методы стали-
низма в борьбе за практически казар-
менный социализм, но стране, которая 
тогда по выражению сталина1931 года 
отставала от Запада на 50–100 лет, это 
расстояние надо было преодолеть за 
пять лет, иначе как он говорил «нас 
просто сомнут». 

Конечно, в этой обстановке нужны 
были невероятные усилия всего наро-
да, и, возможно, при всей гениально-
сти музыкального содержания, опера 
Шостаковича «Катерина измайлова» 
действительно совершенно не вписы-
валась в эту битву (в настоящее вре-
мя оперу называют шедевром ХХ века 
–про взбунтовавшуюся купеческую 
жену Катерину измайлову, в борьбе за 
свою любовь отравившую свекра-ти-
рана и задушившую ненавистного 
мужа,  – в Мариинском её исполняют 
с 1990-х годов). В этих условиях вы-
бор в сссР был сделан для кино, ко-
торое действительно собирало самых 
талантливых режиссеров, артистов, а 
также привлекало деятелей других жан-
ров-музыкантов, художников, деятелей 
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театрального искусства и даже цирка. 
Результаты этой работы можно по пол-
ному праву назвать ошеломляющими. 
Это картины В.и. Пудовкина «Минин и 
Пожарский», с.М. Эйзенштейна «Алек-
сандр невский» (с гениальной музыкой 
с.с. Прокофьева), В.М. Петрова «Петр 
Первый» и многое друге. Так сознание 
народа готовилось для победы в са-
мой разрушительной войне в истории 
человечества, которая была выиграна 
миллионами патриотов своей страны, 
воспитанных на великой истории непо-
бедимого русского духа.

Послевоенное время в сссР так-
же было сложным, поскольку вместе 
с огромными усилиями народа по 
восстановлению страны опять воз-
никли серьёзные сложности в духов-
ной сфере. Пройдя по всей европе, 
как в 1812–1814 годах, у победителей 
возникли новые соблазны после озна-
комления с европейским менталите-
том, который в значительной мере рас-
ходился с ценностями русского мира. 
и если этот соблазн в 1825 году пре-
творился в восстании декабристов, то 
в сссР, осознавая гибельность многих 
общеевропейских идей, были предпри-
няты серьёзные усилия по организации 
отечественной духовной жизни. Это в 
самой показательной мере отразилось 
в известном постановлении Политбю-
ро ВКПб 1948 года об опере «Великая 
Дружба» В. Мурадели, где серьёзной 
критике подверглись с. Прокофьев, Д. 
Шостакович, н. Мясковский, А. Хача-
турян. Жесткость этого постановления 
можно сейчас объяснить, тем, что наша 
страна опять была втянута в процесс 
ожидания новой разрушительной ми-
ровой войны и понадобились меры по 
внедрению новых подходов по спло-
чению народа перед лицом этих опас-
ностей. и здесь в очередной раз выбор 
пал на музыкальное искусство, хотя и в 

1956 году это постановление было деза-
вуировано, вместе с тем, следует заме-
тить, что оно в заметной степени тогда 
повлияло на появление музыкальных 
произведений, которые в очередной раз 
раскрыли духовные сокровища Русско-
го Мира. Эти эталоны реализма -орато-
рия «Песнь о лесах» Д. Шостаковича и 
его поэма «над Родиной нашей солнце 
встаёт», 7-я симфония, балет «сказ о 
каменном цветке», оратория «на стра-
же мира», с Прокофьева, 13 квартет и 
27 симфония н. Мясковского. на при-
зыв партии к следованию и упрочению 
великих традиций русской реалистиче-
ской музыки и понимании её органи-
ческой связи с народом, откликнулись 
представители и нового поколения 
композиторов, остро чувствовавших 
необходимость дальнейшего утвержде-
ния специфики русского националь-
ного мира. среди них Т. Хренников, Г. 
свиридов, Г. Галынин, А. Пахмутова. 
с именем Т.н. Хренникова, как Пред-
седателя сК сссР, был связан один из 
самых плодотворных периодов совет-
ской музыки. Действительно, хоть и по-
становление 1948 года дорого обошлось 
практически всем упомянутым там ком-
позиторам, но его оценка сегодня воз-
можно не так категорична, как это было 
в 60е годы, а уж оперная музыка В. Му-
радели не пережила даже и своего вре-
мени. Между тем, высказывания самого 
Т. Хренникова о и. сталине, который 
был главным инициатором постановле-
ния, поражают своей неожиданностью. 
Это было сказано почти четверть века 
назад и в очень малой степени известно 
в музыкальной среде. он писал: «ста-
лин, по-моему, музыку знал лучше, чем 
кто-либо из нас. он постоянно ходил 
на спектакли Большого Театра и часто 
водил туда Политбюро-воспитывал, так 
сказать своих сотрудников…» [5]. 

Вообще музыка в сссР, как в клас-
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сической Древней Греции была серьёз-
ным государственным делом. Духовное 
влияние крупнейших композиторов и 
исполнителей, формирующих умных, 
духовно развитых и волевых людей 
было очень значительным, и это проис-
ходило в основном посредством радио.

В этой связи можно вспомнить че-
ловека-легенду Марию Вениаминовну 
Юдину, мужественного музыканта, ко-
торая могла бросить вызов властям и 
в условиях жестоких гонений на пра-
вославную церковь играть концерты 
с большим крестом на черном платье, 
читая на «бис» запрещенные стихи. 
Удивительно то, что сталин послушав 
по радио в её исполнении концерт Мо-
царта ля-мажор даже потребовал пла-
стинку с его записью, которая и была 
сделана за одну ночь. Конечно, до его 
кончины она стала неприкасаемой, но 
это сразу закончилось после 1953 года, 
и дальнейшая её судьба была полна го-
нений, увольнений, запретов на высту-
пления, но это всё не изменило её хри-
стианских принципов [6]. 

 Как уже отмечалось, мировые до-
стижений советской музыки искусства 
в целом дорого обходились ее твор-
цам, и здесь партии явно не хватило 
решимости принести покаяние за все 
репрессии и перегибы , которые были 
допущены, как это сделал папа Павел II 
от лица западно- христианской церкви 
за преступления крестовых походов и 
инквизицию, хотя, наблюдая сегодня 
за процессом зримого распада мораль-
ных ценностей Запада, может и в чем-
то стоит и понять отчаянную битву за 
христианскую мораль, проходившую на 
заре католицизма.

 Размышляя далее о сущности Рус-
ского Мира, о русской душе, следует 
отметить, что на протяжении столетий 
Россия жила под знаменем главной 
консолидирующей идеи -соборности и 

всеединства. Речь здесь идёт об откры-
тости отдельного человека и нации в це-
лом. и это всё исторически вступало и 
вступает в серьёзный конфликт с запад-
ным индивидуализмом. Мы постоянно 
мечтали об утверждении вселенского 
братства, в то время как Запад нас ка-
тегорически не принимал и постоянно 
обманывал. Достаточно вспомнить по-
стоянные предательства, когда русская 
доверчивость, следование всем догово-
ренностям, оборачивались огромными 
жертвами. Так в 1944 году неподготов-
ленное наступление для спасения Вар-
шавы очень дорого обошлось Красной 
армии, а ещё и штурм Вены в 1945году, 
когда для спасения её уникальной ар-
хитектуры в нашей армии запретили 
задействовать артиллерию и массиро-
ванные бомбардировки. или известные 
закулисные интриги наших союзников 
по «Большой тройке» в 1945году, кото-
рые просто поражали своим цинизмом.

еще можно вспомнить францию 
1814 года, когда Александр I, запретив 
армии селиться в домах парижан для 
сохранения их быта и спокойствия, по-
лучил бумаги, в которых содержались 
очередные предательские документы 
«священного союза». Много подоб-
ных фактов можно вспомнить и об 
Англии. и эти страны сегодня в числе 
самых ярых наших недоброжелателей. 
из недавних событий показательными 
можно считать и последние минские 
соглашения по Украине, которые были 
просто саботированы Западом. 

Что же произошло в нашей стра-
не в 90-е годы, как смогла утвердиться 
совершенно чуждая русскому духу ли-
беральная идея? советский дух, как от-
мечала философ н.А. Хлыстова, «ока-
зался отягощенным унаследованным 
от прежнего менталитета негативными 
тенденциями. Последние подпитыва-
лись нарастающими деформациями 
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цивилизационного потенциала, и это, в 
конечном счете, обусловило вырожде-
ние гуманного по своей природе и про-
грессивного по существу общественно-
го строя» [7, с. 154]. 

Здесь сыграл и свою роль радикаль-
ный российский нигилизм, взрыв бун-
тарских порывов, хорошо проплачен-
ный Западом. Достаточно вспомнить 
деятельность сороса, на миллиарды 
которого были вывезены в сША сотни 
перспективных молодых ученых и вы-
пускников учебных заведений. остаёт-
ся только поразиться вместе с Западом, 
каким образом и кем было создано у нас 
оружие, которое сегодня просто потря-
сает весь мир.

Деконструкция,о которой шла речь 
выше не раз происходила в России при 
слабых правителях, отчего заказчики 
бунтов и могли достигать своих це-
лей. им удавалось использовать вечно 
дремлющий в народе русский максима-
лизм и даже экстремизм, которые уда-
лось выразить в яркой стихотворной 
форме А.К. Толстому [8].

 Коль любить, так без рассудку
 Коль грозить, так без рассудку 
 Коль ругнуть, то сгоряча
 Коль рубнуть, так уж с плеча
                        ***
 Коли спорить, так уж смело
 Коль карать, так уж за дело
 Коль простить, так всей душой
 Коли пир, так уж горой.

Управлять таким народом - задача 
крайне сложная и, наверное, поэтому, 
как замечал н.о. Лосский: «одной из 
причин, почему в России выработалась 
абсолютная монархия, иногда гранича-
щая с деспотизмом, заключается в том, 
что трудно управлять народом с анар-
хическими наклонностями» [9, с. 75]. 

и ещё одной важной составляющей 

русского общества, русского духа сле-
дует назвать презрение к мещанству, 
к буржуазной сосредоточенности на 
собственности, на земных благах, что 
в наши дни уже просто разрушает все 
тысячелетние основы Русского Мира. 
В то время, как ещё семь десятилетий 
назад один из замечательных русских 
философов зарубежья, ссылаясь на не-
мецкого философа-русофила Вальтера 
Шубарта, писал, что:- «только Россия 
способна одухотворить человеческий 
род, погрязший в вещности и испор-
ченный жаждой власти» [9, с. 18].

Все эти надежды и желания, с успе-
хом попытались осуществить деятели 
эпохи «оттепели» 60-х годов ХХ века. 
В эти годы один из самых глубоко рус-
ских деятелей искусства Г.В. свиридов 
писал: «настало время искусства духов-
ного, символичного, статичного и про-
стого. Песня - вот основа нового, каче-
ственно нового в искусстве» [10, с. 32].

ярчайшим мировым событием в 
искусстве стало проведение в 1958 году 
первого международного конкурса 
П.и. Чайковского, которое по праву 
стало истинным триумфом Русского 
Мира, хотя и первую премию завое-
вал американец В. Клиберн, воспи-
танный в лучших традициях русской 
фортепианной школы. его исполнение 
пьесы «Подмосковные вечера» и, ко-
нечно, первого фортепианного кон-
церта П.и. Чайковского объединило 
миллионы слушателей по всему миру 
в какую-то новую общность и даже 
содействовало достижению взаимопо-
ниманию между странами. Это всё в 
самой серьёзной мере позволило пре-
дотвратить в эпоху Карибского кризиса 
мировую войну в1962 г. однако, все эти 
новые угрозы заставили власти сссР 
свернуть пугающую своей свободой и 
независимостью эпоху «оттепели». на 
этот раз обошлось без репрессий, и её 
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деятелям просто пришлось бороться, 
иногда и успешно с серьёзными цензур-
ными ограничениями.

Весь период «оттепели» и «брежнев-
ского консерватизма» музыкальное ис-
кусство занимало важное место в пар-
тийных программах и начиная с детского 
сада оно было в числе основных форм 
духовного воспитания молодёжи. В 
числе великих просветителей, защитни-
ков ценностей Русского Мира в 70е годы 
следует назвать Д.Б. Кабалевского, Г.В. 
свиридова, Д.с. Лихачёва, философа 
А.В. Гулыгу, и мн. др.

Время конца 80-х годов стало нево-
образимо тяжелым для страны. новые 
лидеры, многие из которых были вос-
питаны на либеральных ценностях За-
пада, а порой и на его деньги, до конца 
не осознали, что если им удастся втя-
нуть туда народы России, то само су-
ществование российского государства 
может стать проблематичным.

В последующие годы и сами разру-
шители государства А. Ципко, А. стре-
лянный, А. солженицын, А. Зиновьев 
ужаснулись сделанному. Так, А. Ципко, 
оценивая через десятилетие «свою ра-
боту» писал что: «Мы антикоммунисты, 
как выяснилось, сокрушали не только 
диктатуру цензуры и политического 
сыска, но и духовное здоровье нации, 
одну из очень развитых культур совре-
менной цивилизации» [11, с. 10]. 

К этому же периоду уже серьёзно 
заявила о себе и литература ученых-па-
триотов. «Лишите народ святынь», - 
горько восклицали известные филосо-
фы МГУ А.В. иванов и В.В Миронов, 
«наложите табу на упоминание о них, а 
тем паче превратите их в объект глум-
ления и ерничества, и тогда незримо 
для самих кощунников начнется неу-
клонный процесс нравственного разло-
жения сначала их самих, а затем увы и 
самых широких слоёв населения, такое 

глумление допустивших и молчаливо 
ему потворствующих» [12, с. 205].

В новой социально-культурной 
формации её ошеломленные деятели 
оказались во многом растерянными, 
поскольку в то время не нашлось зна-
чимых людей, способных противо-
стоять «новому искусству», а необхо-
димость экономического выживания 
ставило деятелей искусства перед тяже-
лым нравственным выбором. Мутным 
потоком в кино, на телеэкраны, сцены 
театров и филармоний хлынула эроти-
ка, насилие, супермены и суперменши 
с низким уровнем социальной ответ-
ственности. 

 Государственная монополия на 
организацию культурной жизни в но-
вых условиях частной собственности 
рухнула, а вместе с ней и существовав-
шая цензура в виде Художественных 
советов, профессиональной критики 
и государственных нормативных доку-
ментов. сегодня, даже некоторые дея-
тели эстрады говорят о необходимости 
существования цензуры. Возможно, 
в чем-то и был прав осмеянный после 
смерти главный цензор-идеолог сссР 
М.А. суслов, о котором сейчас стано-
вятся известными и некоторые поло-
жительные факты из его деятельности.

 Либералы 90-х нанесли сокруши-
тельные удары, как это уже отмечалось, 
по глубинной русскости нашего народа, 
не вняв предостережениям великих фи-
лософов Русского Мира. Так, ф.А. сте-
пун почти столетие назад писал, «пре-
вращение России в капиталистическую 
страну было бы величайшим престу-
плением как перед идеей социального 
христианства, так и перед пережитыми 
ею муками» [13, с. 176] 

К сожалению, и деятельность Рус-
ской Православной Церкви в новых 
условиях вызывает определенную оза-
боченность, о которой ещё предупре-
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ждал Г. федотов, отмечая, что: «сильно 
приблизившись к государству, церковь 
может потерять независимость своего 
нравственного суда» [14]. 

одной из «новаций» новой власти 
стал отказ от национальной идеи. и это 
в стране, которая столетия жила в русле 
высоких, порой просто недостижимых 
государственных идей, собиравших на-
род в общность. Что касается русского 
мессианства, то русские мыслители на 
протяжении веков были увлечены иде-
ей особой мессианской роли России по 
отношению к человечеству и ожидани-
ем грядущего всеединства. Это, по мне-
нию кардинала о. Томаша Шпедлика, и 
сформировало «скептическое отноше-
ние Запада и России» [15]. 

Построив в стране самую неудач-
ную модель капитализма, где «потре-
бление охватывает всю жизнь, когда 
все роды деятельности комбинируются 
одним и тем же способом, когда русло 
удовольствий прочерчено заранее, час 
за часом, когда среда целостна, имеет 
свой микроклимат, устроена, культури-
зирована» мы, по мнению Ж. Бодрий-
ара, и оказались в том современном 
обществе потребления, в котором и 
живёт и выживает сегодняшняя Рос-
сия [16, с. 13]. 

Бесовщина, которая обрушилась в 
средствах массовой информации с осо-
бой силой, проявляется в «массовой 
культуре». Мыслящая интеллигенция 
стремительно ищет методы борьбы с 
этим нравственным беспределом, но 
эти меры требуют и серьёзного вме-
шательства государства, начиная с воз-
вращения духовности в содержание 
системы образования и воспитания 
молодежи. Что касается классического 
искусства, то здесь многое удалось со-
хранить и упрочить. Это прежде все-
го, доставшаяся нам от сссР триада в 
музыкальном образовании и воспита-

нии: школа, училище, ВУЗ, благодаря 
которой Россия успешно держит вы-
сочайший уровень подготовки моло-
дых музыкантов, которые покоряют и 
мировые сцены. надо отдать должное 
нашему государству, которое сохрани-
ло эту уникальную систему, которая не 
имеет аналогов в мире, хотя и были по-
пытки её разрушения, и понадобилось 
даже личное вмешательство Президен-
та России В.В. Путина, который остано-
вил эти попытки «горе реформаторов». 
сегодня мы с определённым оптимиз-
мом наблюдаем за функционированием 
этой важнейшей составляющей духов-
ного воспитания народа, где появляют-
ся именные стипендии, финансируются 
фестивали, мастер-классы, гастроли и 
многое другое. 

стоит говорить и о необходимом 
возрождении меценатства, поскольку 
его уровень, к сожалению, ещё не до-
стиг дореволюционного, а у большей 
части супербогатых людей находятся 
другие приоритеты, тем не менее, тра-
диции русского меценатства живы и в 
современной России. среди них извест-
ный меценат Т.В. Ушакова. Благодаря 
её многолетним усилиям с большим 
размахом проходят Всероссийские и 
Международные конкурсы, фестивали 
виолончельной музыки с большим ко-
личеством участников, а инструмент 
виолончель в России и за её пределами 
зазвучал с новой силой, продолжая ве-
ликие традиции русской виолончель-
ной школы. среди меценатов необхо-
димо назвать и Газпром, руководство 
которого обращает особое внимание 
на молодых талантливых музыкантов, 
понимая необходимость в воспита-
нии молодых артистов-проводников 
лучших традиций Русского Мира. они 
будут способствовать его притягатель-
ности, духовности и за пределами своей 
Родины. следует отметить в этой связи 
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и Губернаторов российских регионов, 
которые также изыскивают средства 
на именные стипендии, конкурсы, га-
строльные поездки, улучшения мате-
риальной базы учреждений культуры 
и искусства. Так, в Барнауле ведётся 
работа по введению в строй современ-
ного концертного зала Музыкального 
колледжа, а в 2025 году здесь состоят-
ся Всероссийский и Международный 
конкурсы по специальностям струн-
но-смычковых инструментов.

Подводя итоги сказанному, можно 
сказать, что анализ всех составляю-
щих того «духовного обморока» куда 
рухнула Россия 90-х годов позволяет, 
опираясь на её исторический опыт с по-
добными катаклизмами, найти эффек-
тивные пути для их преодоления.

если приводить положительные 
примеры в этой области, то можно го-
ворить об определенных сдвигах в этой 
борьбе. Прежде всего, это сохранив-
шийся у нас высокий статус профессио-
нального искусства. Здесь следует отме-
тить растущее обращение к сокровищам 
русской музыки, шедевры которой всё 
чаще звучат на эстраде. интересно, что 
несмотря на активно культивируемую 
на Западе «русофобию», спрос на рус-
скую музыку там необычайно растёт. В 
числе самых известных её пропаганди-
стов «Брамс трио», дирижёры В. спива-
ков и В. Гергиев, пианисты Д. Мацуев, 
н. Луганский и др. Значимо увеличи-
лось и количество посещений оперных 
театров, где уже серьёзно стоит пробле-
ма «лишних билетов».

Борьба за русскую духовность ве-
дётся и на других участках этого стро-
ительства. Здесь стоит назвать бле-
стящие лекции по русской истории и 
культуре, которые ведёт по телевиде-
нию профессор В. Мединский. они 
собирают миллионы слушателей, ко-
торые оставляют многочисленные вос-

торженные отклики.
Большая государственная работа, 

которая планируется по инициативе 
Президента России для сохранения ос-
новы нашей русскости – это борьба за 
утверждение истинного русского язы-
ка-который является исторической ос-
новой нашей культуры и духовности. 
Заметны в этом направлении и усилия 
«изборского клуба» философов России. 
Всё это вместе взятое вызывает уверен-
ность, что мы все сможем в обозримом 
будущем возродить утерянные в мас-
совом сознании, особенно молодёжи, 
великие нравственные императивы 
Русского Мира, которыми веками гор-
дилась наша страна.
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Антропологический аспект в учении н.А. Бердяева о будущем России
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Антропологический аспект 
в учении Н.А. Бердяева о будущем России*

Аннотация. В статье исследуется антропологическое измерение историософской кон-
цепции н.А. Бердяева о будущем России. Цель работы заключается в выявлении связи 
между философской антропологией мыслителя и его видением исторических перспектив 
России. на основе герменевтического анализа философского наследия Бердяева раскры-
вается ключевая роль таких категорий как творчество, свобода и духовное преображение 
личности в контексте исторической судьбы страны. исследование показывает, что будущее 
России в интерпретации философа неразрывно связано с духовным самоопределением че-
ловека и преодолением кризиса технократической цивилизации. В статье доказывается, что 
бердяевский подход к проблеме будущего России имеет выраженное антропологическое 
основание, где историческое развитие страны представлено как реализация творческого 
потенциала личности. Результаты исследования позволяют переосмыслить современные 
вызовы российской идентичности через призму бердяевской философской антропологии, 
предлагающей альтернативу как технократическому детерминизму, так и традиционалист-
скому фатализму в понимании исторического процесса. Практическая значимость работы 
заключается в формировании концептуального базиса для интеграции идей Бердяева в со-
временный культурно-образовательный и общественно-политический дискурс.

Ключевые слова: н.А. Бердяев, философская антропология, личность, свобода, творче-
ство, будущее России, духовное преображение, историософия, технократическая цивилиза-
ция, персонализм.

Antipov M.A.
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Anthropological aspect 
in N.A. Berdyayev’s teaching on the future of Russia

Abstract. The article examines the anthropological dimension of N.A. Berdyaev’s historio-
sophical concept on the future of Russia. The purpose of the work is to identify the connection 
between the philosophical anthropology of the thinker and his vision of the historical prospects 
of Russia. Based on the hermeneutic analysis of Berdyaev’s philosophical heritage, the key role of 
such categories as creativity, freedom and spiritual transformation of the individual in the context 
of the historical destiny of the country is revealed. The study shows that the future of Russia in 
the interpretation of the philosopher is inextricably linked with the spiritual self-determination 
of man and overcoming the crisis of technocratic civilization. The article proves that Berdyaev’s 
approach to the problem of the future of Russia has a pronounced anthropological basis, where the 
historical development of the country is presented as the realization of the creative potential of the 
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individual. The results of the study allow us to rethink contemporary challenges to Russian identity 
through the prism of Berdyaev’s philosophical anthropology, which offers an alternative to both 
technocratic determinism and traditionalist fatalism in understanding the historical process. The 
practical significance of the work lies in the formation of a conceptual basis for integrating Berdy-
aev’s ideas into contemporary cultural, educational and socio-political discourse. 

Key words: N.A. Berdyaev, philosophical anthropology, personality, freedom, creativity, the 
future of Russia, spiritual transformation, historiosophy, technocratic civilization, personalism.

философское наследие николая 
Александровича Бердяева строится 
вокруг антропологической проблема-
тики, определяющей весь характер его 
мировоззрения. В центре его философ-
ских изысканий находится человек, по-
нимаемый не как абстрактное понятие, 
а как конкретная личность, наделенная 
свободой, творческим потенциалом и 
вовлеченная в драматические проти-
воречия бытия. Учение н.А. Бердяева 
представляет глубокий философский 
анализ судьбы России через призму 
антропологического измерения, где 
личность становится центральным 
элементом исторического процесса. 
Мыслитель развивает идею о том, что 
будущее России неразрывно связано 
с духовным преображением человека, 
преодолением материалистического 
детерминизма и раскрытием творче-
ского потенциала личности в контексте 
национального самосознания. Бердяев 
утверждает особый путь России, осно-
ванный не на внешних социально-по-
литических преобразованиях, а на 
внутреннем преображении человека, 
способного реализовать свою богоче-
ловеческую природу в историческом 
процессе [1]. 

Творчество в философии Бердяева 
приобретает статус важнейшего антро-
пологического измерения. Через твор-
ческий акт человек не просто создает 
культурные ценности, но преображает 
мир и собственную природу. Творче-
ство всегда есть прорыв к трансцен-

дентному, преодоление детерминиро-
ванности материального мира. именно 
в творчестве Бердяев видит подлинное 
призвание человека, его ответ на боже-
ственный зов. Антропология Бердяева 
драматична по своей сути, поскольку 
раскрывает фундаментальное проти-
воречие между духовной и природной 
составляющими человека. Дух стре-
мится к свободе и творческому преоб-
ражению мира, тогда как природное 
начало тянет человека к необходимости 
и детерминизму. Это противоречие соз-
дает внутреннее напряжение человече-
ского существования, которое может 
быть разрешено только через духовное 
преображение личности. Для Бердяева 
свобода представляет не просто свой-
ство человека, но его онтологическую 
сущность. она предшествует бытию и 
коренится не в природном, а в духов-
ном мире. Бердяев утверждает первич-
ность свободы по отношению к любым 
формам необходимости, видя в ней ир-
рациональное начало, неподвластное 
рациональному осмыслению. Челове-
ческая свобода обнаруживает себя в 
творческом акте, преодолевающем объ-
ективацию мира [2].

Взаимоотношения личности и об-
щества представляют собой сложную 
диалектику. Бердяев отвергает как 
крайний индивидуализм, растворя-
ющий общество в атомизированных 
индивидуумах, так и коллективизм, по-
глощающий личность в безликой массе. 
общество имеет ценность лишь в той 
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мере, в какой оно способствует рас-
крытию творческого потенциала лич-
ности. Всякое подавление личности во 
имя коллективных интересов Бердяев 
рассматривает как противление бого-
зданной природе человека. В истори-
ческом процессе личность играет амби-
валентную роль. с одной стороны, она 
подвержена влиянию истории и куль-
турных традиций, с другой – выступает 
активным творцом исторической дей-
ствительности. историческая судьба 
России в представлении Бердяева не-
разрывно связана с возможностью рас-
крытия творческого потенциала лич-
ности, освобождения ее от всех форм 
внешнего принуждения [9].

Критическое осмысление современ-
ной ему цивилизации приводит Бердя-
ева к глубокому антропологическому 
пессимизму. он диагностирует кризис 
европейской культуры как следствие 
дегуманизации общества, подчинения 
человека техническому прогрессу и 
безличным социальным механизмам. 
Массовая культура, технократия, тота-
литарные идеологии – все эти явления 
Бердяев рассматривает как формы по-
рабощения человека, утраты им своей 
духовной сущности. однако пессимизм 
Бердяева в оценке современности со-
четается с оптимистической верой в 
возможность духовного возрождения 
человека. Выход из кризиса он видит в 
преображении человеческого сознания, 
в возврате к духовным истокам. особую 
роль в этом процессе Бердяев отводит 
России, в которой усматривает потен-
циал для создания нового типа культу-
ры, основанной на примате духовных 
ценностей над материальными [10].

философская рефлексия н.А. Бер-
дяева о судьбе России занимает особое 
место в его наследии, представляя со-
бой не просто историко-политический 
анализ, но глубокое метафизическое ос-

мысление исторического пути страны. 
Россия для Бердяева выступает не столь-
ко географическим или государствен-
ным образованием, сколько духовной 
реальностью, наделенной уникальным 
призванием в мировой истории. Бер-
дяев развивает оригинальный подход 
к изучению России через призму анти-
номий русского национального харак-
тера. Противоречивость, полярность, 
сочетание противоположных начал в 
русской душе становятся для него клю-
чом к пониманию исторической судьбы 
страны. философ подчеркивает, что 
Россия не может быть постигнута ра-
ционально-логическими методами, она 
требует интуитивного проникновения 
в ее духовную сущность. Критика за-
падного рационализма и материализма 
становится важным элементом исто-
риософской концепции Бердяева. Тех-
нократическая цивилизация Запада, 
по его мнению, утратила духовные ос-
нования и породила механистическое 
отношение к человеку. Бердяев видит 
в этом опасность не только для запад-
ных обществ, но и для России, которая 
подвергается соблазну заимствования 
чуждых ей форм жизни. именно в пре-
одолении западного рационализма и 
возвращении к духовным основам бы-
тия он усматривает важнейшую задачу 
России [6].

Духовное преображение челове-
ка составляет ядро бердяевского ви-
дения будущего России. Мыслитель 
утверждает, что внешние социальные и 
политические преобразования не могут 
привести к подлинному обновлению 
страны, если они не сопровождаются 
внутренней духовной работой. Револю-
ция духа, а не материальных отношений 
— вот что необходимо России. Бердяев 
подвергает резкой критике как царский 
режим, так и большевизм за их общий 
грех — пренебрежение духовной свобо-
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дой личности. Творческая активность 
личности рассматривается Бердяевым 
как подлинная движущая сила истори-
ческого процесса. он отвергает детер-
министские концепции истории, видя в 
них отрицание свободы человека. исто-
рия, по Бердяеву, есть драма свободы, 
разворачивающаяся в противоборстве 
творческих и консервативных сил. Бу-
дущее России зависит от того, насколь-
ко в ней будет реализован творческий 
потенциал личности, насколько она 
сможет создать культуру, основанную 
на примате духа над материей [7].

Диалектика свободы и ответствен-
ности занимает важное место в раз-
мышлениях Бердяева о будущем Рос-
сии. свобода без ответственности 
вырождается в произвол, а ответствен-
ность без свободы становится внешним 
принуждением. Только в их синтезе 
возможно созидание нового общества. 
Бердяев предостерегает от двух крайно-
стей — как от анархического своеволия, 
так и от тоталитарного подавления лич-
ности. ответственная свобода требует 
духовной зрелости, которую Россия 
призвана обрести через преодоление 
исторических испытаний [5].

Будущее России в философии Бер-
дяева неразрывно связано с духовным 
выбором человека. философ отвергает 
фаталистические концепции истории, 
подчеркивая, что историческая судь-
ба зависит от свободного волеизъяв-
ления личностей. Россия стоит перед 
альтернативой: либо путь духовного 
возрождения, либо погружение в без-
духовность и подчинение техногенной 
цивилизации. Критика тоталитаризма 
пронизывает все размышления Бердя-
ева о будущем России. Пережив рево-
люцию и изгнание, он воспринимает 
тоталитарные тенденции как величай-
шую угрозу не только для России, но и 
для всего человечества. Тоталитаризм 

для Бердяева — это не просто полити-
ческий режим, а метафизическое зло, 
отрицающее богозданную свободу че-
ловека. Будущее России он видит в ос-
вобождении от всех форм тоталитариз-
ма, в создании общества, где личность 
имеет безусловный примат над государ-
ством и коллективом [3].

философская антропология Бер-
дяева дает ключ к пониманию роли 
личности в преодолении современных 
кризисов. отвергая как индивидуа-
листический эгоизм, так и растворе-
ние личности в коллективе, Бердяев 
предлагает концепцию персонализма, 
в которой личность выступает как 
духовная реальность, способная пре-
одолеть детерминизм обстоятельств. 
Эта идея особенно важна в контексте 
современных дискуссий о граждан-
ском обществе и демократии в России. 
Бердяев показывает, что подлинная 
демократия возможна только там, 
где признается абсолютная ценность 
личности и ее неотчуждаемые права. 
особую актуальность приобретает 
бердяевская критика технократиче-
ского подхода к социальным пробле-
мам. философ предупреждал об опас-
ности абсолютизации технического 
прогресса, который без духовного 
измерения ведет к порабощению че-
ловека созданными им инструмента-
ми. В эпоху цифровой трансформации 
общества эти предостережения звучат 
пророчески. Бердяевский подход к тех-
нике и экономике как к средствам, а не 
целям человеческого существования 
задает важную этическую перспективу 
для рассмотрения вопросов техноло-
гического развития России.

Абсолютизация творчества и сво-
боды без достаточного учета их соци-
альной обусловленности представляет 
собой проблематичный аспект фило-
софии Бердяева. В многообразном и 
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фрагментированном современном об-
ществе сложно говорить о единой ду-
ховной парадигме, которая могла бы 
служить основой национального воз-
рождения. современная антропология 
должна учитывать множественность 
идентичностей, культурный плюра-
лизм, неоднозначное влияние глоба-
лизации – факторы, не получившие 
достаточного освещения в творчестве 
Бердяева. Тем не менее, интеграция 
идей Бердяева в образовательные и 
культурные программы представля-
ется перспективным направлением 
актуализации его наследия. образова-
тельная система современной России 
страдает от избыточного прагматизма 
и технократического уклона. Бердяев-
ская философия с ее акцентом на твор-
ческом начале личности, на приори-
тете духовных ценностей может стать 
важным противовесом этим тенденци-
ям. Включение его работ в школьные и 
университетские программы способ-
ствовало бы формированию критиче-
ского мышления, более глубокому по-
ниманию исторического пути России и 
ее культурных особенностей [8].

Культурная политика, опирающая-
ся на бердяевское понимание культуры 
как сферы духовного творчества, могла 
бы способствовать преодолению дихо-
томии между элитарной и массовой 
культурой, между традиционализмом 
и авангардизмом. Бердяев предлагает 
путь культурного синтеза, в котором 
традиция не противостоит новатор-
ству, а служит его питательной почвой. 
Эта идея созвучна современным поис-
кам культурной идентичности России 
в глобализирующемся мире. Антро-
пологический аспект учения Бердяе-
ва о будущем России сохраняет свою 
актуальность, предлагая глубинное 
измерение для осмысления современ-
ных проблем и вызовов. несмотря на 

определенные ограничения его подхо-
да, бердяевская философия человека 
может служить важным источником 
идей для формирования гуманисти-
ческого мировоззрения в современном 
российском обществе [4].

Антропологический аспект уче-
ния н.А. Бердяева о будущем России 
представляет собой целостную фило-
софскую концепцию, в которой судь-
ба страны неразрывно связана с ду-
ховным самоопределением человека. 
исследование показало, что в центре 
бердяевского видения будущего Рос-
сии находится преображенная лич-
ность, реализующая свой творческий 
потенциал и обретающая подлинную 
свободу. 

Проведенный анализ позволил 
установить, что в антропологической 
перспективе Бердяева будущее России 
определяется не столько внешними 
социально-экономическими транс-
формациями, сколько внутренней ду-
ховной работой, «революцией духа». 
философ утверждает онтологический 
примат личности над любыми фор-
мами коллективности, видя в духов-
ном пробуждении человека ключ к 
преодолению исторических испыта-
ний страны. особое значение в уче-
нии Бердяева приобретает диалектика 
свободы и ответственности, которая 
проецируется на историческую судьбу 
России. философ предостерегает как 
от анархического своеволия, так и от 
тоталитарного подавления личности, 
предлагая концепцию ответственной 
свободы как основу для национально-
го возрождения.

Творческое наследие Бердяева по-
зволяет по-новому взглянуть на про-
блемы современной России, предлагая 
антропологическую перспективу, в 
которой личность выступает не объ-
ектом политических и экономических 



Philosophy                                                                                                                                                       Философия

121

процессов, а субъектом исторического 
творчества. именно духовное преобра-
жение человека, согласно Бердяеву, со-
ставляет основу для подлинного обнов-
ления общества и определяет будущее 
России в мировой истории.
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Аннотация. статья посвящена анализу роли биоэтики как практической философии в 
Латинской Америке, с акцентом на современные философские концепции и их влияние на 
развитие биоэтических норм в регионе. В работе рассматриваются историко-культурные 
предпосылки формирования биоэтики, включая влияние философии освобождения и те-
ологии. особое внимание уделяется трудам таких философов, как флоренсия Луна, кото-
рая вводит концепцию «многослойной уязвимости», и Хуан Карлос Теальди, который ана-
лизирует биоэтику через призму власти и социальной справедливости. статья критикует 
универсалистские подходы и акцентирует внимание на необходимости контекстуального 
подхода в решении биоэтических проблем, таких как доступное здравоохранение, права 
маргинализованных групп и другие. В заключении предлагаются рекомендации по даль-
нейшему развитию биоэтики, ориентированной на реальные социальные и культурные ус-
ловия Латинской Америки. 
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Введение
В последние десятилетия биоэтика 

в Латинской Америке переживает ка-
чественные изменения. современные 
идеи биоэтики развиваются в плоско-
сти вопросов, касающихся социальной 
справедливости, прав человека, вдох-
новляясь философией освобождения и 
учитывая локальные культурные тра-
диции [1]. Уникальность латиноаме-
риканского подхода заключается в том, 
что биоэтика рассматривается не толь-
ко как набор принципов («автономия», 
«благотворительность», «не навреди», 
«справедливость»), но и как практиче-
ская философия. Цель которой решать 
проблемы реального мира в условиях 
социального неравенства, культурной 
неоднородности и исторической трав-
мы колониализма [2]. 

наиболее активно эта идея разви-
вается в трудах современных латиноа-
мериканских философов, среди кото-
рых особое место занимает флоренсия 
Луна (Florencia Luna). её концепция 
«многослойной уязвимости» (layered 
vulnerabilities) расширяет понимание 
этических дилемм, показывая, что во-
прос об «уязвимом субъекте» нельзя 
сводить к единичному признаку (на-
пример, болезни или бедности) [3], [4]. 
напротив, каждый конкретный чело-
век или сообщество может одновре-
менно находиться в нескольких «слоях» 
уязвимости – социальных, экономиче-
ских, гендерных, этнических и т.п. со-
ответственно, и биоэтические решения 
должны формироваться с учётом этой 
многослойности.

Таким образом, становится ясно, 
что современная биоэтика в Латинской 
Америке неотделима от философских 
и социокультурных факторов. Акту-
альность данной темы обусловлена 
тем, что многие страны региона пыта-
ются легализовать или реформировать 

аспекты медицинской и социальной 
политики (эвтаназия, репродуктивные 
права, трансплантология) в условиях 
высокой социальной дифференциации 
и многообразия культур. философский 
анализ позволяет глубже увидеть смыс-
ловые основания этих реформ и потен-
циальные конфликты, возникающие 
между «универсальными» принципами 
и местными традициями.

Методология
Данное исследование основано 

на историко-философском, компара-
тивном и герменевтическом методах. 
историко-философский подход позво-
ляет проследить эволюцию этических и 
религиозных идей, которые заложили 
основу современной биоэтики в реги-
оне. Компаративный метод служит для 
сопоставления классического «принци-
пиализма» [5] с латиноамериканскими 
альтернативами [2], [6]. Герменевтиче-
ская стратегия помогает интерпретиро-
вать тексты и социально-политический 
контекст, в котором развиваются идеи 
латиноамериканских философов.

Историко-философские основа-
ния латиноамериканской биоэтики

исторически этические представ-
ления в Латинской Америке берут своё 
начало в колониальном периоде, когда 
возникали первые столкновения меж-
ду католической традицией, прине-
сённой конкистадорами, и местными 
мировоззренческими системами корен-
ных народов [7]. «Школа саламанки» 
(франсиско де Витория, Бартоломе де 
лас Касас и др.) в XVI веке заложила 
фундамент понятия универсальных 
прав человека, признавая, что корен-
ные жители нового света также имеют 
нравственное достоинство и право на 
защиту [8].

однако подлинный философский 
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«рывок» в этике произошёл гораздо 
позже, в середине XX века, когда в ре-
зультате многочисленных социаль-
но-политических потрясений в регио-
не начала формироваться философия 
освобождения [9]. её центральная 
идея – критика колониальной и нео-
колониальной парадигм, а также вы-
вод моральных норм из потребностей 
и интересов «угнетённых». с позиций 
философии освобождения, всякое эти-
ческое суждение должно исходить из 
конкретной, нередко трагической ре-
альности бедности, насилия и социаль-
ной маргинализации. Энрике Дюссель 
подчёркивал, что этика не может оста-
ваться «чистой» теорией. она долж-
на быть ориентирована на практику и 
освобождение человека [9].

Во второй половине XX века многие 
латиноамериканские страны пережива-
ли периоды диктатур, репрессий, мас-
совых нарушений прав человека и ко-
лоссального неравенства [10]. Это стало 
катализатором для развития различных 
форм социального активизма, в том 
числе связанных с защитой здоровья 
и человеческого достоинства. Католи-
ческая церковь, с одной стороны, под-
держивала консервативные взгляды на 
репродуктивные и семейные вопросы, с 
другой — именно из её недр вышли де-
ятели теологии освобождения (Густаво 
Гутьеррес, Леонардо Бофф), объявив-
шие борьбу за права бедных и угнетён-
ных «христианским долгом» [11].

именно в этой среде начало оформ-
ляться понимание того, что вопросы 
жизни и смерти, здоровья и благопо-
лучия не могут рассматриваться без 
учёта социальной несправедливости. 
Биоэтика, таким образом, изначально 
«заряжалась» политическим и фило-
софским смыслом, отличным от севе-
роамериканской и западноевропей-
ской традиции, где доминировали идеи 

либеральной автономии и индивиду-
альных прав [5].

Современные философские идеи и 
их влияние на биоэтику

В конце XX – начале XXI века в ла-
тиноамериканском философском поле 
появилась серия работ, предлагающих 
концептуально переосмыслить биоэти-
ку. одним из наиболее ярких примеров 
стала флоренсия Луна (Florencia Luna), 
аргентинский философ, обративший 
внимание на проблематику уязвимости 
в биоэтическом дискурсе.

В своей статье «Elucidating the Con-
cept of Vulnerability: Layers Not Labels» 
Луна [3] показывает, что уязвимость 
традиционно воспринимается как не-
что одномерное: пожилые люди, дети, 
бедные сообщества и т. п. однако в 
реальности уязвимость бывает «много-
слойной» (layered): индивид может од-
новременно испытывать финансовую 
нестабильность, дискриминацию по 
гендерному признаку и дефицит меди-
цинских ресурсов. Эта многослойность 
существенно усложняет поиск решений 
в сфере биоэтики – от информирован-
ного согласия в клинических исследо-
ваниях до распределения дефицитных 
медицинских ресурсов.

В более поздних работах [12], [13] 
флоренсия Луна продолжает разви-
вать эту идею, настаивая на том, что 
«практическая» биоэтика должна не 
просто учитывать слой «бедности» 
или «болезни», но анализировать со-
вокупную картину: взаимодействие 
социальных институтов, экономиче-
ских условий и культурных традиций, 
формирующих ту или иную ситуацию 
уязвимости.

Другой важный мотив в современ-
ных латиноамериканских исследова-
ниях – критика универсалистских мо-
делей, пришедших главным образом из 
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сША и европы [2], [12]. если классиче-
ский принципиализм (принципы: «ав-
тономия», «благотворительность», «не 
навреди», «справедливость») ориенти-
рован на абстрактного «рационального 
субъекта», то латиноамериканские мыс-
лители ставят под сомнение подобную 
«среднеарифметическую» фигуру чело-
века. они указывают на многообразие 
культурных практик и зачастую соци-
альную уязвимость, которые трансфор-
мируют понятие автономии и справед-
ливости [6].

философия освобождения и род-
ственные ей течения призывают к ло-
кальному (context-based) пониманию 
нравственных норм. Это означает, что 
внедрение, например, западных про-
токолов клинической этики или био-
медицинских исследований без учёта 
местной специфики может приводить 
к ухудшению положения уязвимых 
групп, а не к их защите [14]. 

Другие философы предлагают дру-
гие подходы в латиноамериканской 
традиции. Энрике Лефф (Enrique Leff): 
развивает идею экологической рацио-
нальности и взаимозависимости меж-
ду биоэтикой и защитой окружающей 
среды [15]. Эдуардо Гудунас (Eduardo 
Gudynas): исследует концепцию «Buen 
Vivir», призывающую к переоцен-
ке антропоцентрического подхода и 
включению этики в глобальный эко-
логический контекст [16]. Хуан Кар-
лос Теальди (Juan Carlos Tealdi): под-
чёркивает критику «биополитики» и 
«глобальной» биоэтики, видя в них 
нередко продолжение неолиберально-
го дискурса, не учитывающего местных 
реалий [2].

Таким образом, современная лати-
ноамериканская мысль в области био-
этики – это многоголосое поле, в ко-
тором пересекаются идеи философии 
освобождения, критической теории и 

прагматических подходов к конкрет-
ным социально-медицинским пробле-
мам.

Биоэтика как практическая фило-
софия: принципы и реализация

одним из ключевых вопросов ста-
новится проблема справедливого рас-
пределения благ – будь то доступ к 
медицинской помощи, лекарствам, тех-
нологиям или чистой питьевой воде. 
флоренсия Луна выделяет множество 
слоёв уязвимости, которые могут пе-
ресекаться: так, женщина из коренного 
населения может одновременно стра-
дать от расовой дискриминации, отсут-
ствия базовых социально-медицинских 
служб и правовой незащищённости [4]. 
В этом контексте биоэтика перестаёт 
быть абстрактной философской док-
триной и превращается в «погружён-
ную этику», взаимодействующую с ре-
альными структурами власти.

на практике идеи латиноамерикан-
ской биоэтики воплощаются в разных 
форматах. национальные комитеты 
по биоэтике: к примеру, в Бразилии 
(Conselho Nacional de Ética em Pesquisa), 
Мексике (Comisión Nacional de Bioética), 
Аргентине (Comité Nacional de Ética en 
la Ciencia y la Tecnología). Эти органы 
разрабатывают протоколы исследова-
ний, этические рекомендации для кли-
ник и госучреждений [17]. Региональ-
ные сети и организации: RedBioética 
UNESCO проводит семинары и конфе-
ренции, пропагандируя контекстно-о-
риентированный подход к биоэтике 
[18]. Местные социальные движения: 
женские организации, ассоциации ко-
ренных народов, экологические иници-
ативы, религиозные общины, которые 
вносят свои требования в повестку. 
Важно, что эти движения опираются на 
философское осмысление справедливо-
сти и уязвимости [19].



126

Миссия Конфессий. Том 14. Часть 2.                                                      Mission confessions. Volume 14. Issue 2.

Ключевые противоречия и дискус-
сии

Многие латиноамериканские стра-
ны формально приняли «продвинутые» 
законы в области биоэтики (например, 
разрешения на проведение клиниче-
ских испытаний с соблюдением прин-
ципа информированного согласия, обя-
зательные биоэтические комитеты при 
больницах). однако в реальной жизни 
эти нормы не всегда воплощаются. ска-
жем, в сельских районах или в общинах 
коренных народов может отсутствовать 
базовая инфраструктура, а население 
иногда не знает о своих правах [7]. Воз-
никает противоречие между «писаным 
законом» и культурными практиками, 
где вопросы здоровья и смерти могут 
регулироваться по традиционным ка-
нонам или религиозным учениям.

Католическая церковь и различные 
протестантские конфессии продолжа-
ют играть важную роль в обществен-
но-политической жизни многих стран 
региона [10]. с одной стороны, рели-
гиозные сообщества часто являются 
источником моральной поддержки и 
социальной солидарности. с другой, 
консервативные позиции по отноше-
нию к абортам, эвтаназии и вопросам 
гендерной идентичности нередко всту-
пают в конфликт с более либеральными 
или «освободительными» интерпрета-
циями биоэтики [20], [22]. и, наконец, 
коренные этносы (индейцы, афро-ла-
тиноамериканские сообщества), чьи 
мировоззренческие системы могут 
значительно отличаться от христиан-
ско-европейской парадигмы [21].

Заключение
Латиноамериканская биоэтика с са-

мого начала развивалась под сильным 
влиянием философии освобождения 
и идей социальной справедливости. её 
отличительной чертой является ориен-

тация на «угнетённые» или «уязвимые» 
слои населения, что предполагает более 
широкий взгляд на вопросы здоровья, 
чем в классической западной модели.

современные философы (флорен-
сия Луна, Хуан Карлос Теальди, Энри-
ке Лефф и др.) привносят в биоэтику 
концепцию многослойной уязвимости, 
экоцентрические идеи и критику уни-
версалистских схем. и предлагают вы-
страивать диалог между глобальными 
этическими стандартами (например, 
рекомендациями ВоЗ, ЮнесКо) и 
локальными традициями, исходя из 
принципа «комплементарности» [3]. 
Это не означает простого релятивизма. 
скорее, речь о том, чтобы корректиро-
вать «универсальные» принципы (авто-
номию, справедливость) с учётом кон-
кретных исторических и социальных 
условий. В этом плане латиноамерикан-
ский опыт может оказаться полезным и 
для других регионов, сталкивающихся с 
похожими проблемами [14].

Биоэтика рассматривается не столь-
ко как набор абстрактных норм, сколь-
ко как практическая философия, по-
гружённая в социальные и культурные 
контексты. она требует междисципли-
нарного подхода, сочетающего филосо-
фию, медицину, социологию, юриспру-
денцию и экологию.

Углублённое изучение коренных 
культур: важно провести больше поле-
вых и антропологических исследова-
ний, чтобы понять, как мировоззрен-
ческие системы индейских общин или 
афро-латиноамериканских групп фор-
мируют особые этические практики.

сравнительные исследования: по-
лезно сопоставить латиноамерикан-
ский опыт с другими регионами Гло-
бального Юга (Африка, Юго-Восточная 
Азия), чтобы найти общие черты и раз-
личия в подходах к «многослойной уяз-
вимости».



Philosophy                                                                                                                                                       Философия

127

философская рефлексия даёт ин-
струменты для критического анализа 
«универсальных» моделей, выявления 
скрытых предпосылок и формулирова-
ния новой повестки, в центре которой 
стоят самые уязвимые группы населе-
ния. Благодаря идеям флоренсии Луны, 
Энрике Леффа и других латиноамери-
канских авторов, мы видим, что био-
этика способна трансформироваться 
из узко академической дисциплины в 
практическую философию, влияющую 
на социально-политические решения и 
защиту человеческого достоинства. Та-
кой подход, основанный на локальном 
контексте и многослойном видении 
уязвимости, может стать образцом для 
глобальных этических дебатов в эпоху 
стремительных технологических и со-
циальных перемен.

Список литературы / References
1. Zamorano A. Bioethics in Latin America: Between 

Universal Principles and Local Realities. // Revista 
Latinoamericana de Filosofía. 2019. № 32 (1) P. 56-70.

2. Tealdi J.C. Bioética, poder y justicia // Diccionario 
latinoamericano de bioética. – UNESCO: Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá, 2008. 657 p.
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Рефлексия о пререфлексивном: самосознание 
и его неконцептуальный аспект*

Аннотация. статья посвящена философскому анализу феномена самосознания в кон-
тексте западной феноменологии и буддийской мысли. Автор исследует противоречия клас-
сических теорий самосознания, таких как концепция рефлексии (теории высшего порядка), 
и альтернативные подходы, представленные Гейдельбергской школой (Генрих, франк), ко-
торая утверждает, что самосознание носит неинтенциональный, ирреляционный характер 
и предшествует рефлексивным актам. Критикуя идею субъект-объектного дуализма, ста-
тья обращается к буддийской школе йогачара, где самосознание рассматривается как поток 
мгновенных переживаний, лишенных концептуальной фиксации. Анализируются механиз-
мы формирования субъективности через самскары (аффективные тенденции), а также роль 
медитативных практик в исследовании неинтенционального сознания. статья подчерки-
вает связь между феноменологией боли, нейрофизиологическими данными и буддийским 
учением об анатмане, демонстрируя, как отказ от концептуализации меняет восприятие ре-
альности. особое внимание уделяется диалогу между западной философией (сартр, Анри, 
Левинас) и буддийской эпистемологией (Дхармакирти, Дигнага), выявляя общие основы в 
понимании аффективной природы сознания. исследование заключает, что самосознание 
коренится в довербальном, аффицированном опыте, который структурируется травматиче-
ским воздействием Другого и языка, но сохраняет изначальную феноменальность, доступ-
ную через медитативную редукцию.

Ключевые слова: самосознание, теории высшего порядка, Гейдельбергская школа, буд-
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Reflection on the pre-reflexive: 
self-awareness and its non-conceptual aspect

Abstract. The article is devoted to the philosophical analysis of the phenomenon of self-con-
sciousness in the context of Western phenomenology and Buddhist thought. The author explores 
the contradictions of classical theories of self-consciousness, such as the concept of reflection 
(higher-order theory), and alternative approaches presented by the Heidelberg School (Heinrich, 
Frank), which argues that self-consciousness is non-intentional, irrelational and precedes reflec-
tive acts. Criticizing the idea of subject-object dualism, the article turns to the Buddhist school of 
Yogacara, where self-consciousness is viewed as a stream of momentary experiences devoid of 
conceptual fixation. The mechanisms of formation of subjectivity through samskaras (affective 



Philosophy                                                                                                                                                       Философия

129

tendencies) are analyzed, as well as the role of meditative practices in the study of non-intentional 
consciousness. The article emphasizes the connection between the phenomenology of pain, neu-
rophysiological data and the Buddhist teaching on anatman, demonstrating how the rejection of 
conceptualization changes the perception of reality. Particular attention is paid to the dialogue 
between Western philosophy (Sartre, Henri, Levinas) and Buddhist epistemology (Dharmakirti, 
Dignaga), revealing common ground in understanding the affective nature of consciousness. The 
study concludes that self-consciousness is rooted in pre-verbal, affective experience, which is struc-
tured by the traumatic impact of the Other and language, but retains the original phenomenality, 
accessible through meditative reduction.

Key words: self-awareness, higher-order theories, Heidelberg School, Buddhist philosophy, 
Yogacara, samskaras, reflection, non-intentional consciousness, neurophenomenology, medita-
tion.

Введение
Предпосланное открытиями струк-

турной лингвистики переосмысление 
языка как замкнутой, автономной си-
стемы, структурированной таким обра-
зом, что значения содержащихся в ним 
знаков обретаются не в соотношении с 
объектами внешней языку реальности, 
но в связи с другими знаками этой си-
стемы, привело европейское мышле-
ние, логоцентризм которого прочно 
увязывал между собой области языка, 
мышления и бытия, к финальной онто-
логической черте, подведенной тезисом 
Ж. Деррида (названного А.М. Пятигор-
ским «чемпионом постмодернизма») 
«нет ничего вне языка». Помимо оче-
видных преимуществ в сравнении с 
другими онтологическими представ-
лениями (меметичная фраза «из по-
стмодерна выхода нет» есть следствие 
глубокой интуиции загнанности в угол: 
в логоцентричной цивилизации дрейф 
от одной парадигмы мышления к дру-
гой совершается посредством речи, вы-
явление самозамкнутости которой ли-
шает ее такой привилегии), такая точка 
зрения обладает определенным эписте-
мологическим изяществом: действи-
тельно, если восприятие реальности 
уже всегда опосредовано концептуаль-
ной структурой языка, то и познание 
такой реальности не представляется 

проблематичным. 
но действительно ли мы можем 

отринуть представление о не опосре-
дованном языковыми элементами вос-
приятии, не вступая в противоречие с 
собственным опытом? с одной сторо-
ны, довольно сложно помыслить себе 
такой объект восприятия, который не 
был бы отмечен присутствием в нем 
языковых структур - ведь язык и есть 
способ объективации реальности и, 
следовательно, условие присутствия 
в опыте объектов. с другой стороны, 
направляясь к своим объектам, созна-
ние горизонтальным образом также 
направляется и к себе самому: пробле-
матичным представляется заявлять о 
том, что я сознаю стоящую передо мной 
чашку кофе, но не сознаю собственное 
переживание этой чашки. отстаивае-
мый некоторыми исследователям тезис 
прозрачности (Dretske, 1995; Tye, 1995), 
согласно которому интроспекция опы-
та восприятия обнаруживает лишь не-
зависимые от ума объекты, качества и 
отношения, но не сам дающий их акт, 
не выдерживает критики, ведь та же са-
мая чашка кофе может быть дана как в 
порядке восприятия, так и, например, в 
порядке памятования. следовательно, 
коль скоро существует некоторое «как» 
нашего переживания, то вполне умест-
но вести речь и об осознавании данно-
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го переживания. Это позволяет посту-
лировать, что знакомство с объектом 
предполагает и знакомство с собой. Та-
ким образом, можно поставить вопрос 
о том, является ли опыт самосознания 
вербальным или же я дан самому себе 
непосредственным способом.

Современные теории самосознания
современная западная философская 

традиция предлагает два вида теорий, 
описывающих феномен самосознания: 
теории высшего порядка и одноуров-
невые теории. Теории высшего поряд-
ка берут свое начало в философии Дж. 
Локка, использовавшего термин реф-
лексия для описания способности ума 
оборачиваться на самого себя и делать 
собственные операции предметом со-
зерцания. с этой точки зрения, само-
сознание есть интенциональный акт, 
включающий субъект-объектное отно-
шение между двумя разными менталь-
ными состояниями: допустим, субъект 
S пребывает в ментальном состоянии 
M (предположим, что состояние M есть 
воспоминание о былой любви). однако 
сам факт пребывания S в М еще не дает 
субъекту возможности отдать себе от-
чет в этом воспоминании - это достига-
ется лишь посредством вхождения S во 
вторичное («более высокого порядка») 
состояние M1, объектом которого будет 
состояние M. 

Что не так с таким представлени-
ем? Теория рефлексии (т.е. представ-
ление о самосознании как о результате 
вторичного осознавания изначального 
ментального состояния в результате 
акта сознания более высокого поряд-
ка) предполагает, что самосознание - 
есть результат рефлексии: т.е. для того, 
чтобы манифестировать себя феноме-
нально, чувство, восприятие или мысль 
должны дождаться своей объективации 
последующим рефлективным актом. 

однако, теория само_сознания должна 
быть способна не просто объяснить, как 
то или иное состояние сознания стано-
вится сознательным - она должна также 
быть способной объяснить, как это со-
стояние сознания становится МоиМ. 
Такое требование вытекает из повсед-
невного опыта: знание о переживании 
всегда характеризуется перволичной 
данностью и обнаруживает его как дан-
ное КоМУ-То (т.е. в нем предполага-
ется некоторая самоотнесенность). и 
для этой присвоенности не достаточно 
того, чтобы некое переживание А схва-
тывалось неким переживанием Б: Б 
должно узнавать себя в А - именно так 
утверждается идентичность состояний 
сознания (в смысле их принадлежно-
сти одному потоку сознания). Возни-
кает вопрос: как же установление такой 
идентичности возможно в порядке та-
кой теории рефлексии, где пережива-
ние Б само не прошло путь осознания? 
никак. А значит, сознание должно быть 
УЖе ВсеГДА знакомо с собой как с со-
знающим субъектом, а не сознаваемым 
объектом - в противном случае, фено-
мен самосознания всегда оказывался 
бы недостижимым среди возвышаю-
щихся друг над другом актов сознания. 
Теоретическая трудность проявляется, 
следовательно, в бесконечном регрес-
се, а практическая - в том, что в опыте 
вообще никогда не получается так, что 
я чувствую тревогу и начинаю думать 
о ней, с точки зрения того, чувствую 
ли я ее: мой опыт свободен от ошибки 
идентификации. Таким образом, един-
ственный способ избежать такого рода 
затруднения - принять существование 
необъективирующего самосознания 
как знакомства с собой.

Точка зрения, предлагаемая Гей-
дельбергской школой исследования 
самосознания (Д. Генрих, М. франк), с 
одной стороны, представляется более 
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устойчивой: вслед за сартром, предста-
вители этой школы утверждают (Frank, 
1991), что сознание может быть дано 
себе в двух модусах, различие между 
которыми французский язык фиксиру-
ет разницей терминов reflechir и refleter: 
если первый передает смысл рефлек-
сии, предполагающей «знание о» и, 
следовательно, имплицитно предпола-
гающий разделение субъекта и объекта 
знания, то второй соответствует смыслу 
отражения и подобная дистинкция им 
не сообщается - субъект осведомлен о 
себе как о субъекте во всяком акте со-
знания. Для того, чтобы сделать отсут-
ствие субъект-объектного разрыва в 
самосознании в смысле refleter, сартр 
(Sartre, 1948) заключает в скобки пред-
лог «о» - conscience «de» soi. 

с другой стороны, такое представ-
ление о самосознании, по сути, осно-
ванное на критике теорий высшего 
порядка, является апофатичным: пред-
ставители Гейдельбергской школы со-
гласны с тем, что описываемый ими 
феномен самосознания ускользает от 
каких-либо попыток структурирова-
ния. Так, Генрих утверждает (Henrich, 
1995), что акт самосознания отличен 
от объяснения самосознания: в то вре-
мя как первый дан нам мгновенно в 
своей очевидности, понимание его нам 
не дано таким образом. Чтобы иссле-
довать самосознание мы должны сде-
лать его своим объектом - но тогда его 
изначальное субъективное измерение 
ускользнет от нас. Тем не менее, Ген-
рих(Henrich, 1995) формулирует 4 тези-
са о самосознании:

– сознание содержит знание о себе и 
нет такого сознания, которое не знало 
бы себя;

– самосознание - не есть перфор-
мативный акт сознания, имеющий 
какую-либо направленность, но ирре-
ляционная данность; следование вне-

концептуальности
– самосознание есть лишенное эго 

измерение опыта; Гейдельбергская 
школа отстаивает представление о са-
мосознании, лишенном субъекта (я): 
в то время как рефлексия описывается 
как некоторая направленная актив-
ность, инициированная субъектом, 
пререфлективное самосознание пред-
варяет все перформативные акты - и, 
следовательно, не может быть приписа-
но какому-либо ЭГо;

– самосознание - приватное дело со-
знания.

В то же время, именно мгновенное, 
неинтенциональное, ирреляционное 
и неконцептуальное самосознание яв-
ляется опорой для возникновения са-
мосознания в виде рефлексии, в кото-
рой мыслится некое я, концептуально 
очерченный (в порядке введения соот-
ветствующего личного местоимения) 
субъект (в отдельности от объекта). 
Что, впрочем, не означает отсутствие 
субъективности, источнику КАК вся-
кого переживания. В свете скудности 
описания самосознания, возникающей 
в результате трудности концептуаль-
ного схватывания неконцептуального 
переживания, представляется умест-
ным обращение к буддийской тради-
ции мысли, на практике исследовав-
шей различные состояния ума в их 
отдельности от дискурсивного мыш-
ления - в противном случае, описан-
ное Гейдельбергской школой самосо-
знание приобретает характер некоего 
«чистого принципа», чье содержание 
обречено неизменно ускользать от ис-
следователя.

Буддийский взгляд на самосознание
Подобно европейским феномено-

логам, мыслители буддийской школы 
йогачара (школа только-сознания пре-
следовала практические цели: описав 
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сознание, осмыслить механизм возник-
новения иллюзорной реальности – сан-
сары - и ее преодоления) описывают 
самосознание как неинтенциональное 
(где ноэтическому полюсу соответ-
ствовала бы грахака – присваивающее, 
схватывающее – а, ноэматическому 
– гракхъя – присваиваемое, схваты-
ваемое) (Lusthaus, 2002), неконцепту-
альное, однако, уточняется отношение 
между возникновением субъект-объ-
ектной дихотомии полюсов сознания 
и концептуального восприятия. с точ-
ки зрения Дхармакирти, «затопление» 
восприятия концептами происходит 
*на основании* уже случившейся в нем 
фундаментальной ошибки, создающей 
иллюзию разделения поля сознания на 
внутреннее и внешнее. именно нали-
чие такого разделения является усло-
вием появления концептуального вос-
приятия: для идентификации «этого» 
КАК синего требуется как определение 
его в качестве эквивалентного тому си-
нему, что уже было наблюдаемо, так и 
определение самого себя как субъекта 
ЭТоГо видения, эквивалентного УЖе 
видевшему. 

Представление о некотором раз-
рыве между находящимся в состоя-
нии динамического раскола сознанием 
и сознанием концептуализирующим 
(проверяемое практически: понимание 
логического смысла анатмана, само по 
себе не дает возможности *переживать* 
мир иначе, подобно тому, как на иллю-
зии Мюллера-Лайера нам сложно заста-
вить себя воспринимать отрезки рав-
ными, даже обладая соответствующим 
пониманием) позволяет выделить еще 
один слой сознания: в котором уже/еще 
нет привычных объектов, определен-
ных концептами в своих границах, но 
еще/уже есть некое трудно различимое 
«внутреннее-внешнее», данное в мгно-
венных партикулярных (несоотноси-

мых друг с другом) переживаниях, а не 
в иллюзорно-устойчивых обобщающих 
концептуализациях (Dunne, 2004).

Демонстрацией пребывания созна-
ния в таком состоянии может служить 
разновидность медитации, во время 
которой медитирующий безоценочно 
наблюдает возникающие переживания 
(телесного или ментального характе-
ра). Предметом одного из исследований 
была динамика переживания боли во 
время такой практики. Концепт «боль» 
имеет несколько аспектов: сенсорный 
(различение, локализация, ощущаемая 
интенсивность болезненного стимула), 
аффективный аспект (эмоциональная 
значимость стимула), когнитивный 
(значение стимула, особенности его 
оценки, вызываемые им воспомина-
ния и ожидания). В ходе нейрофено-
менологического исследования было 
зафиксировано существенное сниже-
ние воспринимаемой неприятности 
болевых стимулов, коррелирующее со 
снижение нейрональной активности в 
зонах мозга, ассоциируемых с аффек-
тивными и когнитивными аспектами 
боли (при этом интенсивность боли 
либо не снижается, либо снижается не-
существенно). иными словами, отказ 
от речевого осмысления и оценки пе-
реживания (в сущности, отказ от себя 
как от субъекта рефлексии), подавление 
его аффективного аспекта, меняют суть 
переживания: стимул различается, тог-
да как (согласно феноменологическим 
отчетам) его неприятность снижается, а 
(согласно нейрофизиологическим дан-
ным) наблюдается рост нейрональной 
активности в зонах мозга, связанных с 
сенсорными аспектами боли (что уди-
вительно, так как ни один другой моду-
лятор боли не способен, одновременно, 
уменьшить боль и повысить активность 
в этих зонах). Распад концепта через 
устранение его аффективной стороны, 
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погружает медитатора в поток мгно-
венных, сменяющих друг друга пере-
живаний. напротив, возникновение 
концептов, по представлениям учителя 
Дхармакирти Дигнаги (Dignaga, 2005), 
основано на исключающем (апоха) 
принципе: следуя принципу эмоцио-
нально-мотивационной значимости из 
потока мгновенных переживаний сло-
во исключает объекты-значения (так 
как речь идет о реальности сознания) 
из той области, к которой оно не может 
быть приложено. Т.е. слово есть способ 
превращения партикулярий, объеди-
ненных мотивационной значимостью, 
в универсалии – для их последующей 
фиксации, создающей субстанциалист-
ское представление о реальности. 

следуя, с одной стороны, «теоре-
тическим» описаниям, приводимым 
в сутрах, и, с другой стороны, практи-
ческим отчетам самих медитаторов, 
освободившись от влияния рефлек-
сивной субъектности (т.е. восприятия 
актуального опыта как принадлежа-
щего определенному субъекту), меди-
татор переживает на себе воздействие 
«самскар» – факторов индивидуации 
опыта (степанянц, 2011), служащих 
основой для последующего форми-
рования субъекта повседневного со-
знания и выделяемых им объектов 
реальности, являющихся предметом 
его заботы1. В этом смысле, указанные 
самскары реализуют смысл самой ув-
леченной направленности сознания к 
чему-то внешнему, что выделяется из 
реальности на основании актуальных 
потребностей индивидуального созна-
ния, впоследствии концептуализирует-

1 Предполагается, что кармический, 
т.е. причинно-следственный, эффект, задающий 
форму сознательного опыта, реализуется именно 
благодаря бессознательному воздействию этих 
факторов, имеющих структуру влечения (в даль-
нейшем развитии буддийской мысли частым си-
нонимом самскар является четана – воление).

ся и далее пребывает в статусе объекта. 
самскары, следовательно, выступают 
буддийским аналогом бессознательных 
тенденций и склонностей – аффек-
тов - никогда не схватываемых в речи 
субъекта целиком (чаще всего, думая о 
своих желаниях, мы склонны мыслить 
связанные с ними объекты, тогда как 
структура желания остается доступной 
лишь в порядке логического вывода – в 
пользу чего свидетельствуют как Дхар-
макирти, так и классики психоанализа), 
но представляющим индивидуальное 
аффицированное «место» исхождения 
всякой речи.

Аффицированный субъект в евро-
пейской феноменологии 

Буддийское представление о самска-
рах раскрывает смысл феноменально-
сти сознания, уникального «как» опыта. 
Т.е. воплощающая смысл этого «как» 
субъетивность, сформированная бес-
сознательными влечениями, возникает 
до того, как ее желания (устремленно-
сти от внутреннего к внешнему) реали-
зуются в «присутствие» феноменаль-
ных объектов. Такое представление 
созвучно идее М. Анри о том, что ус-
ловием возможности феномена высту-
пает явленность индивидуального со-
знания самому себе – лишь обнаружив 
себя, я могу обнаружить мир. Другими 
словами, в качестве предпосылки на-
сыщенности опыта феноменами Анри 
выделяет саму жизнь как источник 
феноменализации («как» опыта): пере-
живание любви в подавляющем боль-
шинстве случаев имеет вполне опреде-
ленный объект, однако «суть» любви 
как аффективного переживания заклю-
чается не в том, на что она направлена, 
а в самом ощущении и переживании, 
которое дано мне с пугающей досто-
верностью (ямпольская, 2013). То, что 
в любви воздействует, совпадает с тем, 
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что испытывает воздействие – такая 
тождественность субъекта и объекта 
любви и образует структуру субъектив-
ного любовного переживания без како-
го-либо зазора между его полюсами.

В то же время, всякое аффицирован-
ное «как» нашего переживания пред-
полагает затронутость субъекта некой 
болезненной нехваткой, цели устра-
нения которой и подчинена структура 
желания. исследующий структуру фун-
дирующей субъективность затронуто-
сти, Бернетт (Bernett, 2000) дополняет 
феноменологию психоаналитическим 
опытом и на основании сходства пред-
ставлений Левинаса и Лакан о реша-
ющей роли Другого в возникновении 
субъективности указывает на событие 
пассивного столкновения с чуждым 
как на травматическое рождение ди-
намического субъекта, столкнувшегося 
с двойной невозможностью: ни отве-
тить на травму, ни не ответить на нее 
не представляется возможным в силу 
принципиальной «выброшенности» 
травмирующего события за пределы 
субъективного опыта (и опыта субъек-
тивности – как опыта времени), им и 
конституированного. 

с другой стороны, такое представ-
ление не позволяет объяснить опыт 
аутизма: так, испытавшая такой опыт 
на себе и частично его преодолевшая 
и. Юханссон (Юханссон, 2018_, в соот-
ветствии с современными представле-
ниями о больных расстройствами ау-
тистического спектра как об имеющих 
значительные трудности с установле-
нием контакта с окружающими, опи-
сывая свои воспоминания о периоде, 
предшествовавшем ее решению выйти 
за пределы собственного мира (лю-
бопытно, что решение покинуть этот 
мир Юханссон связывает с расцветом 
подростковой сексуальности, возбу-
дившей в ней интерес к Другому), рас-

сказывает, что другие представлялись 
такими же объектами, как и предметы 
обихода. Более того, характерно, что 
шведская писательница воспринимала 
и саму себя в качестве такого же объ-
екта – по всей вероятности, именно в 
силу такого переживания то, что мы 
могли бы назвать ее внутренним ми-
ром, в котором она обитала большую 
часть времени, именовалось ей «ми-
ром снаружи». Так или иначе, даже 
имея в виду отсутствие зафиксиро-
ванной субъектности, случай ирис 
позволяет говорить о наличии опыта, 
обладающего своим «как», и который 
мы, из привычной нам ситуации субъ-
ект-объектного раскола сознания, име-
нуем «субъективным», «внутренним»2. 

следовательно, хотя Другой, веро-
ятно, и является условием субъекта, 
будучи, одновременно, источником и 
адресатом речи, все же его травмиру-
ющее возникновение не может быть 
источником субъективного пережи-
вания. с другой стороны, способность 
иметь такое переживание, не будучи 
затронутым Другим и языком, в оче-
редной раз указывает на довербальный 
слой феноменального опыта – в соот-
ветствии с описанием буддийских фи-
лософов, расколотого на поле внутрен-
него и внешнего без предпосланной 
способностями концептуализации объ-
ективированной фиксации «устойчи-
вых сущностей». Такой слой, в силу от-

2 с одной стороны, такой, не наводнен-
ный концептами опыт, являющийся своему об-
ладателю в виде динамического потока мгновен-
ных переживаний, может быть понят в качестве 
примера опыта партикулярий, описываемого 
Дхармакирти. с другой стороны, в терминах 
гуссерлевской феноменологии, будучи консти-
туирующим измерением субъективности – как 
неинтенциональная гилетическая самоданность, 
создающая для пробуждающегося я поле пред-
данной, аффективно мотивирующей предметно-
сти, выступающая основанием для последующе-
го интенционального акта, конституирующего 
смысловую ноэму. 
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сутствия напряжения между субъектом 
и объектом сложно полагать интенцио-
нальным, однако, в виду наличия «как» 
его переживания, вполне можно пола-
гать феноменальным и феноменализи-
рующим, данным самому себе, аффици-
рованным самим собой в своем «как».

К вопросу о возможности «схваты-
вания» неинтенционального самосо-
знания

Возможна ли редукция к такому 
слою сознания? с точки зрения тради-
ции буддийской йоги, искусственное, 
т.е. воспроизводимое с намеренным 
усилием исключение из рефлексии над 
собственным опытом субъект-объ-
ектной оппозиции и переход от «что» 
наблюдения к его «как» не просто воз-
можно: такого рода созерцание не со-
держаний, но изменчивых состояний 
ума является одним из способов его 
очищения и последующего просветле-
ния. Так, сутра об основах осознанно-
сти называет два способа ее установле-
ния – в отношении тела и в отношении 
ума. фундаментальными условиями 
возможности установления осознава-
ния ума, следуя А.М. Пятигорскому 
(Пятигорский, 2016), (равно как и осоз-
навания тела), является, во-первых, со-
зерцание не моего ума (т.е. некоторого 
случая мышления как принадлежащего 
мне, субъекту этого мышления), но ре-
дукция к уму как объекту моего ума, и, 
во-вторых, моя внутренняя договорен-
ность, согласно которой один из фак-
торов определенного изменчивого со-
стояния мышления может покрывать 
все его случаи, при этом, не являясь 
содержанием ни одного из этих случа-
ев. Такими факторами являются состо-
яния ума, переменчиво охватываемого 
страстью, отвращением, сомнением, 
апатией и т.д. При прекращении усилия 
объективной редукции, направленного 

на безоценочное наблюдение измен-
чивых состояний ума, и переходе к его 
объектам, к содержанию мышления – 
мышление мышления прекращается3. 

нельзя, впрочем, сказать, что, по 
крайней мере, на ранних этапах прак-
тики такого рода осознавание лишено 
дискурсивности: замечая движение 
ума, медитатор определяет его в тер-
минах одного из факторов (например: 
«это ум с отвращением»). Важно, одна-
ко, подчеркнуть четкое различие аф-
фективного и дискурсивного момен-
тов мышления: опытные медитаторы, 
развившие свою чувствительность к 
моментам ума (аналогично развиваю-
щим чувствительность в отношении 
ощущений тела), отмечают, что воз-
никновению содержательной мысли 
предшествует «напряжение», «им-
пульс», «ощущение движения», «по-
буждение» (Bitbol, 2017)4. Такое раз-
личие созвучно представлению Анри 
о необходимости присутствия ЗА ин-
тенциональным сознанием, сознания 
феноменального или, правильнее, фе-
номенализирующего. 

с точки зрения буддийских фи-
лософов, возможность разделения в 
сознании явления и его явленности 
предпослана возможностью пережи-
вания быть данным самому себе: по-

3 обращает на себя внимание родствен-
ность объективной редукции, ориентирующейся 
на мышление в его «как», постфеноменологиче-
ским редукциям – в частности редукции к данно-
сти Мариона: если редукция Гуссерля обнаружи-
вала предметности интенционального сознания, 
Хайдеггера – способы их бытия, то Марион и впо-
следствии Анри выходили за границы феномена 
в сторону его данности и приводили либо к Богу 
(в случае первого), либо к самоаффицированному 
субъекту (в случае второго). 

4  Другим примером такого различия яв-
ляется практика осознанности, имеющая своим 
предметом элементы учения: созерцая 4 Благо-
родные истины, медитатор стремится превратить 
знание о благородных истинах в собственное 
истинствование, пребывать в этих истинах, а не 
просто понимать сообщаемый ими смысл.
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добно западным философам сознания, 
в попытке объяснения его природы, 
буддийские мыслители также часто ис-
пользуют метафору света, освещающе-
го самого себя в неинтенциональном, 
недуальном порядке (Yiannopoulos, 
2017)5. Дхармакирти указывает на боль 
и удовольствие как примеры самодан-
ных переживаний: не будь пережива-
ние самоосознающим, у нас возникали 
бы затруднения с идентификацией их 
субъекта – тогда как в реальности мы 
сталкиваемся с тем, что осознавание 
субъектом объекта сопряжено с осоз-
наванием своего осознавания объекта, 
лишенного, следовательно, привычных 
черт интенционального акта – его по-
люсов и их концептуализации.

Таким образом, обращение к буд-
дийскому опыту исследования само-
сознания указывает на фундирующий 
рефлексивное самосознание слой не-
интенционального, неконцептуаль-
ного самосознания. именно этот слой 
сознания является местом реализации 
феноменальности переживания, струк-
турированного в соответствии со спец-
ификой травмы, формирующей дина-
мику субъективной заботы (понятая 
в хайдеггеровском смысле, в данном 
случае она сближается по значению с 
буддийским представлением о жажде 
как об источнике старадания). именно 
в поле такого аффективного опыта при 
наводнении его концептами, субъект 
фиксирует универсальные, концепту-
ально-сформированные объекты вле-
чения, равно как и себя самого.
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Abstract. The synergetic approach is effective not only within the framework of philosophical 
studies of self-organization processes in open systems but also in the study of the general patterns 
of the architectural process, in the design of modern structures that meet energy efficiency and 
environmental requirements. The principles of synergetics have significantly influenced the for-
mation of new thinking in architecture, shaping a new attitude toward the quality, aesthetic, and 
functional content of the architectural environment. Analyzing the modern architectural process 
from the perspective of the synergetic approach makes it possible to identify key trends, goals, and 
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tive and subjective existence, the material and the ideal.
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В последние годы значительное вни-
мание среди общенаучных подходов 
привлекает синергетический подход, 
который изучает процессы развития 
через призму концепции самоорганиза-
ции. самоорганизация трактуется как 
спонтанное формирование структур из 
беспорядка и хаоса в открытых нерав-
новесных системах, которые активно 
обмениваются с окружающей средой 
веществом, энергией и информацией. 
самоорганизация, являющаяся клю-
чевым понятием синергетики, имеет 
философские корни. В философии ча-
сто обсуждается идея саморазвития, 

самореализации и автономии, кото-
рые находят практическое выражение 
в синергетических теориях о том, как 
системы способны сами себя организо-
вывать, не будучи управляемыми извне. 
особенностью синергетики является, 
прежде всего, использование принципа 
единства линейности и нелинейности 
и выражение через него тех аспектов 
материального единства мира, которые 
связаны с общими свойствами процес-
са саморазвития сложных систем. В 
рамках синергетики вселенная рассма-
тривается как диссипативная система с 
периодически сменяемыми элементами 



Philosophy                                                                                                                                                       Философия

139

(элементарными диссипативными си-
стемами). При этом, следует обратить 
внимание на то, что «синергетика не 
изобретает умозрительно общие эво-
люционные законы, она открывает их, 
показывая граничные условия их дей-
ствия. она исследует конкретные про-
цессы самоорганизации» [4, с. 8]. 

Взаимоотношения порядка и хаоса, 
логики и иррациональности отражены 
во многих философских теориях, начи-
ная от античных философов – Геракли-
та, Платона и Аристотеля. Кл. Майцнер 
говорит о том, что еще со времен досо-
кратиков фундаментальная проблема 
натурфилософии состояла в том, чтобы 
выяснить, каким образом из сложных, 
нерегулярных и хаотических состояний 
материи возникает порядок. например, 
Гераклит верил в упорядочивающую 
силу Логоса, гармонизующую нерегу-
лярные взаимодействия и создающую 
упорядоченные состояния материи [9]. 
Ж. Делез и ф. Гваттари в своих рабо-
тах о философии множества и детер-
минизма поднимали вопрос о «хаосе» 
как генераторе новых форм порядка. 
В их концепции «анти-Эдипа» и «ты-
сячи плато» хаос и порядок существу-
ют не как противоположности, а как 
части единого, изменчивого процесса, 
который никогда не завершен и всегда 
развивается [5]. синергетика развива-
ет эти идеи, показывая, что в природе 
часто наблюдается переход от хаоса к 
порядку (и наоборот), что в философ-
ском контексте может быть связано с 
вопросами о границах стабильности и 
изменения.

Будучи новым способом объясне-
ния мира и его феноменов, новым спо-
собом мышления, синергетика повлия-
ла на трансформацию взгляда человека 
на мир, потребовала формирования но-
вых принципов организации простран-
ства для жизни и деятельности челове-

ка (так как в архитектуре человек всегда 
выражает свое видение картины мира, 
его построения). Принципы синерге-
тики оказали значительное влияние на 
процесс формообразования в совре-
менной архитектуре, на формирование 
нового отношения к качеству и эстети-
ческому, функциональному содержа-
нию архитектурной среды.

Для современной науки характерно 
мощное движение к формированию 
общенаучной методологии, универ-
сального метода, который позволил 
бы создать общее понятийное поле для 
естественных и гуманитарных отрас-
лей знания. синергетика может стать 
новым метаязыком, который позволит 
специалистам различных направлений 
решать наиважнейшие социокультур-
ные, политические, экономические и 
другие задачи совместно, что повысит 
эффективность результатов труда уче-
ных. основателем этого направления 
является доктор философии, доктор 
естественных наук, физик Герман Ха-
кен, который ввел понятие «синерге-
тика» в 1970 году. синергетика стала 
такой методологической базой для 
постнеклассической науки XXI века. 
Важную роль в ее развитии сыграло ма-
тематическое моделирование, широко 
распространившееся в различных об-
ластях знания, включая архитектуру и 
градостроительство.

Теория архитектуры базируется на 
принципе синтеза различных областей 
научного знания, а также на утверж-
дении того факта, что архитектура со-
четает в себе искусство и технологии. 
есть множество работ известных тео-
ретиков, обосновывающих в ходе ана-
лиза современных архитектурных тен-
денций, а также в результате анализа 
исторического развития архитектуры 
сходство органических процессов, про-
цессов роста растений и строительства 
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зданий. среди современных архитек-
турных объектов повсеместно появля-
ются энергоэффективные экологичные 
здания, сооружения на основе фрак-
тального формообразования, причем, 
данный прием использован уже совер-
шенно осознанно. Помимо синергети-
ки как самостоятельной дисциплины 
и научной методологии существует и 
такая отрасль знания, как архитектур-
ная синергетика. Термин архитектур-
ная синергетика впервые был введен в 
архитектуру Ричардом Бакминстером 
фуллером - американским дизайнером, 
архитектором и изобретателем. 

Архитектура представляет собой не 
только деятельность по формированию 
среды жизнедеятельности человека. 
В мировоззренческом, философском 
аспекте, архитектура – это отражение 
актуальных взглядов человека на мир, 
отражение языком архитектурных 
форм понимания человеком строения 
мира, порядка и хаоса; это и отраже-
ние специфики социокультурных про-
цессов. Таким образом, именно своео-
бразие современной социокультурной 
ситуации определяет и особенности 
архитектурного процесса, и превали-
рование в теории архитектуры тех или 
иных парадигм мышления. Плюрализм, 
проявляющий себя в эпоху постмо-
дерна во всех сферах человеческой де-
ятельности, от науки до искусства, от 
философии до повседневного общения, 
требует соответствующей методологии 
реализации в научной практике. Таким 
образом, синергетика, в силу своей дис-
циплинарной специфики, позволяет 
реализовать данный фундаментальный 
принцип в различных научных направ-
лениях, в том числе – в теории архитек-
туры. Плюрализм, как принцип мно-
жественности подходов, пониманий, в 
случае применения в познании такой 
обобщающей, универсальной, меж-

дисциплинарной методологии, как си-
нергетика, не исчезает, сохраняет свои 
позиции, но, при этом, не мешает фор-
мированию единых позиций по тем или 
иным исследовательским проблемам. 
основные понятия синергетики позво-
ляют в универсальных наглядных обра-
зах объяснять особенности поведения 
конкретных систем. В результате, по-
знавая себя, свою сущность, общество 
может выйти из кризисного состояния, 
полноценно функционировать и осу-
ществлять прогнозы на будущее.

синергетические исследования в 
области архитектуры и, в целом - куль-
туры и социокультурных процессов 
на данный момент находятся на ста-
дии формирования, появляются пер-
вые работы. Рассмотрим детальнее, 
что представляет собой синергетика: 
«начав своё развитие ещё в середине 
двадцатого века, в рамках таких на-
учных направлений как общая теория 
систем и кибернетика, синергетика 
прошла долгий и сложный путь сво-
его становления как нового научного 
направления. сегодня синергетику 
понимают как междисциплинарное 
знание, новую картину мира, язык со-
временной науки, научную парадиг-
му, совокупность знаний о самоор-
ганизации, нелинейности, порядке и 
хаосе» [1, с. 118]. А. Андреев обращает 
внимание на то, что статус синергети-
ки определить достаточно сложно, так 
как она не укладывается в традици-
онное деление на научное, ненаучное, 
философское и другие виды знания. 
следует заметить, что в этом также 
проявляется ее сходство с теорией ар-
хитектуры и архитектурной деятельно-
стью в целом, для которой характерна 
неделимость научного и ненаучного, 
техногенного и природного, утилитар-
ного и художественного, философско-
го и мировоззренческого аспектов. В 
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современном научном сообществе так-
же отсутствует единое мнение относи-
тельно статуса синергетики и её места 
в структуре научного знания [1, с. 118]. 
синергетический подход становится 
особенно результативным в ситуации, 
когда необходимо применение новой 
методологии познания социокультур-
ных процессов, позволяющей в извест-
ной мере абстрагироваться от частных 
проявлений действительности, отсе-
ять все незначительное и проанализи-
ровать их предельно обобщенно, что 
даст реальную возможность получения 
нового, достоверного знания в ситуа-
ции перегруженности информацией, 
многозначности культурных событий 
и социокультурных практик, противо-
речивости научных позиций и мнений 
отдельных исследователей - «основной 
задачей синергетики, как отмечают ав-
торы, является выявление и познание 
общих закономерностей, управляющих 
процессами самоорганизации в откры-
тых нелинейных диссипативных систе-
мах разной природы: физических, хи-
мических, биологических, технических 
и пр. иногда, в этой связи, синергети-
ку представляют как науку о законах 
рождения порядка из хаоса» [7, с. 3].

Масштабные трансформации в со-
временном обществе определяют не-
обходимость поиска новых принципов 
осмысления социокультурных процес-
сов. Все более остро перед исследовате-
лями различных специальностей встает 
проблема непрерывного усложнения 
внутренней структуры общества и вза-
имосвязей в нем. социальные субъекты 
и процессы на современном этапе отли-
чает «сверхсложность, гипертрофиро-
ванность в развитии одних сфер за счет 
других, но в то же время все возрастаю-
щая взаимозависимость этих сфер» [6, 
с. 106]. с точки зрения протекающих в 
нем процессов, наше общество справед-

ливо охарактеризовать как устремлен-
ное к сверхсложности. его изучение мо-
жет быть реализовано исключительно 
через применение междисциплинарной 
методологии. В данном случае, привле-
чение принципов и понятий синергети-
ки позволит сделать описание и анализ 
социокультурных процессов и явлений 
более понятным. Как метод познания, 
синергетический подход, на настоящее 
время еще не применяющийся широко 
в исследованиях общества и культуры, 
позволит выявить сущность происхо-
дящих в социокультурной сфере изме-
нений, а также дать прогноз на будущее, 
что более чем значимо в современной 
ситуации. синергетический подход, 
соответственно, является одной из 
наиболее адекватных форм познания 
современной все более усложняющей-
ся, многогранной, плюралистичной 
действительности. Таким образом, в 
качестве цели работы следует указать 
анализ современных социокультурных 
процессов и такого знакового процесса 
современности, как виртуализация, с 
точки зрения синергетики.

Чтобы выявить взаимосвязь архи-
тектурной деятельности и теории ар-
хитектуры с синергетикой, достаточно 
сформулировать определения объекта 
и предмета синергетики. объект синер-
гетики - сложные открытые системы, 
способные к самоорганизации и само-
поддержанию. Такие системы характе-
ризуются проникновением субстанций 
различной природы как внутрь систе-
мы, так и наружу, в результате про-
исходит обмен ресурсами (например, 
информацией) с внешней средой. их 
организация представляет собой упо-
рядоченное разнообразие подструктур. 
Предмет синергетики включает законы 
организации, развития, существова-
ния и гибели сложных систем. соот-
ветственно, архитектурная практика 
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и сама архитектурная среда входят в 
объект синергетики, представляя собой 
такую сложноорганизованную, откры-
тую, саморазвивающуюся систему.

с точки зрения синергетического 
подхода, любое архитектурное про-
странство можно рассматривать как 
систему, которая непрерывно изме-
няется под воздействием множества 
внешних и внутренних факторов, что 
напоминает поведение живого орга-
низма. современные исследования в 
разных областях науки требуют более 
точного представления реальных объ-
ектов и процессов, избегая упрощений 
их форм, контуров и поверхностей, а 
также исключения некоторых важных 
и характерных свойств этих объектов 
и процессов. Это касается сложной ге-
ометрии пористых материалов, кри-
визны неровных поверхностей, сетки 
трещин на твёрдых телах, траектории 
распространения молний, биологиче-
ских конфигураций в мире флоры и 
фауны и многих других явлений. Про-
странственная форма фрактала по-
вторяется в каждом её фрагменте, не-
зависимо от масштаба. Эта структура 
отражает иерархическую организацию 
материи в природе. При изменении 
масштаба структура не упрощается, и 
на всех уровнях остаётся одинаково 
сложной [2]. 

феномен фрактальности, будучи 
универсальным и раскрывающимся 
также в архитектуре, затрагивает мно-
жество глубоких философских вопро-
сов, от структуры реальности до при-
роды познания и эстетики. фракталы 
могут быть восприняты как символы 
бесконечности, изменений, циклично-
сти и поиска смысла, а их самоподобие 
становится метафорой для множества 
слоев, через которые мы пытаемся по-
нять мир. фракталы могут быть как 
конечными, так и бесконечными. Это 

даёт философам повод размышлять о 
природе бесконечности: бесконечная 
глубина, которую мы можем наблю-
дать в фрактале, порождает вопрос о 
том, что есть «конечность» и «беско-
нечность» в реальности. Бесконечное 
повторение и рост фракталов могут 
стать метафорой для философского 
поиска — бесконечной работы над са-
мопознанием, попыток понять мир и 
само существование. фракталы также 
могут быть восприняты как метафо-
ра самой структуры вселенной. если 
природа проявляется через сложные, 
самоподобные формы, это может ука-
зывать на то, что реальность в своей 
основе является многослойной и не-
прерывно изменяющейся, несмотря на 
кажущуюся стабильность.

использование фрактальных форм 
наполняет архитектурную форму глу-
боким философским смыслом, наря-
ду со спецификой пространственной 
структуры, орнаментикой и колористи-
ческим решением. Можно привести це-
лый ряд примеров фрактальных форм в 
архитектуре. Это самоподобие форм в 
архитектуре зданий индийских храмов 
(комплекс в Кхаджурахо); фрактальные 
прообразы и архитектура пирамидаль-
ных фасадов (ступенчатые пирамиды), 
колоколен, фасадов готических зданий 
Германии. Замок Кастель-дель-Мон-
те, италия (построен по собственно-
му проекту императором священной 
Римской империи фридрихом II), 
представляет в плане правильный 
восьмиугольник, к вершинам которо-
го пристроены восемь башен, также 
имеющих в плане форму правиль-
ных восьмиугольников. спиральные 
формы, отражающие один из распро-
страненных фрактальных алгоритмов 
в природе, используются в архитек-
турной среде, включая также дизайн 
– например, спиральный декор храма 
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Василия Блаженного, металлические 
узоры оград и решеток, произведения 
декоративно-прикладного искусства. 
Таким образом, архитектура представ-
ляет собой систему с фрактальными 
свойствами, которые необходимо учи-
тывать при формировании городской 
среды и проектировании в ней новых 
объектов. фрактальные свойства про-
являются как в отдельных архитектур-
ных деталях, объектах, так и в город-
ской среде в целом. Город – уникальное 
явление соединения творческой и тех-
нической деятельности человека, со-
циокультурных процессов и явлений, 
и также - воздействий природных про-
цессов. Городская среда в целом может 
быть представлена как непрерывная 
структура в пространстве и во време-
ни, функционально развивающаяся 
во взаимосвязи с изменяющейся про-
странственной организацией города. 
Города и урбанистические простран-
ства развиваются как сложные систе-
мы, в которых социальные, экономи-
ческие и культурные силы влияют на 
структуру и форму. Как в природе, 
города могут «самоорганизовываться», 
создавая новые формы и структуры без 
централизованного планирования.

Архитектурная среда, включа-
ющая не только здания и сооруже-
ния, но и кварталы, улицы, районы, 
обладает фрактальными характери-
стиками. При увеличении масштаба 
плана города открываются новые де-
тали пространственного устройства и 
транспортной инфраструктуры. не-
прерывность развития городской сре-
ды иллюстрирует на примере города 
одну из особенностей фрактальных 
структур — способность к эволюции 
[2]. Многофункциональность и дина-
мичность архитектурной среды города 
становятся основой для непрерывно-
сти градостроительного процесса, ко-

торый решает задачи проектирования 
и развития городской среды с учетом 
осмысления социально-экологических 
проблем и существующих на данный 
момент принципов формирования го-
родского ландшафта. известный архи-
тектор Кишо Курокава поддерживает 
мнение об многоэлементности города: 
«города должны слагаться из суммы 
многих компонентов», но при этом он 
говорит следующее: «Мне кажется, что 
будущее за метаболизмом, т.е. за спо-
собными к расширению городами с не-
определенными формами. идеальный 
город XXI века - это открытый город, 
который никогда не остановится в ро-
сте» [8, с. 22]. В архитектурном формо-
образовании синергетика становится 
своего рода аппликацией органиче-
ских и бионических заимствований из 
естественной природы. основанное на 
нелинейном компьютерном моделиро-
вании, данное направление чаще всего 
называется в архитектурной теории и 
практике - «нелинейная архитектура». 
В качестве примера можно привести 
сооружение Metropol Parasol, постро-
енное в испании. его также называют 
Грибы севильи. на настоящий момент 
оно считается самым большим деревян-
ным сооружением в мире.

Таким образом, анализируя совре-
менную архитектуру как саморазвиваю-
щуюся открытую систему, можно сфор-
мулировать следующие выводы:

- в силу своего стилевого разноо-
бразия, изменчивости и вариативности 
архитектурных форм и среды в целом, 
современный архитектурный процесс 
предполагает полидисциплинарный 
подход;

- постнеклассическое научное зна-
ние и культура в целом плюралистич-
ны, и требуют соответствующей мето-
дологии;

- современная система «общество 
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– архитектурная среда» находится в 
состоянии неравновесности. явления 
кризисности характерны всех сфер де-
ятельности человека;

- наблюдается все более активное ус-
ложнение архитектурной среды, много-
образие, перенасыщение;

- под влиянием техногенных про-
цессов происходит трансформация со-
циокультурного контекста архитектур-
ной среды, возникают новые явления, 
изменяющие специфику человеческой 
жизнедеятельности.

Понимание современного архитек-
турного процесса в аспекте синергети-
ки, применение законов синергетики в 
практике архитектурного проектиро-
вания имеет существенное значение в 
деле гуманизации среды, создания ком-
фортных условий жизни для человека, 
когда также соблюдены и требования 
экологичности, энергоэффективности, 
то есть, поддерживается и природная 
среда. В результате, применение си-
нергетических законов дает возмож-
ность создавать не просто объекты, 
реализующие свои непосредственные 
функции, но и создающие комфортный 
микроклимат, гармоничный городской 
ландшафт, доставляющие эстетическое 
наслаждение. 

Все архитектурные объекты, соз-
данные человеком, должны органично 
вписываться в существующую город-
скую среду и природный ландшафт. 
Этот процесс подчиняется принципам 
синергетики — закону взаимосвязи и 
взаимозависимости всех элементов, 
включая искусственные и природные 
компоненты среды, в которой человек 
существует. синергетика служит фун-
даментом экологических принципов, 
направленных на создание комфортной 
урбанистической среды, где гармонич-
но сосуществуют человек и природа. 
Законы синергетики, лежащие в основе 

эволюции сложных систем, могут вы-
вести архитектуру на новый качествен-
ный уровень, позволяя интегрировать 
язык природы в проектирование.

философско-синергетическая ин-
терпретация архитектурной среды 
предполагает рассмотрение архитек-
туры не только как физического про-
странства, но и как сложной системы, 
в которой взаимодействуют различ-
ные элементы, процессы и смыслы. 
Это подход, который учитывает дина-
мику, изменения, самоорганизацию и 
взаимоотношения между людьми и их 
окружением. По верному замечанию 
исследователя В. исаевой, «в наше вре-
мя приходит более глубокое осознание 
единства природной и антропогенной 
среды и единства принципов формо-
образования в «живой» и «неживой» 
природе, подкрепляемое концепция-
ми нелинейной науки. современный 
научный подход может быть успешно 
применен для поиска архитектуры, 
адекватной гармонии порядка и хаоса 
природной среды» [8, с. 127]. В резуль-
тате, новое мышление, формируемое 
в рамках синергетической парадигмы, 
расширяет понимание современного 
архитектурного процесса и дает воз-
можность заметить то, что невозможно 
было бы наблюдать, исходя из прежних 
установок теории архитектуры.
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Основные подходы к сущности понятия 
жизненных ориентаций личности*

Аннотация. Жизненные ориентации представляют собой многоуровневую систему. 
они объективно существуют и функционируют в практике социальных взаимоотношений, 
субъективно осознаются и переживаются как ценностные категории, нормы и цели. В ре-
зультате этого осознавания они становятся личностной позицией человека. Признаками 
жизненных ориентаций являются их открытость и доступность для всех, бесспорность цен-
ностно-смыслового содержания, неподверженность моральному старению (Каунова, 2006). 

Теме жизненных ориентаций посвящено большое количество научных трудов русских 
ученых, таких как В.с. Братусь, В.Г. Алексеева, с.с. Бубнова, Т.В. Корнилова, А.А. Волочков, 
Д.А. Леонтьев, В.Э. Чудновский (см. обзор Каунова, 2006).

Китайская культура отличается выраженным своеобразием. В формировании жизнен-
ных ориентаций китайцев можно отметить значительный вклад как традиций, так и со-
временных тенденций в обществе и политике. следование традиционным патриархальным 
ценностям, ориентация на социум, сочетается с ориентацией на личные интересы, самораз-
витие и получение жизненных благ (Малышева, 2018; Коржова, Дун, 2020).

Ключевые слова: жизненные ориентации, личность, культура, ценности, индивид.
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The main approaches to the essence 
of the concept of personal life orientations

Abstract. The relevance of research. Chinese culture has a distinct identity. The significant 
contribution of both traditions and modern trends in society and politics can be noted in shaping 
the life orientations of the Chinese. Adherence to traditional patriarchal values, orientation to-
wards society, is combined with a focus on personal interests, self-development and obtaining life 
benefits (Malysheva, 2018; Korzhova, Dun, 2020).

Life orientations are a multi-level system. They objectively exist and function in the practice of 
social relationships, and are subjectively recognized and experienced as value categories, norms, 
and goals. As a result of this awareness, they become a person’s personal position. Signs of life ori-
entations are their openness and accessibility to all, indisputability of value and semantic content, 
and non-commitment to moral aging (Kaunova, 2006). 

A large number of scientific works by Russian scientists such as V.S. Bratus, V.G. Alekseeva, 
S.S. Bubnova, T.V. Kornilova, A.A. Volochkov, D.A. Leontiev, V.E. Chudnovsky are devoted to the 
topic of life orientations (see the review by Kaunov, 2006).

Key words: life orientations, personality, culture, values, individual.
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Жизненные ориентации как иерар-
хия форм жизнедеятельности, ком-
понентов группового сознания могут 
рассматриваться в разных контекстах: 
1) внутренняя картина жизнедея-
тельности субъекта; 2) поведенческий 
(готовность заняться той или иной 
деятельностью). Жизненные ориен-
тации относятся не только к психоло-
гической, но и к философско-социо-
логической категории, охватывающей 
совокупность типовых видов жизнеде-
ятельности социальной группы, в том 
числе нации, общества в целом, которое 
берется в единстве с условиями жизни, 
определяющими ее. 

согласно исследованиям, участ-
ники с высоким уровнем ценностных 
ориентаций показывают более высокие 
показатели уровня осмысленности и 
удовлетворенности жизнью по сравне-
нию с участниками с низким уровнем 
ценностных ориентаций. Эти результа-
ты свидетельствуют о том, что деятель-
ность людей имеет смысл, когда она 
соответствует их основным ценностям 
(Besika A. et al, 2022).

Ценности в структуре личности 
предопределяют смыслообразование и 
побуждения индивида, и способствуют 
его уровню социализации через пере-
интериоризацию ценностей в онтогене-
зе, влияя, тем самым, на формирование 
потребностей и поведение в целом. 

М. Рокич различает два класса 
ценностей - терминальные – ценно-
сти-цели и инструментальные - ценно-
сти-средства. структура личности, по 
Г. олпорту, может быть представлена 
центрирующейся вокруг высших мо-
тивов индивида, мотивов развития, 
его ценностей, интересов и намерений. 
Эти мотивы порождают обращенную 
в будущее систему целей, и именно - 
зафиксированные в мотивах и целях 
перспективы становления личности со-

ставляют важнейшие характеристики 
личности человека (Рокич, 1973).

смысложизненные ориентации 
имеют иерархическую структуру, от-
ражают наличие значимых жизненных 
целей, чувство полноты жизни в на-
стоящем и наличие удовлетворенно-
сти итогами прожитой жизни, и носит 
субъективную оценку. Экзистенциаль-
ная исполненность дополняет понятие 
смысложизненных ориентаций, харак-
теризуя полноту и качество бытия че-
ловека, рассматривается с точки зрения 
субъективного переживания человеком 
собственного благополучия, внутрен-
него согласия с событиями проживае-
мой жизни (Леонтьев, 1999).

смысл жизни - категория подвер-
женная возрастной динамике. он яв-
ляется личностным образованием, 
которое помогает субъекту преобра-
зовывать собственную жизнь в единое 
целое, помогает воспринимать ее через 
единую линию. Все это способствует 
развитию высшего уровня рефлексии, 
от переживания отдельных поступков, 
событий своей жизни к рефлексии ее 
в целом. смысложизенная концепция 
начинает складываться к подростково-
му возрасту и меняется на протяжении 
всей жизни в зависимости от возраста 
(осипов, 2015).

Таким образом именно общие смыс-
ловые образования, в случае их осозна-
ния – личностные ценности, являются 
основными образующими единицами 
сознания личности, определяют глав-
ные отношения человека к основным 
сферам жизни – к миру, к другим лю-
дям, к самому себе. 

смысловые системы, по крайней 
мере высшие, нравственно-ценност-
ные их уровни, несут в себе функцию 
не столько отражения, сколько пре-
ображения действительности. смысл 
жизни и связанные с ним смысложиз-
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ненные ориентации являются отличи-
тельной особенностью человека (Зин-
ченко, 2015).

Термин «жизненные ориентации» 
не имеет четкого определения. Как пра-
вило их можно рассматривать как ре-
зультат осознания ценностей, целей и 
смысла собственной жизни.

Каунова н.Г. обозначает смысло-
жизненные ориентации как «целостную 
систему сознательных и избирательных 
связей, отражающую направленность 
личности, наличие жизненных целей, 
осмысленность выборов и оценок, 
удовлетворенность жизнью (самореа-
лизацией) и способность брать за нее 
ответственность, влияя на ее ход» (Ка-
унова, с.3, 2006).

смысложизненные ориентации 
можно рассмотреть в двух аспектах. 
Во-первых, это те сферы жизни, в ко-
торых данный конкретный человек с 
наибольшей вероятностью может най-
ти смысл своей жизни. Во-вторых, это 
связь смысла жизни с будущим, насто-
ящим и прошлым человека.

смысложизненные ориентации от-
ражают то, насколько в жизни челове-
ка присутствует значимая цель, в ка-
кой степени он считает процесс своей 
жизни насыщенным и интересным, и 
в какой степени он удовлетворен теми 
результатами, которых уже достиг 
(Гончар, 2012).

Развитие смысла жизни является ве-
дущим критерием сформированности 
личности, показателем того, насколько 
человек готов управлять своей жизнью 
и независим от внешних обстоятельств. 

смысложизненные ориентации 
имеют иерархическую структуру, от-
ражают наличие значимых жизненных 
целей, чувство полноты жизни в на-
стоящем и наличие удовлетворенно-
сти итогами прожитой жизни, и носит 
субъективную оценку. Экзистенциаль-

ная исполненность дополняет понятие 
смысложизненных ориентаций, харак-
теризуя полноту и качество бытия че-
ловека, рассматривается с точки зрения 
субъективного переживания человеком 
собственного благополучия, внутрен-
него согласия с событиями проживае-
мой жизни (ниязбаева, 2019).

согласно исследованиям, высокие 
показатели смысложизненных ориен-
таций положительно коррелируют с 
показателями жизнестойкости, обеспе-
чивая способность преодоления слож-
ных жизненных ситуаций (Калашнико-
ва, 2011).

Можно отметить положительную 
корреляцию смысложизненных ориен-
таций с позитивным самоотношением 
(Кочеткова, 2010), а также связь смыс-
ложизненных ориентаций с позитив-
ным принятием гендерной идентично-
сти (сухоносов, 2015). 

Многие исследования показывают, 
что более глобальное ощущение смыс-
ла жизни связано с лучшим психоло-
гическим здоровьем и функциониро-
ванием, также установлено, что смысл 
жизни является надежным предикто-
ром физического здоровья, усиливая 
саморегуляцию организма (Hooker S.A., 
Masters K.S., Park C.L., 2018).

Приведенные примеры свидетель-
ствуют о тесной связи смысловых 
структур с множеством других психи-
ческих явлений, говоря об основопола-
гающей роли смыслов в функциониро-
вании психики.

основные подходы к определению 
понятия «жизненных ориентаций» 
личности могут быть представлены раз-
ными теоретическими концепциями. 

1. Первый подход основывается на 
идеях существования универсальных, 
врожденных ценностей и смыслов, 
которые присущи всем людям незави-
симо от их культурных или статусных 
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характеристик. В этом случае смысло-
жизненные ориентации представляют 
собой некий набор основных ценностей 
и смыслов, которые являются основной 
опорой для деятельности и саморазви-
тия личности. 

2. Второй подход к определению 
смысложизненных ориентаций осно-
вывается на предположении, что смысл 
жизни индивида складывается из его 
субъективных оценок и интерпрета-
ций жизненных ситуаций и событий. 
Под жизненными ориентациями в этом 
случае понимаются способы восприя-
тия и понимания реальности, которые 
определяются индивидуальными осо-
бенностями личности и ее жизненным 
опытом. Этот подход предполагает, что 
ориентации являются динамическими 
и могут изменяться в зависимости от 
внутренних и внешних факторов.

3. Третий подход основывается на 
представлении о жизненных ориента-
циях как системе ценностей и смыслов, 
которые личность формирует в про-
цессе самореализации и самопознания. 
В этом случае смысловые ориентации 
являются результатом взаимодействия 
человека с окружающей средой, его 
ценностных предпочтений и стремле-
ния к достижению определенных це-
лей. Такой подход предполагает, что 
смысложизненные ориентации явля-
ются своеобразным «компасом» лич-
ности, определяющим ее поведение, 
выбор жизненного пути и оценку своих 
достижений.

Результаты кросскультурных иссле-
дований дают нам понять, что базовые 
жизненные ориентации характеризуют 
общую направленность личности и за-
висят от культуры, традиций и ментали-
тета. Вопрос о факторах, которые могут 
быть связаны с вопросом о жизненных 
ориентациях, рассматривается в широ-
ком контексте. обсуждаются ценност-

но-личностная направленность, смысл 
жизни и смысложизненные ориента-
ции, ценностные ориентации, идеалы 
(Maio, 2017; никулина, 2022), социаль-
ные условия их формирования (Roccas, 
Sagiv, 2017; Кряжева, Виноградская, 
2020; Шатене, 2021), а также жизненные 
модели (Костромина и др., 2021). Вме-
сте с тем, исследований, посвященных 
изучению специфики жизненных ори-
ентаций китайцев к настоящему мо-
менту проведено крайне мало. 
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Концептуальная система древнекитайской эстетической 
мысли в контексте музыкальных практик*

Аннотация. изучение концептуальной системы древнекитайской эстетической мысли 
является необходимым содержанием для представления и объяснения китайской эстети-
ческой мысли, соединения китайской и западной эстетической культуры. Древняя китай-
ская философия основана на терминах, категориях и предложениях, которые появились 
на основе различных дисциплин, таких как поэзия, живопись, литературное творчество и 
т. д., и формировании концептуальной системы со своими собственными отличительными 
характеристиками путем формирования идеологического содержания, которое проходит 
через всю систему китайской эстетической мысли и полностью представляет характери-
стики древнекитайской эстетической мысли. В процессе непрерывного развития этого со-
держания постоянно генерируются новые концепции на основе интерактивного развития 
китайской и западной цивилизаций. В этой статье мы берем перспективу музыкальной 
практики в качестве резака для завершения резюме характеристик трех метаединиц терми-
нов, категорий и предложений в концептуальной системе древнекитайской эстетической 
мысли и объясняем взаимосвязи между тремя. В то же время данная статья иллюстрирует 
фактическое выражение древнекитайской эстетической мысли в контексте музыкальной 
практики и различных видов литературной и художественной деятельности, с тем чтобы 
сформировать введение в систему теоретических знаний древнекитайской эстетической 
мысли в перспективе музыкальной практики.

Ключевые слова: древнекитайская эстетика, концептуальная система, терминология, 
категория, предложения.
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Abstract. The study of the conceptual system of ancient Chinese aesthetic thought is a nec-
essary content for presenting and explaining Chinese aesthetic thought and connecting Chinese 
and Western aesthetic cultures. Ancient Chinese philosophy is based on the terms, categories 
and propositions that appeared on the basis of different disciplines such as poetry, painting, lit-
erary creation, etc., and the formation of a conceptual system with its own distinctive character-
istics by the formation of ideological content, which runs through the whole system of Chinese 
aesthetic thought, and fully presents the characteristics of ancient Chinese aesthetic thought. In 
the process of continuous development of these contents, new concepts are constantly generated 
on the basis of the interactive development of Chinese and Western civilisations. In this article, 
we take the perspective of music practice as a cutter to complete the summary of the character-
istics of the three meta-units of terms, categories and propositions in the conceptual system of 
ancient Chinese aesthetics thought, and explain the interrelationships among the three. At the 
same time, this paper illustrates the actual expression of ancient Chinese aesthetic thought in 
the context of music practice and various kinds of literary and artistic activities, so as to form 
an introduction to the theoretical knowledge system of ancient Chinese aesthetic thought in the 
perspective of music practice.

Key words: Ancient Chinese aesthetics, conceptual system, terms, categories, propositions. 

Концептуальная система древне-
китайской эстетической мысли состо-
ит из терминов, категорий и пропо-
зиций. Терминология - это сочетание 
различных видов китайских художе-
ственных практик на основе философ-
ской терминологии для формирова-
ния обобщения опыта или выражения 
мысли. Категория - основана на логи-
ческой системе китайской философии 
и объединяет художественную прак-
тику, чтобы интегрировать фактиче-
скую взаимосвязь между мыслью и 
практикой, которая называется свя-
зующим звеном между художествен-
ной практикой и философской мыс-
лью. Предложения - это изложение 
эстетических идей или краткость, а 
также интерпретация или расшире-
ние терминов и категорий. Мы можем 
рассматривать термины как основные 
единицы в концептуальной системе 
древнекитайской эстетики, в то время 
категории являются основными тер-
минами в системе древнекитайской 
эстетики, а предложения являются 
более ясными и точными выраже-
ниями, чем термины. Большинство 

этих древнекитайских эстетических 
концепций основаны на обобщениях 
конкретных эстетических явлений, 
характеризуются неопределенностью 
и широтой. 

Концепция древнекитайской эсте-
тики - это обобщение конкретных, яр-
ких и реальных эстетических явлений, 
включающее три части: терминоло-
гию, категорию и пропозиции. среди 
них большинство древнекитайских 
эстетических терминов являются от-
крытыми. Древнекитайские эстетиче-
ские термины отличаются от запад-
ных эстетических терминов, которые 
в основном являются абстрактными, 
а большинство древнекитайских эсте-
тических терминов не абстрактны. 
они имеют природу существитель-
ных и продолжают расширять сферу 
своего применения в эстетических 
явлениях и постепенно становятся 
эффективным инструментом интер-
претации идей. Большинство терми-
нов в древнекитайской эстетике были 
выражением чувственности с исполь-
зованием образного языка, такого как 
метафоры и символы. Эта особенность 
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также является важным проявлением 
акцента древнекитайской эстетики на 
эстетическом опыте и аналогичном 
мышлении. например, такие слова, 
как дух, слон, кость и дыхание, назы-
ваются эстетическими терминами с 
помощью метафор, выражающих ло-
гическую взаимосвязь и ключевые ас-
социации в эстетическом мышлении. 
В Древнем Китае словарь чувственно-
сти субъекта также использовался для 
обобщения абстрактных представле-
ний об объекте, таких как инь и ян, 
тепло и холод. Эти термины являют-
ся выражением интуитивного опыта 
субъекта после добавления эмпатии и 
поэтического мышления. Так же, как 
и в западной философии, вкус эволю-
ционировал от специфического чув-
ственного понятия к базовому поня-
тию с универсальными эстетическими 
характеристиками. В древнекитайской 
эстетической мысли «вкус» также стал 
важной частью эстетической катего-
рии художественной практики поэти-
ческой критики.

существует большое количество 
терминов, образованных в результате 
расширения философских терминов в 
сочетании с художественной практи-
кой в китайских эстетических терми-
нах. В древних китайских книгах запи-
сано, что “天有六气，降生五味···
发为五声”[1]. Это краткое изложение 
древнекитайской философской кон-
цепции познания вселенной, которая 
считая существование и сила вселенной 
могут быть обобщены различными ‘ци’, 
а в реальной жизненной практике они в 
конечном итоге выражаются через раз-
личные звуки или музыкальные формы. 
Между ‘ци’, образующей начало вселен-
ной, источником звуков, которые слы-
шат люди, и запахов, которые они чув-
ствуют, и цветов, которые они видят, 

формируется целостная философская 
система понятий. Позднее, в процессе 
древней музыкальной практики, ‘ци’ 
вновь соединилось с эстетическими 
характеристиками самой музыки, обра-
зовав в системе древнекитайской музы-
кальной эстетики понятие ‘ци юнь’. ‘Ци 
юнь’ – это общий термин, обозначаю-
щий дыхание природы и ритмические 
изменения. В китайском философском 
мышлении это выражение энергети-
ческого потока природы, присущего 
людям, но в древнекитайской эстетике 
оно сочетает в себе музыку, живопись и 
литературу. В конечном счете, оно на-
зывается обобщением духовного стиль 
произведений искусства или эстетиче-
ской деятельности, которые выходят за 
рамки внешнего вида.

Этот феномен расширения суще-
ствует и в других областях, что напря-
мую связано с формами искусства, 
представленными интеграцией раз-
личных категорий искусства в древне-
китайской культуре. В Древнем Китае 
не существовало подробной класси-
фикации искусств. обычно несколь-
ко видов искусства сочетаются друг 
с другом и представляются вместе. 
например, поэзия, литература и жи-
вопись - это одно и то же, или поэзия, 
музыка и танец – это одно и то же. Это 
облегчает придание терминам различ-
ных специальностей расширенного 
эстетического значения. например, 
рисование линий – это техника, заим-
ствованная из искусства живописи, в 
виде рисования линий для заверше-
ния контура периферийного содер-
жания картины, которое позже был 
использован в комментариях к лите-
ратурным произведениям. Красочный 
тон – это не только знание живописи, 
но и выражение музыкальных чувств. 
существует большое количество при-
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меров древнекитайских эстетических 
терминов, которые выделяют эстетиче-
скую мысль из общего контекста гума-
нитарной и академической мысли.

Древнекитайские эстетические тер-
мины содержали большое количество 
повседневных терминов, которые были 
расширением первоначального значе-
ния этих повседневных терминов. на-
пример, такие части тела, как ‘мышцы’ 
и ‘кости’, используются в качестве ме-
тафор для обозначения структуры и 
содержания искусства. Древнекитай-
ская эстетика рассматривала произ-
ведения искусства через призму осоз-
нания жизни и описывала значение 
произведений искусства с помощью 
расширенного значения метафоры или 
метонимии. используют такие терми-
ны, как ‘дыхание’ и ‘дух’, чтобы вы-
разить эстетические характеристики 
произведений искусства.

В области философии категория - 
это буквальный перевод ‘Kategorie’, из 
Аристотеля и Канта, является образ-
цовым существительным и термином 
[2, 3]. В древнекитайской философии и 
мышлении категория - это разделение 
древнекитайскими учеными девяти 
типов и правил поведения различных 
существ в мире природы. её значение 
включает в себя типы моделей и про-
образов. В древнекитайской эстетиче-
ской мысли категория - это смысловое 
определение раздела знаний, которое 
является более абстрактным, чем тер-
минология, и играет ведущую роль. 
Это более широкое разделение, пред-
ставляющее собой концепцию типов с 
определенным охватом и типами. Раз-
витие и становление категории древ-
некитайской эстетики - это динамич-
ный процесс, представляющий собой 
динамичную систему непрерывного 
порождения, обогащения, наследова-

ния и развития. Более 1700 лет назад 
литературовед Лю се предложил по-
нятие “образ”[4]. Первоначально оно 
использовалось только как термин 
для поэтической критики. В процес-
се постоянного развития это понятие 
стало одной из важнейших категорий 
китайской эстетической мысли. Кате-
гория эстетики играла ключевую роль 
в системе эстетических представлений 
древнего Китая. Это печатное изложе-
ние, которое воплощает в себе основ-
ные законы и характеристики конкрет-
ных проявлений. Категория эстетики 
также играла ключевую роль в системе 
эстетических представлений древнего 
Китая. Это категорическое изложение 
основных законов и характеристик ки-
тайской эстетики. По сравнению с тер-
минологией, оно придает большее зна-
чение законам и связям эстетической 
деятельности и подчеркивает система-
тизацию древнекитайской внутренней 
мысли. она заключает в себе границы 
между внутренним опытом и внешним 
и сочетает китайскую эстетическую 
теорию с конкретными явлениями. 
Древнекитайская эстетическая мысль 
в значительной степени основыва-
лась на логической системе, присущей 
древнекитайской философии, и в со-
четании с художественной практикой 
формировала независимое идеологи-
ческое выражение. Уточнение понятия 
категории более непосредственно вы-
ражает зависимость и независимость 
взаимных эстетических концепций и 
философских идей. оценивая древнюю 
живопись, объединили ‘Дао’ (Путь) и 
‘Ци’(Дыхание) Лао-цзы, предложив 
эстетические категории ‘форма и цвет’ 
и ‘душа и дыхание’.

В соответствии с динамичным раз-
витием и непрерывными производны-
ми характеристиками китайской эсте-
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тической мысли, понятие категории в 
китайской эстетической мысли также 
имеет производные характеристики. В 
процессе постоянного расширения и 
изменений из категорий было выведе-
но большое количество концепций со-
ставных категорий. В частности, эти две 
метакатегории можно назвать новыми 
составными категориями. например, 
‘кость’, ‘стиль’, ‘сила’ и ‘дыхание’ яв-
ляются метакатегориями. Позже их 
значения применяются к конкретным 
художественным практикам, чтобы 
сформировать представление о состав-
ных категориях конкретных произведе-
ний искусства. искусство, в результате 
чего возникают сложные категории 
понятий, такие как ‘контекст’, ‘фрак-
ция’ и ‘мысль’. Конечно, это явление 
культурных изменений, тесно связан-
ное со словообразованием китайских 
иероглифов, и в процессе перевода бу-
дет наблюдаться определенная степень 
отклонения от значения.

Такие, как французское “Cтиль - это 
личность” 18-го века[5], выдвинутое 
Бюффоном, или “язык - это дом суще-
ствования” Хайдеггера [6] и т.д., они 
утверждения эстетики, эстетические 
законы и характерные суждения. Эти 
короткие предложения или фразы в 
форме предложения, лаконично выра-
жающие различные идеи эстетики. В 
древнекитайской эстетике также суще-
ствует большое количество подобных 
эстетических положений. некоторые 
из них представляют собой расшире-
ние эстетических терминов и катего-
рий, а некоторые являются глубокими 
и краткими обобщениями в процессе 
использования эстетических терми-
нов и категорий. например, Конфуций 
утверждал, что “мудрые люди любят 
воду, а доброжелательные - горы. [7]” 
Чжуан-цзы предложил категорию ‘ве-

ликая красота’, а Лао-цзы предполо-
жил, что “самый громкий и прекрасный 
голос – это тишина”, чтобы выразить 
стремление к естественным и простым 
эстетическим взглядам.

Предложения – эта важная форма 
выражения, которая пронизывает ос-
новное содержание древнекитайской 
философии и мысли. Актуальность 
большого количества положений об-
условлена актуальными исследова-
ниями, которые проходят через весь 
процесс развития древнекитайской 
эстетической мысли. например, 
утверждение Чжуан-цзы о том, что 
“небо и земля сосуществуют со мной, и 
все сущее связано со мной”, и утверж-
дение Мэн-цзы о том, что ‘Природа 
всех вещей связана со мной’, являют-
ся истинным исследованием эстетиче-
ской мысли о ‘гармонии и единстве’, 
которая всегда пронизывала развитие 
искусства. Предложения содержат су-
ждения и мнения древних китайских 
эстетиков, и большинство из них яв-
ляются выводами, существующими в 
литературных произведениях, отра-
жающими теоретические утверждения 
литературной мысли. интересно, что 
большинство предложений в древ-
некитайской эстетике не остаются 
на уровне концепции, а объединяют 
практику литературной мысли в худо-
жественной деятельности, чтобы за-
вершить окончательную дистилляцию 
и резюме. Древние китайские книги по 
теории музыки записали, что “способ 
игры должен находиться во взаимной 
гармонии со стилем музыки, а стиль 
тембра должен находиться во взаим-
ной гармонии с коннотацией музыки” 
[8]. Это предложение является истин-
ным примером эстетических требова-
ний инструментальной музыкальной 
исполнительской практики.
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самая известная работа по теории 
музыки в Древнем Китае, Книга му-
зыки предполагает, что животные мо-
гут понимать только звук, а люди мо-
гут понимать звучание музыкального 
искусства[9]. Только те, кто овладел 
знаниями, которые даёт цивилизация, 
могут понимать музыку и переживать 
музыкальный опыт. Положение, ко-
торое стало дальнейшим объяснени-
ем различия между музыкальными 
материалами в природе и настоящей 
музыкой, а также основополагающей 
теорией древнекитайской музыкаль-
ной эстетики и даже философского 
мировоззрения. Дальнейшее прояс-
нение и диверсификация положений 
как терминов в теоретической системе 
китайской эстетики полностью выра-
жены здесь.

Концептуальная система древне-
китайской эстетики чрезвычайно бо-
гата коннотациями, причем термины, 
категории и предложения являются 
как выражением опыта и восприятия 
субъекта, так и обобщением харак-
теристик объекта. неоднозначность 
концепций китайской эстетики опре-
деляется сложностью и динамичным 
развитием ее внутренних концепций, 
но представление субъектно-объект-
ных отношений в практической дея-
тельности всегда было важной осно-
вой для формирования концепций 
китайской эстетики. символизм, сиг-
нификация и тесная связь с практикой 
являются наиболее типичными чер-
тами концептуальной системы китай-
ской эстетики, а также оригинальным 
выражением древнекитайского фило-
софского мировоззрения. изучение 
концептуальной системы древнеки-
тайской эстетики является способом 
поиска выражения китайской эстети-
ки в совершенно новом контексте и 

системе, основанной на нашем про-
слеживании истории китайской эсте-
тики и уважении основных законов 
древнекитайской эстетики. Китайская 
музыкальная практика варьируется от 
религиозной музыки до придворной 
церемониальной музыки, до музы-
ки литераторов и народной музыки, 
передавая различные эстетические 
стремления выражения, музыкально-
го коннотации и музыкального стиля 
в разные периоды [10]. Музыкальные 
практики и музыкальные произведе-
ния разных периодов были основой 
для генерации соответствующих музы-
кально-эстетических идей того време-
ни, а также основой для дальнейшего 
обобщения и резюмирования теорий. 
Так же, как китайская музыкальная 
эстетика всегда следовала своему соб-
ственному закону наследования, выве-
дение и открытое развитие терминов, 
категорий и положений в древних ки-
тайских эстетических теориях позво-
лило китайской эстетике расширить 
свои горизонты и обогатить свое со-
держание в современной глобальной 
культурной среде. В центре внимания 
современных исследований китайской 
эстетики находится исправление эсте-
тических идей и концепций на прак-
тике, поддержание базовой концепции 
китайской эстетики сосуществования 
уникальности и интеграции и полное 
использование преимуществ гетеро-
генной культурной конвергенции.
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Блог как социокультурный феномен*

Аннотация. Значительно увеличивающаяся скорость распространения блогов и раз-
растание блогосферы как площадки и способа применения, реализации человека информа-
ционного общества вызвали необходимость философского и культурологического осмыс-
ления данного явления. особенно это важно в условиях лавинообразного распространения 
информационных технологий, замещения реальности виртуальной и, как следствие, влия-
ния этих процессов на культуру современного общества. 

изменения социокультурного пространства, кризисные явления и процессы, протекаю-
щие в социуме, общественная нестабильность, актуализируют задачу рассмотрения блога и 
его роль в культурной жизни социума, блога как социокультурного феномена, рассмотреть 
блог как инструмент изменения социокультурной реальности, истоки культурогенеза блога, 
дискурс блогосферы в нарративной культуре, а также в выявлении тех ценностей, которые 
определяют сознание и поведение человека информационного общества.

Ключевые слова: блог, социальная практика, феномен культуры, сетевой дневник, бло-
госфера, блогер, виртуальный дневник, посты блога, виртуальная реальность, «цифровой 
капитализм», новые медиа, симулякр, постмодернизм. 
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Blog as a socio-cultural phenomenon

Abstract. The significantly increasing speed of spread of blogs and the growth of the blogo-
sphere as a platform and method of application and implementation of the information society 
person have necessitated a philosophical and cultural understanding of this phenomenon. This 
is especially important in the context of the avalanche-like spread of information technology, the 
replacement of virtual reality and, consequently, the influence of these processes on the culture of 
modern society. Changes in the sociocultural space, crisis phenomena and processes occurring 
in society, social instability, actualize the task of considering the blog and its role in the cultural 
life of society, the blog as a sociocultural phenomenon, consider the blog as a tool for changing 
sociocultural reality, the origins of the cultural genesis of the blog, the discourse of the blogosphere 
in narrative culture, as well as in identifying those values that determine the consciousness and 
behavior of a person in the information society.

Key words: blog, social practice, cultural phenomenon, online diary, blogosphere, blogger, vir-
tual diary, blog posts, virtual reality, «digital capitalism», new media, simulacrum, postmodernism.
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стремительное появление и рас-
пространение блогов и формирование 
блогосферы в современном виртуаль-
ном пространстве привело к измене-
ниям социокультурного пространства, 
ценностей, которые определяют созна-
ние и поведение человека и в целом 
изменяют социальную реальность. Эти 
и другие причины вызывают необхо-
димость философского и культуроло-
гического осмысления блога как нового 
феномена и рассмотрения этого явле-
ния всесторонне. 

Блог как специфичный сетевой 
дневник, размещенный в простран-
стве виртуальной реальности, может 
пониматься как один из важнейших 
элементов социальной сети в узком 
смысле этого слова и социальной си-
стемы в широком. Каждый из элемен-
тов выполняет свои функции: автор 
блога обеспечивает адаптацию инфор-
мации и формирует целедостижения 
(блогер лично или с помощью специ-
алистов модерирует дневник, разме-
щает информацию, коммуницирует с 
аудиторией, развивает блог); аудито-
рия выполняет функцию интеграции 
(посредством определенных действий 
через обратную связь, вовлеченность 
или бездействий в отношении контен-
та). Посты блога и интернет-площад-
ка – функцию поддержания образца 
системы (через определенные правила 
ресурса и блога, размещения постов, 
специфичный стиль текста, перио-
дичность, рубрики). Таким образом, 
в сетевом дневнике прослеживаются 
функции концепции AGIL (adaptation, 
goal attainment, integration, latent 
pattern maintenance), которые выделял 
представитель структурного функцио-
нализма Парсонс [1] в любой социаль-
ной системе. 

Кроме того, блог – социальная 
структура с явными (создания мему-

аров, продвижение товаров и услуг, 
развлечения, самопрезентации) и ла-
тентными функциями (сплочение и 
удержание социальных сетей, создание 
площадки для саморазвития, рефлек-
сии и психографики). Перечисленные 
функции были выявлены в ходе одного 
из исследований, проводимом В.Л. Во-
лохонским и описаны в его статье «Пси-
хологические механизмы и основания 
классификации блогов» [2]. При этом 
виртуальный сетевой дневник стиму-
лирует ряд структурных элементов си-
стемы на нарушение стабильности и си-
стемы на осуществление дисфункций. 
например, появление альтернативных 
оппозиционных сМи; распростране-
ние заведомо ложной или опасной ин-
формации; обесценивание образования 
через навязывание в блогах кратко-
срочных курсов обучения. 

В ракурсе новых медиа блог фор-
мируется как действенный инструмент 
влияния на общественное мнение, его 
сегментирования и, следовательно, 
разделения общества в целом. сетевой 
дневник представляется как элемент 
капиталистической системы произ-
водства информации. Прибыль блога 
в разы больше затрат на его организа-
цию и ведение. При этом логика тако-
го капитала может не учитывать вред, 
приносимый другим сферам, например 
праву, морали, социальной защите. се-
годня эта концепция имеет и другие 
названия: «коммуникативный капита-
лизм», «информационный капитализм» 
[3], «киберкапитализм» [4], «цифро-
вой капитализм» [5], «капитализм New 
Media» [6]. Блог — это надстройка, ко-
торая обусловлена способом производ-
ства материальной жизни в условиях 
новых медиа, и этот способ производ-
ства определяет сознание человека. В 
пространстве блога индивид получает 
возможность зарабатывать, потреблять 
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товары, услуги, впечатления, относи-
тельно открыто высказывать и трансли-
ровать в сеть свои идеи. однако любой, 
даже самый оппозиционно настроен-
ный индивид вынужден подчиняться 
«правилам игры» блог-пространства 
и интернет-ресурса. Таким образом, 
виртуальный сетевой дневник стано-
вится одним из способов контроля, по-
зволяющим поддерживать целостность 
отдельного сегмента общества через 
возможность интегрировать любую оп-
позицию в ресурс своего развития. 

В контексте конкретных ситуаций, 
в которых задействован отдельный 
участник виртуальной площадки, блог 
– это процесс обмена, при котором 
предполагается, что каждая сторона по-
лучает свою выгоду. Под ней в сетевом 
дневнике понимаются не только мате-
риальные (деньги, товары, предметы), 
но и символические блага (эмоции, со-
гласие, статус, слава). Происходит сво-
еобразный «социальный рефлекс»: дей-
ствия блогера подчинены тому, чтобы 
получить от аудитории максимальное 
количество одобрений, репостов, уве-
личение подписчиков, комментариев. 
Аудитория стремится выполнять «тре-
бования» автора дневника для получе-
ния своих выгод в виде информации, 
подарков, славы. стоит также отметить, 
что здесь можно увидеть отношения 
подчинения и власти: зачастую блогер 
на правах «хозяина» дневника наделен 
монопольным правом выбирать наи-
более выгодные для себя условия взаи-
модействия с аудиторией и навязывать 
свое мнение, что является примером 
несимметричного обмена, приводяще-
го к неравенству.

 Блог может пониматься как органи-
зованное сообщество, в котором про-
исходит постоянный процесс интерак-
ции. В нарративе блога наблюдается 
специфичный диалог между автором 

дневника и «обобщенным другим» – 
аудиторией. Установка аудитории мо-
жет пониматься как «установка всего 
сообщества» [7]. В сетевом дневнике 
можно наблюдать зависимость блоге-
ра от аудитории и желание управлять 
ее впечатлениями. Таким образом, 
блог выступает виртуальной «сценой», 
на которой его автор устанавливает 
соответствующие «декорации» и «рек-
визит», ведь его цель – сформировать 
определенное сильное и нужное для 
него впечатление для аудитории. За-
частую это происходит автоматиче-
ски, как «сами собой разумеющиеся» 
действия как для блогера, так и для 
аудитории и является реализацией са-
мопрезентации каждого из участников 
коммуникации в сетевом дневнике. 

информация блога, наделенная 
автором дневника определенным 
смыслом, посредством специфичной 
логики интерпретации, позволяет че-
ловеку конструировать реальность и 
создавать определенный порядок с по-
мощью типизации. Усиливает эту воз-
можность контекст восприятия блога 
как альтернативной, неангажирован-
ной площадки в сравнении с офици-
альными источниками информации. 
Таким образом, блог может понимать-
ся как способ социального взаимодей-
ствия и способ конструирования соци-
альной реальности. 

Блог позиционирует себя в каче-
стве как коммуникативного действия, 
воспроизводит общество как жизнен-
ный мир (Lebenswelt). индивид прида-
ет смысл событиям и действиям через 
символические структуры. Мир-блог 
состоит из трех взаимосвязанных и 
координируемых с помощью языка 
элементов (сфер): культура блога, соци-
ализация личности (например, иденти-
фикация себя блогером), возможность 
быть действующим лицом, актором. 
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При этом равновесие такой системы 
может быть нарушено за счет корыст-
ных интересов, которые могут стать 
главенствующими для автора дневника, 
исходя из чего блог коммерциализиру-
ется, его формат, стиль, контент изме-
няются, по сути, речевая коммуникация 
замещается деньгами и властью. 

сегодня сетевой дневник – это со-
вокупность определенных социальных 
практик. Целевые установки автора 
дневника и аудитории различны, од-
нако они позволяют индивидам вос-
производить разнообразные модели 
поведения в пространстве блога. В 
данном контексте блогосфера есть 
порядок, «систематизирующий» вос-
производство социальных практик в 
интернет-пространстве. сетевой днев-
ник создается с нуля благодаря лишь 
деятельности блогера и аудитории, 
что очень точно перекликается с фе-
номеном, описанным Ю. Хабермасом: 
«не сотворенное никем в отдельности, 
общество производится и воспроизво-
дится чуть ли не с нуля участниками 
социального события. Производство 
общества – суть умелое конструиро-
вание, обеспечиваемое и реализуемое 
человеческими существами. оно воз-
можно лишь потому, что каждый член 
общества является практикующим со-
циальным теоретиком: осуществляя 
всякого рода взаимодействия, он обыч-
но обращается к своим знаниями и те-
ориям; и именно использование этих 
практических ресурсов есть условие 
осуществления взаимодействия вооб-
ще» [8]. сетевой дневник создается бла-
годаря рутинной повседневной работе 
как блогера, так и аудитории – соци-
альной практике. При этом преобразуя 
блог, они преобразуют и самих себя. 

сетевой дневник как структура не 
привязан к какому-либо географиче-
скому месту, в процессе коммуникации 

блога возможно активное использо-
вание характерных для современного 
человека абстрактных систем (вирту-
альных денег, веб-комнат, экспертов). 
Участники интернет-дневника подвер-
жены рефлексивному мониторингу 
и рационализации своих действий. 
Первый проявляется в сознательном 
отслеживании своих поступков и по-
ступков других в рамках определенных 
социальных контекстов деятельности, 
второе – в пояснении этих действий. 
За счет этого происходит контроль де-
ятельности, а также соотнесение своих 
желаний и возможностей в контексте 
блога. еще одной спецификой комму-
никации и социальных практик в вир-
туальном дневнике является то, что они 
как повседневное действие зачастую 
напрямую не мотивированы и совер-
шаются автоматически. Кроме того, в 
блоге как системе можно увидеть одно 
из главных ее свойств – дуальность или 
двойственность, которая проявляется 
во взаимной зависимости блога, его ав-
тора и аудитории. 

Блогосферу можно понимать как 
социальное пространство, характери-
зуемое как «абстрактное пространство, 
конституированное ансамблем подпро-
странств или полей, которые обязаны 
своей структурой неравному распре-
делению отдельных видов капитала, и 
может восприниматься в форме струк-
туры распределения различных видов 
капитала, функционирующей одновре-
менно как инструменты и цели борь-
бы в различных полях» [9]. «Капитал» 
блогера (символический, социальный, 
культурный, информационный) наде-
ляет его определенной властью и опре-
деляет степень успешности. При этом 
сам виртуальный дневник изначально 
привычная, нередко неосознаваемая 
социальная практика, спонтанно начи-
нающаяся как импровизация, однако 
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предопределенная теми поведенчески-
ми установками, мыслями и принципа-
ми индивида, которые были сформиро-
ваны в течение его жизни (габитус).

Блог может пониматься как соци-
альная система, состоящая из комму-
никаций, то есть операций, в результате 
которых создаются различные сообще-
ния, информация и интерпретация. Эти 
операции составляют блог как систему, 
придают его контенту и информации 
определенный социальный порядок и 
смысл событиям. Коммуникация вир-
туального дневника по-своему упоря-
дочивает организацию общества, фор-
мируют его, так же как создают новую 
реальность. стоит также отметить, 
что сетевой дневник как социальная 
система операционно закрыт, блогу 
свойственно самовоспроизводство, в 
трактовке Лумана – аутопойесис [10]. 
Происходит это благодаря тому, что 
он имеет собственные операции (ком-
муникации), которые раз за разом по-
рождают новую информацию, а разме-
щенная информация, в свою очередь, 
– новую коммуникацию. Блогосфера 
как совокупность сетевых дневников 
также является самовоспроизводящей 
аутопойетической системой. 

В виртуальном дневнике можно уви-
деть три уровня формирования систе-
мы: интеракцию через взаимодействие 
между блогером и аудиторией, их вос-
приятие друг друга, организацию в виде 
появления в блогосфере определённых 
правил и формализации коммуника-
ций, а также определенное виртуальное 
сообщество или повсеместную комму-
никацию через размещение в контексте 
блога реакций, мнений, высказываний, 
трансляцию событий из реальной жиз-
ни. Блог формирует новую реальность, 
на данном этапе развития общества до-
статочно тесно пересекающуюся с ре-
альностью вне сети интернет. При этом 

в пространстве виртуального дневника 
могут находить место те явления, ко-
торые являются запретными как в сети 
интернет, так и вне нее, приобретают 
смысл, становятся социальными и об-
суждаемыми.

В постмодернистском обществе, ха-
рактеризуемом совокупностью дискур-
сов и реальностью, формируемой через 
знаки и символические структуры, блог 
предстает в виде вполне состоявшей-
ся социальной практики. Также его 
можно понимать и как специфичную 
технологию подчинения людей, по-
скольку блогер в пространстве дневни-
ка доминирует над аудиторией, имеет 
власть через те знание и информацию, 
которые транслирует в своем блоге, с 
помощью дискурса своего блога созда-
ет нужный образ и самопрезентацию, 
которые хотел бы иметь в глазах ау-
дитории. Аудитория, коммуницируя 
и откликаясь определенным образом 
на контент блога и активность автора 
или других участников коммуникации 
дневника, участвует в дискурсе потре-
бления информации, который также 
является важной стратегией власти, 
определяющей существующий порядок 
системы. При этом информация блога 
– это симулякр, в нем как в реальности 
постмодерна потоки знаков скрывают 
за собой реальные социальные дей-
ствия. Реальных социальных действий 
нет, есть симуляция действий, которая, 
впрочем, может приводить к вполне ре-
альным результатам. 

В рассмотренном выше можно уви-
деть опору автора на мультипарадиг-
мальный принцип при определении 
блога как социокультурного феномена. 
В дальнейшем для теоретико-концепту-
ального исследования возможно при-
менение философско-методологиче-
ского подхода и фокусирование взгляда 
на блог в рамках каждой конкретной 
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парадигмы, нахождение специфики и 
общих точек пересечения в изучении 
сетевого дневника, поскольку блог это 
и социальная система, и инструмент 
влияния на общественное мнение, и 
способ разделения общества или кон-
троля, а также постоянный процесс 
интеракции, способ конструирования 
социальной реальности, совокупность 
дискурсов и социальная практика. 
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Коммуникативный контакт как предмет социогуманитарного анализа
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Коммуникативный контакт 
как предмет социогуманитарного анализа*

Аннотация. Цель: настоящее исследование направлено на создание основ будущей те-
оретической системы коммуникативной контактологии. объектом является вся совокуп-
ность процессов коммуникаций и общения, предметом настоящего комплексного анали-
за является феномен и понятие «коммуникативный контакт» как основной элемент всех 
процессов общения и коммуникаций. Коммуникативный контакт рассматривается как 
междисциплинарное понятие и предпринимается попытка создания его комплексной, ин-
теграционной модели. Данная модель открывает новые возможности изучения различных 
систем личных и социальных контактов с использованием современных психологических 
и социологических средств, связанных с электронными информационными технологиями. 
Реализация этих возможностей может принести значимый практический результат. 

Методы: Предлагается комплексный, междисциплинарный подход в исследовании 
коммуникативных контактов, он основан на методологии единства аксиологической (иде-
алы, цели, ценности, смыслы), антропологической (психологические и социальные харак-
теристики участников контактного взаимодействия) и технологической (средства, формы, 
способы, приёмы, правила, нормы) сфер коммуникативных контактов. нарушение гармо-
нического соответствия этих сфер лежит в основе формирования конфликтных контактов.

Результаты: Результаты исследования связаны с решением задач по созданию теоре-
тической базы для исследования индивидуальных и социальных контактов. Данная база 
призвана служить реализации практических задач по построению культуры эффективных 
и плодотворных коммуникативных контактов. формирование культуры коммуникативных 
контактов является основой создания системы профилактики конфликтных контактов и 
разрешения конфликтов в сфере коммуникативных контактов. 

Выводы: Решение задач по созданию комплексной модели изучения коммуникативных 
контактов возможно на объединении усилий специалистов всего комплекса социогумани-
тарных наук и создания целостного учения о прикладной коммуникативной контактологии. 

Ключевые слова: общение, коммуникация, коммуникативный контакт, виды контак-
тов, структура контактов, сферы контакта, конфликтный коммуникативный контакт, кон-
фликтологическая контактология.

Safianov V.I.
Doctor of Philosophy, Professor. Moscow Polytechnic University.

Communicative contact as a subject of socio-humanitarian analysis

Abstract. Purpose: The present research is aimed at creating the foundations of a future theo-
retical system of communicative contactology. The object is the whole set of communication and 
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communication processes, the subject of this comprehensive analysis is the phenomenon and con-
cept of “communicative contact” as the main element of all communication and communication 
processes. Communicative contact is considered as an interdisciplinary concept and an attempt 
is being made to create its complex, integration model. This model opens up new possibilities for 
studying various systems of personal and social contacts using modern psychological and socio-
logical tools related to electronic information technologies. The realization of these opportunities 
can bring great practical results.

Methods: A comprehensive, interdisciplinary approach is proposed in the study of communi-
cative contacts based on the methodology of unity of axiological (ideals, goals, values, meanings), 
anthropological (psychological and social characteristics of participants in contact interaction) 
and technological (means, forms, methods, techniques, rules, norms) spheres of communicative 
contacts. The violation of the harmonious correspondence of these spheres underlies the forma-
tion of conflict contacts. 

Results: The results of the study are related to solving the problems of creating a theoretical 
basis for the study of individual and social contacts. This database is designed to serve the imple-
mentation of practical tasks to build a culture of effective and fruitful communication contacts. 
The formation of a culture of communicative contacts is the basis for creating a system of conflict 
prevention and conflict resolution in the field of communicative contacts. 

Conclusions: The solution of the tasks of creating a comprehensive model for the study of 
communicative contacts is possible by combining the efforts of specialists from the entire com-
plex of socio-humanitarian sciences and creating a holistic teaching on applied communicative 
contactology. 

Key words: communication, conversation, communicative contact, types of contacts, struc-
ture of contacts, spheres of contact, conflict communicative contact, conflictological contactology.

объем литературы и информации, 
связанный с проблемами общения и 
проблемам коммуникаций растёт про-
сто фантастически. Действительно, 
сфера коммуникаций не имеет себе 
равных по востребованности: значение 
этой сферы как в теории, так и на прак-
тике трудно переоценить, ибо комму-
никации представляют собой субстан-
циональную основу всех личностных, 
социальных и культурных отношений 
и взаимосвязей [11]. Дальнейшие пер-
спективы анализа процессов общения и 
коммуникаций связаны, на наш взгляд, 
с использованием возможностей «кон-
тактного анализа», то есть с изучением 
социальных коммуникаций на уровне 
коммуникативных контактов. 

особое, стратегическое значение ис-
следование коммуникативный контак-
тов имеет как для интерперсональной 
сферы, так и для социальной. социаль-
ная философия и социология получают 

в рамках «контактного анализа» новые 
возможности в плане развития совре-
менных исследований, связанных и с 
применением современных технологий 
в анализе систем личных и социальных 
контактов.

очевидно что развитие исследо-
ваний в сфере коммуникативистики 
требует определённой модернизации, 
которая открывала бы новые возмож-
ности оптимизации коммуникативных 
исследований. Речь идёт о внедрении 
и расширении возможностей новых 
подходов в изучении коммуникаций, 
которые позволят совершать новые 
прорывы в сфере анализа процессов 
и феноменов коммуникаций. Более 
углубленный, детальный, инструмен-
тальный, интеграционный методоло-
гический подход позволит существенно 
продвинутся вперёд, стать на ступенеч-
ку повыше: прежде всего, речь идет о 
коммуникативных контактах как ос-
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новной ячейки общения и коммуника-
ций и как предмета социогуманитарно-
го анализа. 

феномены коммуникативных кон-
тактов представляют собой опреде-
ленный симбиоз психологии, куль-
турологии, права, этики, эстетики, 
лингвистики и искусства. система и 
смысл коммуникативных контактов 
определяет основные характеристи-
ки и сущность человеческого и со-
циального бытия, межличностных и 
социальных отношений. Коммуника-
тивный контакт, несмотря на то, что 
невозможно однозначно дать его де-
финицию, есть субстанция общения и 
коммуникаций и как диалог определя-
ет все процессы общения и коммуни-
каций, направлен на достижение общ-
ности по самым разным параметрам в 
коммуникативной культуре.

Понимание коммуникативных кон-
тактов самым тесным образом связано 
с понятиями «общение», «коммуника-
ция», «контакт». Эти понятия прошли 
большой, удивительный путь измене-
ний, трансформаций значений. Было 
время, когда понятие контакт (от лат. 
contactus - прикосновение) в «совет-
ской энциклопедии» определялось 
как электрический феномен, как со-
прикосновение (соединение) состав-
ных частей (элементов) электрической 
цепи, обеспечивающее прохождение 
между ними электрического тока. По-
нятия «общение» в Большой совет-
ской энциклопедии даже и не было, но 
была статья «общение животных»!!! 
Понятие «коммуникации» первона-
чально было связано, как правило, с 
техническими значениями: «инженер-
ные коммуникации», «сантехнические 
коммуникации» и т.д.

начинать анализировать проблему, 
как известно, принято и целесообраз-
но с самого простого, с элементарного, 

но самое простое часто оказывается 
и самым важным и самым сложным. 
Все сферы и процессы коммуникаций, 
общения, все связи и взаимосвязи, все 
отношения и взаимоотношения как в 
индивидуальной, так и в социальной 
сферах связаны и основаны на комму-
никативных контактах. структурным 
элементом, такой своеобразной «моле-
кулой» всех объектов коммуникации 
является, на наш взгляд, «коммуни-
кативный контакт». Поэтому именно 
коммуникативный контакт и может 
и должен стать предметом изучения в 
рамках социогуманитарного знания; 
именно с исследования коммуника-
тивных контактов обоснованно и взве-
шенно можно строить целостную ком-
муникативную теорию, без которой 
решать практические задачи весьма 
непросто.

феномен понятия «коммуникатив-
ный контакт» проявляется в каждом 
акте человеческого общения, при этом 
многие порой просто не задумыва-
ются о том, что их общение состоит 
из множества самых разнообразных 
контактов как в личной, так и в соци-
альной жизни. При этом эти контакты 
настолько не похожи друг на друга по 
самым многообразным параметрам и 
критериям, что порой мы порой даже 
не понимаем как и почему они возника-
ют, когда они завершаются, как транс-
формируются и т.д. Контакты можно 
классифицировать по самым разным 
критериям: время, скорость, сила, глу-
бина, цели, формы, значимость, сферы, 
направление, роли, опосредованность, 
гуманность и... Каждый контакт имеет 
свою структуру и функции, фазы и су-
бординацию, поэтому каждый контакт 
можно рассматривать междисципли-
нарно, как феномен культуры, как ме-
ждисциплинарное понятие, как ком-
плексную элементарную модель.
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Возрастающая теоретическая и 
практическая актуальность исследо-
вания проблем общения и коммуни-
каций, растущая глобализация роста 
индивидуальных и социальных комму-
никаций постоянно требует все боль-
шего внимания к их всестороннему и 
углублённому, всестороннему анализу, 
к построению современной концеп-
туальной модели. объекты коммуни-
кативного анализа действительности 
являются тем фокусом, где сходятся 
основные параметры человеческого 
бытия и где сливаются усилия предста-
вителей самых разнообразных социаль-
ных и гуманитарных дисци плин. При 
этом процессы коммуникаций изучать 
следует все более специализированно, 
но и одновременно интеграционно: 
«одномерный» подход и усилия самых 
разнообразных специалистов должны 
быть объединены в одном направле-
нии, чтобы выполнять одну целевую 
функцию и предназначение. Это объ-
единение, на наш взгляд, возможно 
реализовать, прежде всего, в рамках 
«контактного анализа», в котором ком-
муникативные контакты представляют 
собой самый элементарный и самый 
базовый предмет комплексного социо-
гуманитарного. 

Когда мы вступаем в контакт, то, как 
правило, у нас есть, во-первых, опре-
деленные цели, принципы, предпо-
чтения, во-вторых, наш партнер пред-
ставляет собой определенный субъект 
с определенными психологическими, 
антропологическими и социальными 
характеристиками и, в-третьих, мы ис-
пользуем в этом контакте определен-
ные средства, приемы, правила, «техни-
ку общения» и т.д. именно поэтому, на 
наш взгляд, анализируя структуру ком-
муникативного контакта необходимо 
умозрительно выделить ценностные, 
ан тропологические [4] и норматив-

ные параметры. То есть любой ком-
муникативный акт детерминируется 
во-первых, какими-либо целями, цен-
ностями, идеалами, смыслами, любой 
контактный процесс - это, во-вторых, 
взаимодействие конкретных психоло-
гических субьектов с определенными 
характерологическими особенностями 
и, в-третьих, любой коммуникативный 
контакт – это совокупность определен-
ных норм, правил, способов, форм че-
ловеческого общения. 

однако, на наш взгляд, исследова-
ния процессов общения и коммуника-
ций на «контактном уровне» изучения 
ещё не получили должной реализации. 
В то же время, практика показала, что 
повышение плодотворности решения 
коммуникативных проблем, связанных 
с реали зацией целей и задач в деловой 
и личной сфере, требует обращения 
именно к комплексному анализу кон-
кретных коммуникативных контактов.

Тема коммуникативных контактов, 
несомненно, интересует и касается всех. 
В рамках учения о коммуникативных 
контактах возможности всестороннего 
и профессионального анализа комму-
никативных процессов возрастает, по-
являются новые возможности управле-
ния контактными процессами, включая 
использования универсальных моде-
лей, методологий и превентивных ал-
горитмов избегания конфликтных си-
туаций, а также реального разрешения, 
в случае необходимости, конфликтных 
контактов.

Таким образом, смысловое поле на-
шей концепции связано, прежде всего, 
с такой базовой, узловой категорией 
как «коммуникативный контакт», с изу-
чением феноменов интерперсональных 
и социальных контактов, с исследова-
ниями их ценностной, антропологиче-
ской и нормативно-технологической 
сфер. особое место отводится анализу 
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этико-психологической детерминации 
конфликтных контактов, их преду-
преждения и технологическим алгорит-
мам их разрешения [8, 9, 12]. 

К сожалению, в соответствующей 
специализированной литературе по 
коммуникациям наблюдается опре-
деленная несистематизированность, 
хаотичность и от сутст вие специализи-
рованных статей и диссертаций по ком-
муникативным контактам. В отечестве-
ной социогуманитарной литературе не 
уделено должного, на наш взгляд, вни-
мания проблемам коммуникативной 
контактологии. Только лишь филологи 
говорят и пишут о коммуникативных 
контактах, но пишут о них весьма од-
носторонне, лишь как о речевых кон-
тактах. Так в работе формановской 
н.и. «Коммуникативный контакт» [7 - 
2], которая адресуется специалистам по 
коммуникативной лингвистике, комму-
никативный контакт определяется про-
сто как «одно их ключевых понятий об-
щения как речевого взаимодействия». 
несомненно, очень хорошо, правильно 
и обосновано, что филологи анализи-
руют коммуникативные контакты с 
позиций лингвистики. однако, это со-
вершенно не может означать, что ком-
муникативные контакты не могут быть 
предметом изучения и других гумани-
тарных и социальных наук. напротив, 
только междисциплинарный подход 
имеет особые возможности и перспек-
тивы в исследовании проблем общения 
и коммуникаций.

В психологическом словаре «обще-
ние» определяется как «сложный, мно-
гоплановый процесс установления и 
развития контактов между людьми, по-
рождаемый потребностями совместной 
деятельности и включающий в себя об-
мен информацией, обмен действиями, 
восприятие и понимание партнёра». 
Примечательно, что в данном случае 

особо подчёркивается то, что общение 
как процесс связан с установлением и 
развитием контактов между людьми.

Психологический анализ контак-
тов представлен в лице, прежде всего, 
А.Б. Добровича, который в своей ра-
боте «общение: наука и искусство» [2, 
67-82], утверждал, что под контактом 
нужно понимать «случай коммуника-
ции с обратной связью». А.Б. Добрович 
представляет развернутый, психоло-
гический анализ контактов [2, 89-111, 
115-142],. не вдаваясь в подробности и 
в оценку данной позиции хотелось бы 
подчеркнуть очень большую и серьёз-
ную работу в рамках психологии кон-
тактов. 

В международной коллективной 
монографии «Man in the modern world: 
identity and intercultural communica-
tion». Dusseldorf, Germany, 2019 са-
фьянов В.и. подготовил раздел «Ком-
муникативный контакт как элемент 
межкультурной коммуникации: теория 
и практика» [5, 32-36], в котором пред-
ставлена культурная парадигма комму-
никативного контакта и рассмотрены 
её возможности в проектировании ре-
альных моделей и систем коммуника-
тивных контактов. Большой интерес 
представляет работа В.П. Конецкой 
«социология коммуникаций», в кото-
рой, в свою очередь, анализируются 
уже социологические аспекты комму-
никаций и коммуникативных контак-
тов [1].

Работа проводится и в других сферах, 
однако, попыток создать комплексную 
междисциплинарную концепцию пока 
не было. В то же время, важно подчер-
кнуть, что только на основе целостного, 
систематизированного интеграцион-
ного и междисциплинарного исследо-
вания коммуникативных контактов в 
рамках соци ально-психологических, 
социально-философских, культуроло-
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гических, этических, конфликтологиче-
ских, филологических, педагоги че ских, 
юридических, эстетических, киберне-
тических, этнографических..... работ 
может быть построена целостная кон-
цепция коммуникативной контактоло-
гии. Требуется огромные усилия специ-
алистов самых разнообразных сфер 
деятельности для того, чтобы создать 
в будущем единое, основополагающее 
учение под названием «контактология» 
со всеми её прикладными, практиче-
скими, отраслевыми сферами. 

Кто-то скажет: вот снова и опять 
«новая наука». на самом деле, речь 
не обязательно идёт о новой науке. 
Просто в современной постнекласси-
ческой науке интеграционные и меж-
дисциплинарные связи, прикладная 
практическая направленность стано-
вятся само собой разумеющимся и 
распространенным явлением. отно-
сительно коммуникационных дисци-
плин дело обстоит по существу таким 
же образом. Поэтому прикладная ком-
муникативная контактология пред-
ставляет собой самую назревшую не-
обходимость, без реализации которой 
реально продвигаться в сфере изуче-
ния проблем общения и коммуникаций 
будет просто невозможно. Коммуни-
кативные контакты могут быть иссле-
дованы специалистами самых разно-
образных направлений и структур, но 
следующим этапом этих исследований 
будет интеграция этих исследований 
в рамках такой синтетической сферы 
знаний как коммуникативная контак-
тология. Так обстояло дело, когда фор-
мировались, в частности, такие сферы 
знания, такие дисциплины как кон-
фликтология и имиджелогия. 

Для реализации целевой функции 
по созданию коммуникативной контак-
тологии необходимо, прежде всего, ре-
шить целый комплекс таких задач как: 

определение сущности понятий «кон-
такт» и «коммуникативный контакт», 
раскрыть взаимосвязь понятия «ком-
муникативный контакт» и понятий 
«общение», «коммуникации», «связи», 
«взаимосвязи», «отношения» «взамо-
отношения», показать особые возмож-
ности понятия коммуникативного кон-
такта для более углубленного анализа 
процессов общения и коммуникаций, 
исследовать основные сферы комму-
никативных контактов, выяснить при-
чины возникновения конфликтных 
ситуаций и конфликтов в системе соци-
альных и личностных контактов, выя-
вить пути предупреждения и разреше-
ния конфликтов в коммуникативных 
контактах. Такое специализированное, 
междисциплинарное и интегрирован-
ное изучение коммуникативных кон-
тактов даст возможности перейти на 
более глубокий, современный уровень 
исследования процессов общения и 
коммуникаций. Этот уровень анализа 
коммуникативного контакта позволяет 
исследовать процессы общения и ком-
муникаций более детально, системно, 
с использованием возможностей элек-
тронного программного обеспечения и 
искусственного интеллекта. Это касает-
ся не только коммуникативных контак-
тов в целом, но и конфликтных комму-
никативных контактах, в частности. 

общеметодологический подход 
построения учения о коммуникатив-
ных контактах может быть основан, 
на наш взгляд, на идее единства ак-
сиологических, антропологических и 
технологических (или технических, 
праксеологических, прагматических, 
норматив ных) аспектов в иссле довании 
про блем общения и коммуникаций [6, 
88-96]. В процессе реального общения 
и коммуникативных контактов, эти 
аспекты, ес тественно, не разделимы и 
лишь в целях теоре тиче ского анализа 
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их можно диффе ренцировать и опре-
делить осо бен ности взаимоотноше-
ний между ними. именно такой инте-
гративный метод предлагается для 
решения задач по созданию системы 
коммуникативной контактологии.

Такая специализированная методо-
логия была апробирована автором при 
построении целостной концепции эти-
ки общения [6, 43-87], этической кон-
тактологии [3], этот методологический 
подход поможет создать и целостную 
концепцию коммуникативных контак-
тов. исследование процессов общения 
осуществляется в рамках авторского 
подхода, основанного на признании 
“трехмерности” человече ского бытия 
и общения, на понимании целостно-
сти и взаимообуслов ленности основ-
ных структурных элементов общения. 
определяется и обосновывается прин-
цип гармонического соответствия всех 
сторон, граней и элементов общения, 
коммуникаций и, соответственно, ком-
муникативных контактов. 

общение как форма бытия челове-
ка, как особый способ его существо-
вания, как интерперсональный диалог 
проявляется, выражается и реализу-
ется в системе разнообразных комму-
никативных контактов, которые яв-
ляются субстанциональной основой 
интерперсональных и социальных 
коммуникаций, взаимоотношений и 
взаимосвязей.Любой коммуникатив-
ный контакт имеет определенные цели 
и мотивы, связан с определенными 
субъектами и партнерами, реализуется 
с помощью определенных средств, ме-
тодов, приемов, норм. именно поэто-
му он и представляет собой целостное 
един ство аксиологиче ских, антрополо-
гических и нормативных сторон (гра-
ней, аспектов), которые в норме долж-
ны представлять собой гармоническое 
единство, а в случае дисгармонии ведут 

к возникновению конфликтных кон-
тактов. 

социогуманитарный анализ обще-
ния, коммуникаций и коммуникатив-
ных контактов может быт реализован 
должным образом с помощью создания 
теории коммуникативных контактов и 
создания коммуникативнной контакто-
логии в рамках самых разнообразных 
прикладных сфер. Коммуникативная 
контактология при звана стать в буду-
щем важной, магистральной областью 
социогуманитарных исследо ваний, 
вклю чающей в себя широкий спектр 
вопросов теоретического и норма-
тивного харак тера, среди кото рых про-
блема предупреждения и разрешения 
конфликтов в сфере общения и комму-
никаций. Целостная концепция комму-
никативных контактов как основа ком-
муникативной контактологии может 
быть построена лишь на всесторон нем 
социогуманитарном ана ли зе, поэтому 
именно на этом основании и предлага-
ется конституировать такую междисци-
плинарную сферу знания как коммуни-
кативная контактология. 

В заключении работы хотелось бы 
отдать дань памяти известнейшему 
отечественному юридическому психо-
логу, доктору психологических наук, 
почетному профессору Льву Борисови-
чу филонову, который активно зани-
мался психологическими проблемами 
установления особо сложных контак-
тов и в самых сложных условиях меж-
ду людьми. однажды Лев Борисович 
предложил мне принять участие в соз-
дании Академии контактологии. но, к 
великому сожалению, Лев Борисович 
так и не успел дожить до создания этой 
Академии. его работы, в основном, на-
ходятся в закрытых фондах: мне не уда-
лось их даже увидеть, ибо они совсем 
не доступны. однако, его идея создания 
Академии контактологии жива, и жива 
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надежда, что эта Академия состоится и 
объединит представителей самых раз-
нообразных сфер научного знания в 
рамках сферы под названием «Контак-
тология».
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Соотношение понятий «соборность», «коммунитарность» 
и «коллективизм» в русской религиозной философии*

Аннотация. В работе фиксируется пересечение и замещение понятий «соборность», 
«коммунитарность» и «коллективизм», присутствующее в современном научном дискурсе. 
неясность терминов мешает адекватно обозначать происходящие в современном социуме 
процессы взаимодействия и объединения. Автор исследования обращается к оригиналь-
ным работам русских философов конца XIX – XX вв. с целью выявления специфики ин-
терпретаций этих понятий в русской религиозной философии. новизной исследования 
являются предложенные автором формулировки и соотношение понятий «соборность», 
«коммунитарность» и «коллективизм». В понятии «соборность» отдельно выделяются бого-
словский, антропологический, гносеологический и социальный аспекты. Предлагаются сле-
дующие определения: соборность – глубинное свободное духовное единство, основанное 
на любви (что важно) и сохраняющее индивидуальность каждого (религиозно-метафизиче-
ский уровень); коммунитарность – единство мировоззренческих ценностей и принципов, 
проявляющееся в дружбе и духовном общении; коллективизм – соответствие норматив-
но-правовым требованиям и профессиональному этосу в трудовом коллективе. В работе 
показано, как внешнее объединение в трудовом коллективе (коллективизм) может напол-
няться глубоким внутренним содержанием (коммунитарность и соборность).

Ключевые слова: соборность, коммюнотарность н.А. Бердяева, коммунитаризм, кол-
лективизм, русская религиозная философия.
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proposed by the author. The concept of «sobornost» separately distinguishes the theological, an-
thropological, epistemological and social aspects. The following definitions are offered: sobornost 
is a deep free spiritual unity based on love (which is important) and preserving the individuality of 
each (religious and metaphysical level); communitarianism is the unity of ideological values and 
principles, manifested in friendship and spiritual communication; collectivism – compliance with 
regulatory and legal requirements and professional ethos in a work collective. The work shows 
how external unification in a work collective (collectivism) can be filled with deep internal content 
(communitarianism and conciliarity).

Key words: conciliarity, communality of N.A. Berdyaev, communitarianism, collectivism, 
Russian religious philosophy.

Введение
В настоящее время гуманитарное 

знание, формирующее мировоззрение, 
играет ключевую роль в процессах са-
моидентификации человека и консо-
лидации общества. Эти процессы не 
возможны без опоры на традицион-
ные ценности, о чем говорится в Ука-
зе Президента Российской федерации 
от 09.11.2022 № 809 [16]. Введенный 
во всех вузах страны предмет «основы 
российской государственности» свя-
зывает понятие «государство-цивили-
зация» с традиционными ценностями 
российского социокультурного мира [8, 
9, 10, 11]. 

Постановка проблемы
на сегодняшний день обозначи-

лась нечеткость понятий «соборность», 
«коллективизм» и «коммунитарность» 
(«коммунитаризм»), обсуждаемых в 
российском научном сообществе. Так, 
в Указе Президента Рф № 809 одной 
из традиционных ценностей назван 
коллективизм [15]. Авторы учебного 
пособия по дисциплине «основы рос-
сийской государственности» формули-
руют понятие «ценностное ядро», где 
коллективизм заменяется понятием со-
борность [9, с. 123]. смешение терми-
нов присутствует в фильмах, рекомен-
дованных для использования в учебном 
процессе по дисциплине «основы 
российской государственности», на-

пример: «ДнК России. солидарность, 
согласие, соборность» [5]. Требуется 
более четкое понимание обозначенных 
понятий. 

Целью данной работы является 
анализ интерпретаций указанных по-
нятий в работах русских философов 
XIX-XX вв. и в современных научных 
исследованиях, на основе которого 
автор предлагает свое уточнение этих 
понятий для более плодотворного их 
использования в гуманитарном образо-
вании. 

Методология и методы исследова-
ния

Материалом исследования предла-
гаемой темы служили работы русских 
философов XIX-XX вв., научные статьи 
современных авторов, рекомендуемые 
учебные пособия и фильмы по курсу 
«основы российской государственно-
сти». Методология данного исследо-
вания основана на теоретико-анали-
тическом анализе источников и работ, 
интерпретирующих названные поня-
тия. В работе использовались концеп-
туальный и герменевтический методы.

Обзор литературы
исследовательская литература по 

теме «соборность в русской религиоз-
ной философии» обширна. Это фунда-
ментальные труды создателя синергий-
ной антропологии с.с. Хоружего (глава 
«Хомяков и принцип соборности» в 
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книге «После перерыва. Пути русской 
философии») [20] и знатока русской 
и немецкой философии А.В.  Гулыги 
(«Русская идея и ее творцы») [4], счи-
тающего соборность «зерном русской 
идеи, центральным понятием русской 
философии» [4, с. 23]. исследователь 
из нижнего новгорода Л.е. Шапошни-
ков анализирует понятие «соборность» 
в трудах славянофилов и православном 
богословии («философия соборности. 
очерки русского самосознания») [21]. 
с.с.  Хоружий обозначил перспективы 
этого концепта в современном пост-
секулярном мире в докладе на Меж-
дународном научном собрании «со-
борность и Демократия» (Босния и 
Герцеговина, 2012) [19].

об интересе к данному понятию в 
настоящий момент свидетельствуют 
работы современных российских и за-
рубежных исследователей. Вопросу о 
соотношении понятий «соборность» и 
«свобода» в русской религиозной фило-
софии посвящена переизданная в 2024 
году монография А.н.  Лазаревой [7]. 
Автор справедливо замечает, что ощу-
щение реальности, выражаемой словом 
соборность «в такой потрясающей мере 
утрачено современным человеком, что 
появляется потребность восстановить 
или заново уяснить подлинную ее при-
роду» [7, с. 6]. ф.А. Гайда рассматрива-
ет историю этого термина в России XIX 
– I четверти XX века и выделяет целый 
ряд значений этого понятия: свобод-
ное единение, соборное управление, 
общественность и даже коллективизм, 
что представляется неожиданным [2]. 
А.В. Тонковидова и М.о. орлов соотно-
сят понятия «соборность» и «светская 
социальность», основываясь на анали-
зе работ В.с.  соловьева, с.Л.  франка 
и н.А.  Бердяева. исследователи про-
тивопоставляют «механическое и фор-
мальное единство» светской социаль-

ности духовному соборному единению 
[13]. исследователи Д.В.  семикопов, 
и.А.  Лебедев и А.В.  Аксенов продол-
жают тему историко-философской ин-
терпретации понятия «соборность» в 
религиозном персонализме В.с.  соло-
вьева, с.н.  Булгакова и архимандрита 
софрония (сахарова). Понятие «со-
борность» связывается с «софийным 
персонализмом» русской философии 
Всеединства [11]. следует отметить, что 
А.В. Гулыга также связывал соборность 
с категорией всеединства [4, с. 24]. из 
богословских интерпретаций собор-
ности как «литургического единства», 
«соучастия в любви Христовой» можно 
указать работу религиозного писате-
ля с.и. фуделя «соборность Церкви и 
экуменизм» [18]. 

о соотношении понятий «собор-
ность», «коммюнотарность» и «кол-
лективизм» у н.А.  Бердяева пишет 
автор о.А.  Запека [6]. он считает, что 
«коммюнотарность» и «соборность» - 
близки, но не тождественны, их нель-
зя смешивать. оба эти понятия рез-
ко противопоставляются Бердяевым 
«коллективизму». Джеймс МакЛахлан, 
анализируя соборность н.А.  Бердяева, 
напротив, связал ее с коммюнотарной, 
«не изолированной природой челове-
ка» [22]. 

Результаты исследования, обсуж-
дение

н.А. Бердяев в работе «Царство Духа 
и царство кесаря» главу VII называет 
«Коммюнотарность, коллективизм и 
соборность» и посвящает ее рассмотре-
нию вопроса о соотношении этих поня-
тий. философ критикует коллективизм 
как механистически-рациональную 
«сборность», которая всегда автори-
тарна и утверждается через насилие 
над человеческой личностью. Коммю-
нотарность и соборность, по Бердяеву, 
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всегда признают ценность личности и 
индивидуальную свободу. соборность 
философ определяет как «религиозную 
коммюнотарность» [1]. 

Можно говорить об антропологи-
ческом аспекте соборности у П.  фло-
ренского в его труде «У водораздела 
мысли»: «Живя, мы соборуемся сами с 
собой – и в пространстве, и во времени, 
как целостный организм, собираемся 
воедино из отдельных….элементов, ча-
стиц, клеток, душевных состояний и пр. 
и пр. Подобно мы собираемся в семью, 
в род, в народ и т.д., соборуясь до чело-
вечества и включая в единство человеч-
ности весь мир» [16, с.343]. Важен так-
же гносеологический аспект, берущий 
свое начало в концепции «цельного 
знания» славянофилов и В.с.  соло-
вьева и применительно к концепту со-
борности развитого с.н.  Трубецким в 
его работе «о природе человеческого 
сознания», которое ни единолично, но 
соборно, т.к. «мы держим внутри себя 
собор со всеми» [14, с. 498]. Плодотвор-
но раскрытие концепта соборности как 
«симфонической личности» у Л.П. Кар-
савина. Важно соотнесение соборности 
с понятиями Всеединства и софии. от-
носительно социального аспекта рас-
смотрения этого термина в настоящее 
время представляется более актуальной 
не концепция соборности как общины, 
предложенная К.Аксаковым, а скорее 
представление о единстве всех народов 
в Божественной софии, представлен-
ное е.н.  Трубецким: «…в софии все 
племена земные собраны в одно целое 
человечество: в ней не только все люди 
– все народы призваны совместно цар-
ствовать» [Цит. по: 12, с. 364]. со сло-
вами е.н.  Трубецкого перекликаются 
мысли ф.М.  Достоевского о русской 
идее как «всемирной отзывчивости» и 
«всечеловеческом единении». напом-
ним, что А.В. Гулыга считал соборность 

средоточием русской идеи, ее послани-
ем всему человечеству [4].

В целом в понятии «соборность» 
важно подчеркнуть свободное едине-
ние, основанное на духовной любви, 
сохраняющее индивидуальную свободу 
в составе целого. Подчеркнем еще раз, 
что соборность многогранна, может 
проявляться на разных уровнях еди-
нения: цельность личности, семья, род, 
народ, отечество, все человечество. на 
всех этих уровнях можно говорить о 
соборном единстве, целостности, когда 
присутствует духовная любовь и сохра-
нение индивидуальной свободы.

Для не столь глубинных связей меж-
ду людьми, не предполагающими в ка-
честве обязательной духовную любовь, 
употребим другие термины. У Бердяева 
коммюнотарность предстает как откры-
тость личности в свободном общении, 
дружбе и любви. но здесь не обязателен 
глубинный, метафизически-религиоз-
ный смысл. 

несмотря на отрицательное отно-
шение русских философов к понятию 
«коллективизм», все же решимся пред-
ложить его положительное значение, 
следуя из термина «трудовой коллек-
тив». Представляется, что это еще более 
внешняя социальная форма объедине-
ния, в первую очередь, подчиняющаяся 
нормативно-правовым актам. Человек, 
поступая на службу, подчиняется тру-
довому законодательству и существую-
щему в данной профессии этическому 
кодексу. 

об углублении личности внутрь себя 
и там обнаружении духовного единства 
со всеми людьми писал с.Л.°франк 
[3]. В работе «Духовные основы обще-
ства» франк говорил о двух горизон-
тах структуры общества – внутреннем 
(соборность) и внешнем (обществен-
ность): соборность есть «внутреннее 
единство и оформленность общества», 
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общественность же – «внешнее отно-
шение между людьми» [17, с. 300, 304]. 
на этот момент у франка обратил вни-
мание с.с. Хоружий [19]. Предлагае-
мый в нашей работе ряд (коллективизм 
– коммунитарность - соборность) раз-
вивает эти идеи.

Понятия «коллективизм», «комму-
нитарность» и «соборность» отражают 
разные степени углубления ракурса 
взаимосвязи и могут переходить друг 
в друга при смене этого ракурса. Так, 
коллеги по работе (коллективизм) 
могут обнаружить более глубокое их 
единение на основе разделяемых цен-
ностей, духовном общении и дружбе, 
что будет свидетельствовать о комму-
нитарности. наконец, они могут по-
чувствовать духовное единство друг с 
другом, например, в любви к Родине 
(соборность). Внешняя связь в коллек-
тиве может наполниться глубоким ду-
ховным содержанием (коммунитарно-
стью и соборностью). Мы предлагаем 
рассматривать соборность как свобод-
ное духовное единение, сохраняющее 
индивидуальность (религиозно-ме-
тафизический уровень). Коммуни-
тарность может рассматриваться как 
единство мировоззренческих прин-
ципов и ценностей (социальный уро-
вень). Коллективизм означает всту-
пление в коллектив с обязательным 
выполнением его нормативно-право-
вых требований (правовой уровень).

Заключение
интерпретация понятий и выявле-

ние их соотношений с учетом реалий 
современности необходимы для выпол-
нения миссии гуманитарного образо-
вания в объединении общества. Важ-
но фиксировать взаимосвязь разного 
уровня между людьми, не путаясь в 
терминологии. особенно это актуально 
в современной России.
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Аннотации
Матющенко В.С.

Старообрядчество Дальнего Востока: исследование онлайн-активности
статья впервые анализирует онлайн-присутствие старообрядцев Дальнего Востока (поповцев и 

беспоповцев), рассматривая использование ими различных интернет-ресурсов и классифицируя их ак-
тивность как «introverbum» (создаваемый старообрядцами контент) и «extraverbum» (контент внешних 
источников). исследование актуально ввиду растущего влияния цифровых технологий на религию. 
В статье изучается отношение старообрядцев к интернету, а также положительные и отрицательные 
последствия цифровизации их религиозной жизни. Анализ показывает ограниченное использование 
онлайн-платформ на Дальнем Востоке (представленное в основном в Забайкальском и Бурятском реги-
онах), что связывается с малочисленностью общин, возрастом прихожан, техническими ограничения-
ми и отсутствием миссионерской активности. В статье рассматривается информационная, коммуника-
тивная и образовательная роль интернета в жизни дальневосточных старообрядцев.

Ключевые слова: старообрядчество, киберпространство, киберрелигия, интернет-ресурсы, цифро-
визация, традиционная религия, Дальний Восток.

Петрова С.И.
Жидяева Е.С.

О взаимосвязи философии и культуры
философский взгляд позволяет увидеть культуру в предельно широкой перспективе - как специ-

фически человеческий способ бытия, систему надбиологических программ деятельности, поведения и 
общения. философия ставит вопросы о сущности и смысле культуры, ее генезисе, структуре, динамике, 
функциях в жизни человека и общества. она выявляет наиболее общие закономерности и механизмы 
культурного творчества и трансляции культурного опыта. В статье показываешься, что союз филосо-
фии и культуры необходим для целостного и всестороннего постижения многогранного универсума 
культуры во всем богатстве его проявлений - от повседневных практик до высших достижений чело-
веческого духа. опираясь на философский базис, культурология как интегральная наука углубляется 
в более детальный анализ конкретных культурных форм, практик, институций в синхроническом и 
диахроническом измерении. она привлекает данные истории, антропологии, психологии, социологии, 
искусствоведения и других дисциплин для всестороннего описания культурных феноменов. 

Ключевые слова: философия, культура, античность, взаимодействие, культурология, наука, человек.

Зинатуллин Р.Ф.
Барсуков Р.Р.

Федорчукова Л.А.
Песни периодов ВОВ и СВО: сравнительный анализ

Во «Введении», исходя из названия, формулируется цель, основные задачи и методология исследо-
вания. «Теоретическая часть» содержит последовательный анализ песенного материала ВоВ и сВо и 
основные отличия, созданных в указанные периоды произведений. В «Заключении и выводах» подводят-
ся итоги исследования, выявляющие ценностные отличия в менталитете человека двух периодов исто-
рии. К которым относятся коллективизм и индивидуализм, готовность жертвовать собой и стремление 
к сохранению собственной жизни, а также профессионализм и дилетантизм, повлекшие за собой каче-
ственную дифференциацию произведений периода сВо. отмечается факт, что наиболее качественными 
оказались произведения, в той или иной степени связанные с отечественной традицией военной песни.

Ключевые слова: военная песня, форма, содержание, менталитет, ценности, качество произведе-
ния, традиция, дифференциация.

Гарин М.Ю.
Критерии элитарности в исторической перспективе

объектом исследования является становление критериев элитарной культуры в исторической пер-
спективе. Рассматриваются элементы культурологической рефлексии в античной, средневековой фи-
лософии, а также в эстетической мысли раннего нового времени. особое внимание автор уделяет пред-
ставлениям о социальной и воспитательной роли культуры, как она осмыслялась в трудах основных 
мыслителей каждого из обозреваемых исторических периодов. Предметом исследования, таким образом, 
являются философские и культурологические работы, в которых мы находим критерии элитарной культуры. 



Миссия Конфессий. Том 14. Часть 2.                                                      Mission confessions. Volume 14. Issue 2.

180

Автор подробно рассматривает такие аспекты темы, как античный культурный идеал, понимае-
мый в качестве упорядоченного космоса, а также трансформация этого идеала в последующие эпохи, 
в частности, в рамках культуры христианского средневековья. Помимо анализа и интерпретации клас-
сических философских и культурологических трудов, автор также обращается к современным теоре-
тическим подходам, например, к концепциям «постистины» и «знания как борьбы за власть» стива 
фуллера. При работе с текстами и отдельными понятиями используются методы исторической рекон-
струкции, а также компаративного анализа. новизна исследования заключается в том, что в фокусе 
исследования находятся размышления об элитарном характере культуры, которым уделяется не так 
много внимания в исследовательской литературе. Таким образом, настоящее исследование закрывает 
лакуну в отечественной культурологии. особым вкладом автора можно считать выделение ряда крите-
риев элитарности, свойственных разным историческим эпохам. Автор полагают, что выделенные кри-
терии обладают эвристической ценностью и могут быть использованы в дальнейшей работе. основной 
вывод, который делает автор, заключается в том, что в целом ряде ключевых философских работ, затра-
гивающих проблему культуры, может быть найдено описание элитарной культуры, а также критерии 
элитарности. Это представляет особенный интерес для нас сегодня, поскольку, согласно современному 
культурологическому мейнстриму, границы между элитарной и массовой культурой являются размы-
тыми, как и критерии отнесения конкретных культурных объектов к тому или иному типу культуры. 

Ключевые слова: культура, элитарность, критерии элитарности, типологизация культуры, культо-
рология, философия, социология, стив фуллер, тенденции культуры, культура античности.

Аграфонова М.В.
Семина Н.В.

Явление молодежного самовыражения: 
обзор современных подростковых субкультур и их правовое регулирование

с 1960 - 1970-х годов наблюдается стойкий интерес исследователей по отношению к молодежи во-
обще и молодежной субкультуре в частности. Это объясняется тем, что молодежные субкультуры явля-
ются важным средством изменения современного общества. научные работы, касающиеся молодежи 
и молодежных субкультур всегда будут актуальны, так как от молодого поколения зависит будущее 
развитие общества и государства. именно подростки являются носителями тех ценностей, с которыми 
общество войдет в следующий этап своей жизнедеятельности. от молодого поколения зависит культу-
ра, которая будут в социуме.

Кроме того, молодежь поддаётся влиянию, их взгляды и ценности изменчивы, поэтому важно 
сформировать у представителей данной социальной группы правильные ценности, направленные на 
общественный прогресс.

Авторы рассматривают современные подростковые субкультуры. Проводится анализ возникнове-
ния и развития различных молодежных движений, их положительных м негативных сторон.

особое внимание исследователи уделяют правовому регулированию существования различных 
субкультур в мировом сообществе.

Ключевые слова: субкультура, правовое регулирование, подростковые движения, юридическая 
ответственность, самовыражение, социальные сети, альт, квадроберы, темная академия, интернет.

Сафонова Е.А.
Игровая логика квест-технологий в условиях метамодерна

В представленной работе исследуется эволюция игры с точки зрения темпоральных трансформа-
ций в контексте культурной парадигмы. отдельное внимание уделяется игровому характеру праздни-
ков и их видоизменениям от обрядов к зрелищным мероприятиям. Также рассматривается форми-
рования квестов из игр-испытаний. Кроме того, материал анализирует ключевые особенности эпохи 
метамодерна. При этом, особое внимание акцентируется на игровой логике квест-технологий и их 
влиянии на современное общество.

Ключевые слова: игровая логика, квест-технологии, игра-испытание, метамодерн.

Кравченко В.И.
Капелюш М.Б.

Искусственный интеллект в рекламе: угроза или союзник для креативных решений?
В последние годы искусственный интеллект (ии) стал неотъемлемой частью рекламной индустрии, 
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вызывая множество дискуссий о его роли и влиянии на маркетинг. Эксперты разделились на два лагеря: 
одни считают ии потенциальной угрозой для рекламного рынка, другие — его ценным союзником. В 
статье рассматривается главный вопрос, - является ли искусственный интеллект угрозой для креативных 
профессий или, наоборот, союзником, который помогает улучшить работу? Авторы не дают однозначно-
го ответа на поставленные вопросы, но приводят примеры использования ии в современных условиях. 

Ключевые слова: реклама, искусственный интеллект, ии, маркетинг, экономика, нейросети, глав-
ный вопрос.

Кангина Е.Н.
Компаративный анализ понятий «вовлеченность», 

«участие» и «партисипаторность» в социологии управления
статья посвящена теоретическому разграничению понятий «вовлеченность», «участие» и «пар-

тисипаторность» в социологии управления, что актуально в условиях антропоцентричного поворота 
в государственном и муниципальном управлении. на основе компаративного анализа зарубежных и 
российских концепций выявлены смысловые различия терминов, препятствующие их синонимизации. 
научная новизна работы заключается в систематизации дефиниций через призму социологических тео-
рий, а также в предложении четырехуровневой модели вовлечения граждан в управленческие процессы. 

Ключевые слова: вовлеченность, партисипаторность, гражданское участие, антропоцентризм, 
управленческая парадигма, этнокультурное взаимодействие.

Зарянова А.С.
Коммуникационная стратегия в реализации эффективного антикризисного PR-реагирования

современное общество переживает значительные социально-экономические трансформации, вы-
званные глобализацией, информатизацией и усилением роли массовых коммуникаций. В таких услови-
ях PR становится важным инструментом управления общественным мнением и адаптации компаний к 
изменяющейся среде. Возрастающая конкуренция, снижение уровня контроля над информационными 
потоками, превалирование эмоциональной составляющей информационных поводов над фактологией 
ставит перед профессиональным сообществом новый вызов: минимизация возникновения кризисных 
ситуаций и снижение репутационного урона при реализации кризиса. несмотря на наличие большо-
го количества инструментов, направленных на преодоление кризисных ситуаций, автор полагает, что 
ключевую роль в преодолении кризисов играет коммуникационная стратегия. В данной статье автором 
систематизирована теоретическая и прикладная база, обосновывающая превентивную роль выстроен-
ной коммуникационной стратегии во время кризисных ситуаций. 

Ключевые слова: коммуникации, коммуникационная стратегия, антикризисное реагирование, 
кризис, PR.

Насипова С.Б.
Коллективная ответственность как основа устойчивого 

развития: от локальных сообществ к глобальным инициативам
статья посвящена исследованию роли коллективной ответственности в достижении устойчиво-

го развития на различных уровнях – от локальных сообществ до глобальных инициатив. Авторы рас-
сматривают, как совместные усилия государств, международных организаций, бизнеса и гражданского 
общества могут способствовать решению современных социальных, экологических и экономических 
проблем. особое внимание уделяется вопросам распределения обязанностей, ресурсов и вызовам, возни-
кающим в условиях глобализации. статья предлагает практические рекомендации для укрепления кол-
лективной ответственности и повышения эффективности взаимодействия между различными акторами.

Ключевые слова: коллективная ответственность, развитие, глобализация, локальные сообщества, 
международное сотрудничество, социальные проблемы, экологические вызовы, экономическое разви-
тие, распределение ресурсов.

Сунь Чао
Динамика традиционных социальных отношений 

в Китае - распад «Общество дальних родственных отношений»
Родственные отношения в китайском обществе состоят из кровных и брачных отношений, осно-

ванных на клановых отношениях. По сравнению с европейским регионом, структура личных родствен-
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ных отношений в Китае более обширна и включает в себя три клановых отношения с отцом, матерью 
и супругом. с развитием социального индивидуализма в Китае «дальние родственные отношения» в 
родственных отношениях постепенно приходят в упадок, а другие родственные отношения в клане, 
кроме ближайших родственников, постепенно теряют свою значимость. Это явление “разделения 
дальних родств” проявляется главным образом в “явлении уменьшения связей между дальними род-
ственниками, уменьшения передвижения и постепенного отчуждения”. Причины этого изменения в 
основном связаны с изменением индивидуальных жизненных привычек, увеличением различий между 
поколениями в научно - техническом развитии, трансформацией и изменением социальной структуры. 
явление “разделения дальних родств” вызывает различные положительные и отрицательные эффекты 
и побуждает общество к необходимости правильного здорового “дальнего родства”.

Ключевые слова: китайский клан, дальние родственники, китайское общество, индивидуализм.

Лукинова И.А.
Человек и общество в дебрях современного информационного пространства: философский ракурс

В статье представлено философское исследование феномена информационно-социальных и информа-
ционно-антропологических перемен взаимодействия и взаимосвязи мирового Целого и его частей. Про-
веден анализ с использованием холистской и конструктивистской парадигм. Рассмотрены причины из-
менения информационного пространства, информационного общества, социальных связей и отношений.

Ключевые слова: информационное пространство, холистская парадигма, конструктивистская па-
радигма, информационное общество.

Россинский А.Г.
Родин К.В.

Россинская Е.А.
Пьянзина И.В.

Костерина М.Г.
Русский Мир: история и современность

Масштабный кризис, который испытала Россия начиная с 90-х годов, привёл к тяжелым последстви-
ям в её духовной жизни и для его преодоления требуются серьёзные усилия всего общества. В представ-
ленной статье на обширном историческом материале исследуются предостережения и советы великих 
русских философов, просветителей, общественных деятелей, которые не потеряли своей актуальности и 
могут быть использованы на современном этапе борьбы за истинно русскую духовность, благодаря ко-
торой Россия преодолевала в своей истории подобные кризисы. особое место в исследовании занимают 
материалы, которые содержат иные оценки известных событий в культуре и искусстве происходившие в 
сссР в 30–50 годах ХХ века. Что касается событий, происходящих в духовной жизни России, то и здесь 
вместе с тревожными размышлениями приводятся многие перспективные и оптимистичные направле-
ния по преодолению возникших проблем в строительстве Русского Мира с его исторической духовно-
стью. Приводятся и имена самых известных современных музыкантов, просветителей и меценатов. особое 
места в статье отводится и событиям вокруг Украины, где важная роль отводится музыкальному искус-
ству, которое веками собирало наши народы в общность. Приводятся достаточно редкие и малоизвест-
ные материалы, которые совершенно иначе характеризуют некоторые исторические личности (сталин, 
суслов, Жданов и др.). В статье приводятся интересные и значимые материалы о культурной жизни Ал-
тайского края, которая ярко отражает его трансграничное значение в синтезе культур Востока и России. 

Ключевые слова: Русский мир, духовность, музыка, коммунистическая партия, войны, модерн, 
Украина, капитализм, интеллигенция.

Антипов М.А.
Антропологический аспект в учении Н.А. Бердяева о будущем России

В статье исследуется антропологическое измерение историософской концепции н.А. Бердяева о 
будущем России. Цель работы заключается в выявлении связи между философской антропологией 
мыслителя и его видением исторических перспектив России. на основе герменевтического анализа фи-
лософского наследия Бердяева раскрывается ключевая роль таких категорий как творчество, свобода и 
духовное преображение личности в контексте исторической судьбы страны. исследование показывает, 
что будущее России в интерпретации философа неразрывно связано с духовным самоопределением 
человека и преодолением кризиса технократической цивилизации. В статье доказывается, что бердяев-
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ский подход к проблеме будущего России имеет выраженное антропологическое основание, где исто-
рическое развитие страны представлено как реализация творческого потенциала личности. Результаты 
исследования позволяют переосмыслить современные вызовы российской идентичности через призму 
бердяевской философской антропологии, предлагающей альтернативу как технократическому детер-
минизму, так и традиционалистскому фатализму в понимании исторического процесса. Практическая 
значимость работы заключается в формировании концептуального базиса для интеграции идей Бердя-
ева в современный культурно-образовательный и общественно-политический дискурс.

Ключевые слова: н.А. Бердяев, философская антропология, личность, свобода, творчество, буду-
щее России, духовное преображение, историософия, технократическая цивилизация, персонализм.

Дружкин С.М.
Биоэтика как практическая философия 

в Латинской Америке: современный философский дискурс
статья посвящена анализу роли биоэтики как практической философии в Латинской Америке, 

с акцентом на современные философские концепции и их влияние на развитие биоэтических норм 
в регионе. В работе рассматриваются историко-культурные предпосылки формирования биоэтики, 
включая влияние философии освобождения и теологии. особое внимание уделяется трудам таких фи-
лософов, как флоренсия Луна, которая вводит концепцию «многослойной уязвимости», и Хуан Карлос 
Теальди, который анализирует биоэтику через призму власти и социальной справедливости. статья 
критикует универсалистские подходы и акцентирует внимание на необходимости контекстуального 
подхода в решении биоэтических проблем, таких как доступное здравоохранение, права маргинализо-
ванных групп и другие. В заключении предлагаются рекомендации по дальнейшему развитию биоэти-
ки, ориентированной на реальные социальные и культурные условия Латинской Америки. 

Ключевые слова: Латинская Америка, практическая философия, философия освобождения, биоэ-
тика, религиозный фактор в биоэтике, этический релятивизм.

Завгородний Т.О.
Рефлексия о пререфлексивном: самосознание и его неконцептуальный аспект

статья посвящена философскому анализу феномена самосознания в контексте западной феноме-
нологии и буддийской мысли. Автор исследует противоречия классических теорий самосознания, та-
ких как концепция рефлексии (теории высшего порядка), и альтернативные подходы, представленные 
Гейдельбергской школой (Генрих, франк), которая утверждает, что самосознание носит неинтенциональ-
ный, ирреляционный характер и предшествует рефлексивным актам. Критикуя идею субъект-объектного 
дуализма, статья обращается к буддийской школе йогачара, где самосознание рассматривается как поток 
мгновенных переживаний, лишенных концептуальной фиксации. Анализируются механизмы формиро-
вания субъективности через самскары (аффективные тенденции), а также роль медитативных практик в 
исследовании неинтенционального сознания. статья подчеркивает связь между феноменологией боли, 
нейрофизиологическими данными и буддийским учением об анатмане, демонстрируя, как отказ от кон-
цептуализации меняет восприятие реальности. особое внимание уделяется диалогу между западной фи-
лософией (сартр, Анри, Левинас) и буддийской эпистемологией (Дхармакирти, Дигнага), выявляя общие 
основы в понимании аффективной природы сознания. исследование заключает, что самосознание коре-
нится в довербальном, аффицированном опыте, который структурируется травматическим воздействием 
Другого и языка, но сохраняет изначальную феноменальность, доступную через медитативную редукцию.

Ключевые слова: самосознание, теории высшего порядка, Гейдельбергская школа, буддийская фило-
софия, йогачара, самскары, рефлексия, неинтенциональное сознание, нейрофеноменология, медитация.

Корсак М.В.
Чудина Т.В.

Золотухина Н.В.
Дудник А.В.

Философская экспликация архитектуры как развивающейся системы
синергетический подход эффективен не только в рамках философских исследований процессов само-

организации в открытых системах, но и при изучении общих закономерностей архитектурного процесса, 
в проектировании современных объектов, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологич-
ности. Принципы синергетики оказали значительное влияние на формирование нового мышления в ар-
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хитектуре, нового отношения к качеству и эстетическому, функциональному содержанию архитектурной 
среды. Анализ современного архитектурного процесса с позиций синергетического подхода позволяет 
выявить основные тенденции, целевые установки и перспективы дальнейшего развития архитектур-
ной среды, как формы объединения объективного и субъективного бытия, материального и идеального. 

Ключевые слова: архитектурный процесс, синергетика, нелинейность, самоорганизация, простран-
ство, фрактальная архитектура, социокультурные процессы, синергетический подход, открытые системы.

Ли Юйчжэнь
Основные подходы к сущности понятия жизненных ориентаций личности

Жизненные ориентации представляют собой многоуровневую систему. они объективно суще-
ствуют и функционируют в практике социальных взаимоотношений, субъективно осознаются и пе-
реживаются как ценностные категории, нормы и цели. В результате этого осознавания они становятся 
личностной позицией человека. Признаками жизненных ориентаций являются их открытость и до-
ступность для всех, бесспорность ценностно-смыслового содержания, неподверженность моральному 
старению (Каунова, 2006). 

Теме жизненных ориентаций посвящено большое количество на-учных трудов русских ученых, 
таких как В.с. Братусь, В.Г. Алексеева, с.с. Бубнова, Т.В. Корнилова, А.А. Волочков, Д.А. Леонтьев, 
В.Э. Чуд-новский (см. обзор Каунова, 2006).

Китайская культура отличается выраженным своеобразием. В формировании жизненных ориен-
таций китайцев можно отметить значи-тельный вклад как традиций, так и современных тенденций в 
обществе и политике. следование традиционным патриархальным ценностям, ориентация на социум, 
сочетается с ориентацией на личные интересы, саморазвитие и получение жизненных благ (Малышева, 
2018; Коржова, Дун, 2020).

Ключевые слова: жизненные ориентации, личность, культура, ценности, индивид.

Цзя Мэнтянь
Ульянова Л.Н.

Концептуальная система древнекитайской эстетической мысли в контексте музыкальных практик
изучение концептуальной системы древнекитайской эстетической мысли является необходимым 

содержанием для представления и объяснения китайской эстетической мысли, соединения китайской 
и западной эстетической культуры. Древняя китайская философия основана на терминах, категориях и 
предложениях, которые появились на основе различных дисциплин, таких как поэзия, живопись, лите-
ратурное творчество и т. д., и формировании концептуальной системы со своими собственными отличи-
тельными характеристиками путем формирования идеологического содержания, которое проходит через 
всю систему китайской эстетической мысли и полностью представляет характеристики древнекитайской 
эстетической мысли. В процессе непрерывного развития этого содержания постоянно генерируются но-
вые концепции на основе интерактивного развития китайской и западной цивилизаций. В этой статье 
мы берем перспективу музыкальной практики в качестве резака для завершения резюме характеристик 
трех метаединиц терминов, категорий и предложений в концептуальной системе древнекитайской эсте-
тической мысли и объясняем взаимосвязи между тремя. В то же время данная статья иллюстрирует фак-
тическое выражение древнекитайской эстетической мысли в контексте музыкальной практики и различ-
ных видов литературной и художественной деятельности, с тем чтобы сформировать введение в систему 
теоретических знаний древнекитайской эстетической мысли в перспективе музыкальной практики.

Ключевые слова: древнекитайская эстетика, концептуальная система, терминология, категория, 
предложения.

Чарикова Т.В.
Блог как социокультурный феномен

Значительно увеличивающаяся скорость распространения блогов и разрастание блогосферы как 
площадки и способа применения, реализации человека информационного общества вызвали необ-
ходимость философского и культурологического осмысления данного явления. особенно это важно 
в условиях лавинообразного распространения информационных технологий, замещения реальности 
виртуальной и, как следствие, влияния этих процессов на культуру современного общества. 

изменения социокультурного пространства, кризисные явления и процессы, протекающие в соци-
уме, общественная нестабильность, актуализируют задачу рассмотрения блога и его роль в культурной 
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жизни социума, блога как социокультурного феномена, рассмотреть блог как инструмент изменения 
социокультурной реальности, истоки культурогенеза блога, дискурс блогосферы в нарративной куль-
туре, а также в выявлении тех ценностей, которые определяют сознание и поведение человека инфор-
мационного общества.

Ключевые слова: блог, социальная практика, феномен культуры, сетевой дневник, блогосфера, 
блогер, виртуальный дневник, посты блога, виртуальная реальность, «цифровой капитализм», новые 
медиа, симулякр, постмодернизм.

Cафьянов В.И.
Коммуникативный контакт как предмет социогуманитарного анализа

Цель: настоящее исследование направлено на создание основ будущей теоретической системы 
коммуникативной контактологии. объектом является вся совокупность процессов коммуникаций 
и общения, предметом настоящего комплексного анализа является феномен и понятие «коммуника-
тивный контакт» как основной элемент всех процессов общения и коммуникаций. Коммуникативный 
контакт рассматривается как междисциплинарное понятие и предпринимается попытка создания его 
комплексной, интеграционной модели. Данная модель открывает новые возможности изучения раз-
личных систем личных и социальных контактов с использованием современных психологических и 
социологических средств, связанных с электронными информационными технологиями. Реализация 
этих возможностей может принести значимый практический результат. 

Методы: Предлагается комплексный, междисциплинарный подход в исследовании коммуника-
тивных контактов, он основан на методологии единства аксиологической (идеалы, цели, ценности, 
смыслы), антропологической (психологические и социальные характеристики участников контактного 
взаимодействия) и технологической (средства, формы, способы, приёмы, правила, нормы) сфер ком-
муникативных контактов. нарушение гармонического соответствия этих сфер лежит в основе форми-
рования конфликтных контактов.

Результаты: Результаты исследования связаны с решением задач по созданию теоретической базы 
для исследования индивидуальных и социальных контактов. Данная база призвана служить реализации 
практических задач по построению культуры эффективных и плодотворных коммуникативных контак-
тов. формирование культуры коммуникативных контактов является основой создания системы про-
филактики конфликтных контактов и разрешения конфликтов в сфере коммуникативных контактов. 

Выводы: Решение задач по созданию комплексной модели изучения коммуникативных контактов 
возможно на объединении усилий специалистов всего комплекса социогуманитарных наук и создания 
целостного учения о прикладной коммуникативной контактологии. 

Ключевые слова: общение, коммуникация, коммуникативный контакт, виды контактов, структура кон-
тактов, сферы контакта, конфликтный коммуникативный контакт, конфликтологическая контактология.

Гладышева Е.В.
Соотношение понятий «соборность», «коммунитарность» 

и «коллективизм» в русской религиозной философии
В работе фиксируется пересечение и замещение понятий «соборность», «коммунитарность» и «кол-

лективизм», присутствующее в современном научном дискурсе. неясность терминов мешает адекватно 
обозначать происходящие в современном социуме процессы взаимодействия и объединения. Автор 
исследования обращается к оригинальным работам русских философов конца XIX – XX вв. с целью 
выявления специфики интерпретаций этих понятий в русской религиозной философии. новизной ис-
следования являются предложенные автором формулировки и соотношение понятий «соборность», 
«коммунитарность» и «коллективизм». В понятии «соборность» отдельно выделяются богословский, 
антропологический, гносеологический и социальный аспекты. Предлагаются следующие определения: 
соборность – глубинное свободное духовное единство, основанное на любви (что важно) и сохраняю-
щее индивидуальность каждого (религиозно-метафизический уровень); коммунитарность – единство 
мировоззренческих ценностей и принципов, проявляющееся в дружбе и духовном общении; коллекти-
визм – соответствие нормативно-правовым требованиям и профессиональному этосу в трудовом кол-
лективе. В работе показано, как внешнее объединение в трудовом коллективе (коллективизм) может 
наполняться глубоким внутренним содержанием (коммунитарность и соборность).

Ключевые слова: соборность, коммюнотарность н.А. Бердяева, коммунитаризм, коллективизм, 
русская религиозная философия.
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Abstracts
Matyushchenko V.S.

Old Believers of the Far East: online activity research
The article is the first to analyze the online presence of Old Believers of the Far East (popovtsy and bez-

popovtsy), considering their use of various Internet resources and classifying their activity as “introverbum” 
(content created by Old Believers) and “extraverbum” (content from external sources). The study is relevant 
in view of the growing influence of digital technologies on religion. The article examines the attitude of Old 
Believers to the Internet, as well as the positive and negative consequences of the digitalization of their religious 
life. The analysis shows a limited use of online platforms in the Far East (represented mainly in the Transbaikal 
and Buryat regions), which is associated with the small number of communities, the age of parishioners, tech-
nical limitations and the lack of missionary activity. The article examines the informational, communicative 
and educational role of the Internet in the life of Far Eastern Old Believers.

Key words: Old Believers, cyberspace, cyberreligion, Internet resources, digitalization, traditional religion, 
Far East.

Petrova S.I.
Zhidyaeva E.S.

On the relationship between philosophy and culture
The philosophical view allows us to see culture in an extremely broad perspective - as a specifically 

human way of being, a system of supra-biological programs of activity, behavior and communication. Phi-
losophy raises questions about the essence and meaning of culture, its genesis, structure, dynamics, and 
functions in human and social life. It identifies the most common patterns and mechanisms of cultural 
creativity and translation of cultural experience. The article shows that the union of philosophy and culture 
is necessary for a holistic and comprehensive understanding of the multifaceted universe of culture in all 
its richness of manifestations - from everyday practices to the highest achievements of the human spirit. 
Based on a philosophical basis, cultural studies as an integral science delves into a more detailed analysis of 
specific cultural forms, practices, institutions in a synchronic and diachronic dimension. It draws on data 
from history, anthropology, psychology, sociology, art history, and other disciplines to comprehensively 
describe cultural phenomena.

Key words: philosophy, culture, antiquity, interaction, cultural studies, science, man.

Zinatullin R.F.
Barsukov R.R.

Fedorchukova L.A.
Songs from the periods of the Great Patriotic War 

and the special military operation: a comparative analysis
In the introduction, based on the title, the purpose of the work, its main objectives and research meth-

odology are formulated. The theoretical part contains a consistent analysis of the song material of the Great 
Patriotic War and the Special Military Operation and the main differences between the works created in these 
different periods. The conclusion summarizes the results of the study, revealing the value differences in the 
mentality of a person from the two periods. These are collectivism and individualism, the willingness to sacri-
fice oneself and the desire to preserve one’s own life, as well as professionalism and amateurism, which led to a 
qualitative differentiation of the works of the period of the Special Military Operation. It is noted that the works 
of the highest quality turned out to be more or less related to the national tradition of military song.

Key words: military song, form, content, mentality, values, quality of the work, tradition, differen-
tiation.

Garin M.Y.
Criteria of elitism in historical perspective

The object of the study is the formation of criteria of elite culture in a historical perspective. The elements 
of cultural reflection in ancient and medieval philosophy, as well as in the aesthetic thought of the early modern 
period, are considered. The author pays special attention to the ideas of the social and educational role of cul-
ture, as it was conceptualized in the works of the main thinkers of each of the surveyed historical periods. The 
subject of the study, therefore, is philosophical and cultural studies, in which we find criteria of elite culture. 
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The author examines in detail such aspects of the topic as the ancient cultural ideal, understood as an 
ordered cosmos, as well as the transformation of this ideal in subsequent epochs, in particular, within the 
framework of the culture of the Christian Middle Ages.In addition to analyzing and interpreting classical 
philosophical and cultural works, the author also turns to modern theoretical approaches, for example, to 
the concepts of “post-truth” and “knowledge as a struggle for power” by Steve Fuller. When working with 
texts and individual concepts, methods of historical reconstruction and comparative analysis are used. The 
novelty of the research lies in the fact that the focus of the research is on reflections on the elitist nature of 
culture, which are not given much attention in the research literature. Thus, this study closes a gap in Rus-
sian cultural studies. A special contribution of the author can be considered the identification of a number 
of criteria of elitism peculiar to different historical epochs. The author believes that the selected criteria 
have heuristic value and can be used in further work. The main conclusion drawn by the author is that in a 
number of key philosophical works dealing with the problem of culture, a description of elite culture can be 
found, as well as criteria of elitism. This is of particular interest to us today, because, according to the modern 
cultural mainstream, the boundaries between elite and mass culture are blurred, as are the criteria for classify-
ing specific cultural objects to a particular type of culture. 

Key words: culture, elitism, criteria of elitism, typologization of culture, culturology, philosophy, sociolo-
gy, Steve Fuller, cultural trends, the culture of antiquity.

Agrafonova M.V.
Semina N.V.

The phenomenon of youth self-expression: 
a review of modern adolescent sub-cultures and their legal regulation

Since the 1960s and 1970s, there has been a persistent interest among researchers in relation to youth in 
general and youth subculture in particular. This is explained by the fact that youth subcultures are an important 
means of changing modern society. Scientific works concerning youth and youth subcultures will always be rel-
evant, since the future development of society and the state depends on the younger generation. It is teenagers 
who are the bearers of those values with which society will enter the next stage of its life. The culture that will 
be in society depends on the younger generation.

In addition, young people are susceptible to influence, their views and values are changeable, so it is im-
portant to form the right values in representatives of this social group, aimed at social progress.

The authors consider modern teenage subcultures. An analysis of the emergence and development of var-
ious youth movements, their positive and negative sides is carried out.

The researchers pay special attention to the legal regulation of the existence of various subcultures in the 
world community.

Key words: subculture, legal regulation, teenage movements, legal responsibility, self-expression, social 
networks, alt, quadrobers, dark academy, internet.

Safonova E.A.
Game logic of quest technologies in the context of metamodernism

The presented work examines the evolution of the game from the point of view of temporal transforma-
tions in the context of the cultural paradigm. Special attention is paid to the game nature of holidays and their 
modifications from rituals to spectacular events. The formation of quests from test games is also considered. In 
addition, the material analyzes the key features of the metamodern era. At the same time, special attention is 
focused on the game logic of quest technologies and their influence on modern society.

Key words: game logic, quest technologies, challenge game, metamodern.

Kravchenko V.I.
Kapelyush M.B.

Artificial intelligence in advertising: a threat or an ally for creative solutions?
In recent years, artificial intelligence (AI) has become an integral part of the advertising industry, causing 

many discussions about its role and impact on marketing. Experts are divided into two camps: some consider 
AI a potential threat to the advertising market, while others consider it a valuable ally. The article examines the 
main question - is artificial intelligence a threat to creative professions or, on the contrary, an ally that helps 
improve work? The authors do not give a clear answer to the questions posed, but provide examples of the use 
of AI in modern conditions.
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Key words: advertising, artificial intelligence, AI, marketing, economics, neural networks, the main 
question.

Kangina E.N.
Comparative analysis of the concepts of «engagement», 

«involvement» and «participation» in the sociology of management
The article is devoted to the theoretical distinction between the concepts of “engagement”, “participation” 

and “involvement” in the sociology of management, which is relevant in the context of the anthropocentric 
turn in state and municipal management. Based on a comparative analysis of foreign and Russian concepts, se-
mantic differences in terms that prevent their synonymization are identified. The scientific novelty of the work 
lies in the systematization of definitions through the prism of sociological theories, as well as in the proposal of 
a four-level model for involving citizens in management processes.

Key words: engagement, participation, citizen involvement, anthropocentrism, management paradigm, 
ethnocultural interaction.

Zaryanova A.S.
Communication strategy in the implementation of an effective anti-crisis PR response

Modern society is undergoing significant socio-economic transformations caused by globalization, infor-
matization and the increasing role of mass communications. In such circumstances, PR becomes an important 
tool for managing public opinion and adapting companies to a changing environment. Increasing competition, 
a decrease in the level of control over information flows, and the predominance of the emotional component 
of information over factual issues pose a new challenge to the professional community: minimizing the occur-
rence of crisis situations and reducing reputational damage during the crisis. Despite the availability of a large 
number of tools aimed at overcoming crisis situations, the author believes that a communication strategy plays 
a key role in overcoming crises. In this article, the author systematizes the theoretical and applied framework 
that substantiates the preventive role of a built communication strategy during crisis situations.

Key words: communications, communication strategy, anti-crisis response, crisis, PR.

Nasipova S.B.
Collective responsibility as the basis 

for sustainable development: from local communities to global initiatives
The article explores the role of collective responsibility in achieving sustainable development at various 

levels, from local communities to global initiatives. The authors examine how the joint efforts of states, inter-
national organizations, businesses, and civil society can address modern social, environmental, and economic 
challenges. Special attention is paid to the distribution of responsibilities, resources, and the challenges arising 
in the context of globalization. The article offers practical recommendations for strengthening collective re-
sponsibility and improving the effectiveness of collaboration among various actors.

Key words: collective responsibility, sustainable development, globalization, local communities, interna-
tional cooperation, social issues, environmental challenges, economic development, resource allocation.

Sun Chao
The dynamics of traditional Chinese social relations: 

the dissolution of the ‘distant relatives society’
Kinship in Chinese society consists of blood relations and marriage relations based on clan relationships. 

Compared to the European region, the personal kinship structure in China is more extensive, including three 
types of clan relationships with father, mother, and spouse. With the development of individualism in Chinese 
society, the “distant relatives” in kinship relationships have gradually declined, and other clan relationships 
besides direct relatives have also gradually lost their meaning. This phenomenon of ‘distant relative separa-
tion’ is mainly manifested in the reduction of distant relative relationships, decreased mobility, and gradual 
estrangement. The main reasons for this change are changes in personal living habits, the expansion of inter-
generational differences in technological development, and the transformation and changes in social structure. 
The phenomenon of ‘distant relative separation’ can have various positive and negative effects, and promote 
the need for a correct and healthy ‘distant relative relationship’ in society.

Key words: Chinese clans, distant relative, Chinese society, individualism.
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Lukinova I.A.
Man and society in the wilds of modern information space: a philosophical perspective

The article presents a philosophical study of the phenomenon of information-social and information-an-
thropological changes of interaction and interrelation of the world Whole and its parts. It is analyzed using 
holistic and constructivist paradigms. The reasons for changes in information space, information society, social 
ties and relations are considered.

Key words: information space, holistic paradigm, constructivist paradigm, information society.

Rossinsky A.G.
Rodin K.V.

Rossinskaya E.A.
Pyanzina I.V.

Kosterina M.G.
Russian world: history and modernity

The large-scale crisis that Russia has experienced since the 90s has led to serious consequences in its spiri-
tual life, and serious efforts by the entire society are required to overcome it. In this article, based on extensive 
historical material, we examine the warnings and advice of great Russian philosophers, educators, and public 
figures that have not lost their relevance and can be used at the present stage of the struggle for a truly Russian 
spirituality, thanks to which Russia has overcome similar crises in its history. A special place in the study is 
occupied by materials that contain other assessments of well-known events in culture and art that took place 
in the USSR in the 30–50s of the 20th century. As for the events taking place in the spiritual life of Russia, here, 
along with alarming reflections, many promising and optimistic directions are given to overcome the problems 
that have arisen in the construction of the Russian World with its historical spirituality. The names of the most 
famous modern musicians, educators, and philanthropists are also provided. The article also devotes a special 
place to the events around Ukraine, where an important role is given to the art of music, which for centuries 
has brought our peoples together. The article presents rare and little-known materials which characterize some 
historical figures in a completely different way (Stalin, Suslov, Zhdanov, etc.). The authors reveal interesting 
and significant information about the cultural life of the Altai Territory, which vividly reflects its transbound-
ary significance in the synthesis of the cultures of the East and Russia.

Key words: Russian world, spirituality, music, communist party, wars, modernism, Ukraine, capitalism, 
intelligentsia.

Antipov M.A.
Anthropological aspect in N.A. Berdyayev’s teaching on the future of Russia

The article examines the anthropological dimension of N.A. Berdyaev’s historiosophical concept on the 
future of Russia. The purpose of the work is to identify the connection between the philosophical anthro-
pology of the thinker and his vision of the historical prospects of Russia. Based on the hermeneutic analysis 
of Berdyaev’s philosophical heritage, the key role of such categories as creativity, freedom and spiritual 
transformation of the individual in the context of the historical destiny of the country is revealed. The study 
shows that the future of Russia in the interpretation of the philosopher is inextricably linked with the spiri-
tual self-determination of man and overcoming the crisis of technocratic civilization. The article proves that 
Berdyaev’s approach to the problem of the future of Russia has a pronounced anthropological basis, where 
the historical development of the country is presented as the realization of the creative potential of the in-
dividual. The results of the study allow us to rethink contemporary challenges to Russian identity through 
the prism of Berdyaev’s philosophical anthropology, which offers an alternative to both technocratic deter-
minism and traditionalist fatalism in understanding the historical process. The practical significance of the 
work lies in the formation of a conceptual basis for integrating Berdyaev’s ideas into contemporary cultural, 
educational and socio-political discourse. 

Key words: N.A. Berdyaev, philosophical anthropology, personality, freedom, creativity, the future of Rus-
sia, spiritual transformation, historiosophy, technocratic civilization, personalism.

Druzhkin S.M.
Bioethics as a practical philosophy 

in Latin America: modern philosophical discourse
The article analyzes the role of bioethics as a practical philosophy in Latin America, with an emphasis 
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on modern philosophical concepts and their impact on the development of bioethical norms in the region. 
The paper examines the historical and cultural prerequisites for the formation of bioethics, including the 
influence of liberation philosophy and theology. Special attention is paid to the works of such philoso-
phers as Florencia Luna, who introduces the concept of “layered vulnerability”, and Juan Carlos Tealdi, 
who analyzes bioethics through the prism of power and social justice. The article criticizes universalist 
approaches and focuses on the need for a contextual approach to solving bioethical problems such as 
affordable healthcare, the rights of marginalized groups, and others. In conclusion, recommendations 
are made for the further development of bioethics, focused on the real social and cultural conditions of 
Latin America.

Key words: Latin America, practical philosophy, philosophy of liberation, bioethics, religious factor in 
bioethics, ethical relativism.

Zavgorodniy T.O.
Reflection on the pre-reflexive: self-awareness and its non-conceptual aspect

The article is devoted to the philosophical analysis of the phenomenon of self-consciousness in the context 
of Western phenomenology and Buddhist thought. The author explores the contradictions of classical theories 
of self-consciousness, such as the concept of reflection (higher-order theory), and alternative approaches pre-
sented by the Heidelberg School (Heinrich, Frank), which argues that self-consciousness is non-intentional, 
irrelational and precedes reflective acts. Criticizing the idea of subject-object dualism, the article turns to the 
Buddhist school of Yogacara, where self-consciousness is viewed as a stream of momentary experiences devoid 
of conceptual fixation. The mechanisms of formation of subjectivity through samskaras (affective tendencies) 
are analyzed, as well as the role of meditative practices in the study of non-intentional consciousness. The 
article emphasizes the connection between the phenomenology of pain, neurophysiological data and the Bud-
dhist teaching on anatman, demonstrating how the rejection of conceptualization changes the perception of 
reality. Particular attention is paid to the dialogue between Western philosophy (Sartre, Henri, Levinas) and 
Buddhist epistemology (Dharmakirti, Dignaga), revealing common ground in understanding the affective na-
ture of consciousness. The study concludes that self-consciousness is rooted in pre-verbal, affective experience, 
which is structured by the traumatic impact of the Other and language, but retains the original phenomenality, 
accessible through meditative reduction.

Key words: self-awareness, higher-order theories, Heidelberg School, Buddhist philosophy, Yogacara, 
samskaras, reflection, non-intentional consciousness, neurophenomenology, meditation.

Korsak M.V.
Chudina T.V.

Zolotukhina N.V.
Dudnik A.V.

Philosophical explication of architecture as a developing system
The synergetic approach is effective not only within the framework of philosophical studies of self-orga-

nization processes in open systems but also in the study of the general patterns of the architectural process, in 
the design of modern structures that meet energy efficiency and environmental requirements. The principles of 
synergetics have significantly influenced the formation of new thinking in architecture, shaping a new attitude 
toward the quality, aesthetic, and functional content of the architectural environment. Analyzing the modern 
architectural process from the perspective of the synergetic approach makes it possible to identify key trends, 
goals, and prospects for the further development of the architectural environment as a form of uniting objec-
tive and subjective existence, the material and the ideal.

Key words: architectural process, synergetics, nonlinearity, self-organization, space, fractal architecture, 
sociocultural processes, synergetic approach, open systems.

Li Yuzhen
The main approaches to the essence of the concept of personal life orientations

The relevance of research. Chinese culture has a distinct identity. The significant contribution of both 
traditions and modern trends in society and politics can be noted in shaping the life orientations of the Chi-
nese. Adherence to traditional patriarchal values, orientation towards society, is combined with a focus on 
personal interests, self-development and obtaining life benefits (Malysheva, 2018; Korzhova, Dun, 2020).

Life orientations are a multi-level system. They objectively exist and function in the practice of social 
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relationships, and are subjectively recognized and experienced as value categories, norms, and goals. As a 
result of this awareness, they become a person’s personal position. Signs of life orientations are their open-
ness and accessibility to all, indisputability of value and semantic content, and non-commitment to moral 
aging (Kaunova, 2006). 

A large number of scientific works by Russian scientists such as V.S. Bratus, V.G. Alekseeva, S.S. Bubnova, 
T.V. Kornilova, A.A. Volochkov, D.A. Leontiev, V.E. Chudnovsky are devoted to the topic of life orientations 
(see the review by Kaunov, 2006).

Key words: life orientations, personality, culture, values, individual.

Jia Mengtian
Ulyanova L.N.

Conceptual system of ancient Chinese aesthetic thought 
in the context of musical practices

The study of the conceptual system of ancient Chinese aesthetic thought is a necessary content for present-
ing and explaining Chinese aesthetic thought and connecting Chinese and Western aesthetic cultures. Ancient 
Chinese philosophy is based on the terms, categories and propositions that appeared on the basis of different 
disciplines such as poetry, painting, literary creation, etc., and the formation of a conceptual system with its 
own distinctive characteristics by the formation of ideological content, which runs through the whole system 
of Chinese aesthetic thought, and fully presents the characteristics of ancient Chinese aesthetic thought. In 
the process of continuous development of these contents, new concepts are constantly generated on the basis 
of the interactive development of Chinese and Western civilisations. In this article, we take the perspective 
of music practice as a cutter to complete the summary of the characteristics of the three meta-units of terms, 
categories and propositions in the conceptual system of ancient Chinese aesthetics thought, and explain the 
interrelationships among the three. At the same time, this paper illustrates the actual expression of ancient 
Chinese aesthetic thought in the context of music practice and various kinds of literary and artistic activities, 
so as to form an introduction to the theoretical knowledge system of ancient Chinese aesthetic thought in the 
perspective of music practice.

Key words: Ancient Chinese aesthetics, conceptual system, terms, categories, propositions.

Charikova T.V.
Blog as a socio-cultural phenomenon

The significantly increasing speed of spread of blogs and the growth of the blogosphere as a platform 
and method of application and implementation of the information society person have necessitated a phil-
osophical and cultural understanding of this phenomenon. This is especially important in the context of the 
avalanche-like spread of information technology, the replacement of virtual reality and, consequently, the 
influence of these processes on the culture of modern society. Changes in the sociocultural space, crisis phe-
nomena and processes occurring in society, social instability, actualize the task of considering the blog and 
its role in the cultural life of society, the blog as a sociocultural phenomenon, consider the blog as a tool for 
changing sociocultural reality, the origins of the cultural genesis of the blog, the discourse of the blogosphere 
in narrative culture, as well as in identifying those values that determine the consciousness and behavior of a 
person in the information society.

Key words: blog, social practice, cultural phenomenon, online diary, blogosphere, blogger, virtual diary, 
blog posts, virtual reality, «digital capitalism», new media, simulacrum, postmodernism.

Safianov V.I.
Communicative contact as a subject of socio-humanitarian analysis

Purpose: The present research is aimed at creating the foundations of a future theoretical system of com-
municative contactology. The object is the whole set of communication and communication processes, the 
subject of this comprehensive analysis is the phenomenon and concept of “communicative contact” as the 
main element of all communication and communication processes. Communicative contact is considered 
as an interdisciplinary concept and an attempt is being made to create its complex, integration model. This 
model opens up new possibilities for studying various systems of personal and social contacts using modern 
psychological and sociological tools related to electronic information technologies. The realization of these 
opportunities can bring great practical results.

Methods: A comprehensive, interdisciplinary approach is proposed in the study of communicative con-
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tacts based on the methodology of unity of axiological (ideals, goals, values, meanings), anthropological 
(psychological and social characteristics of participants in contact interaction) and technological (means, 
forms, methods, techniques, rules, norms) spheres of communicative contacts. The violation of the harmo-
nious correspondence of these spheres underlies the formation of conflict contacts. 

Results: The results of the study are related to solving the problems of creating a theoretical basis for the 
study of individual and social contacts. This database is designed to serve the implementation of practical 
tasks to build a culture of effective and fruitful communication contacts. The formation of a culture of com-
municative contacts is the basis for creating a system of conflict prevention and conflict resolution in the 
field of communicative contacts. 

Conclusions: The solution of the tasks of creating a comprehensive model for the study of communica-
tive contacts is possible by combining the efforts of specialists from the entire complex of socio-humanitar-
ian sciences and creating a holistic teaching on applied communicative contactology. 

Key words: communication, conversation, communicative contact, types of contacts, structure of con-
tacts, spheres of contact, conflict communicative contact, conflictological contactology.

Gladysheva E.V.
The relationship between the concepts of “conciliarity”, “communitarianism”

 and “collectivism” in Russian religious philosophy
The paper records the intersection and substitution of the concepts of “sobornost”, “communitarianism” 

and “collectivism” present in modern scientific discourse. The ambiguity of the terms prevents us from ade-
quately designating the processes of interaction and unification taking place in modern society. The author 
of the study refers to the original works of Russian philosophers of the late 19th – 20th centuries in order to 
identify the specifics of interpretations of these concepts in Russian religious philosophy. The novelty of the 
study is the formulations and relationship between the concepts of “sobornost”, “communitarianism” and 
“collectivism” proposed by the author. The concept of “sobornost” separately distinguishes the theological, 
anthropological, epistemological and social aspects. The following definitions are offered: sobornost is a deep 
free spiritual unity based on love (which is important) and preserving the individuality of each (religious and 
metaphysical level); communitarianism is the unity of ideological values and principles, manifested in friend-
ship and spiritual communication; collectivism – compliance with regulatory and legal requirements and pro-
fessional ethos in a work collective. The work shows how external unification in a work collective (collectivism) 
can be filled with deep internal content (communitarianism and conciliarity).

Key words: conciliarity, communality of N.A. Berdyaev, communitarianism, collectivism, Russian re-
ligious philosophy.
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