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РАЗДЕЛ I
«ФИЛОСОФИЯ»

Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология».  Том 23 (62). 2010. №1. С. 3-10.

УДК 1(477)+1(470)+4+13

ФИЛОСОФИЯ И ПОЭЗИЯ

Суходуб Т.Д.

В статье рассматривается проблема взаимосвязи философии и поэзии как видов духовности в
культуре западноевропейской и русской.

Ключевые слова: смысл, форма, рефлексия поэтическая и философская.

Предметом исследования выступает взаимосвязь поэзии и философии в
европейской культуре. Целью статьи является выявление специфических форм
взаимодействия философии и поэзии в культуре Западной Европы и России.

В философской истории ХХ века интерес к поэзии неиссякаем. Своим
пониманием поэтического и философского творчества, взаимосвязи философии и
поэзии как феноменов духовного бытия человека, как разного порядка «онтологий»,
как своеобразной культуры «вопрошаний», индивидуальных опытов миропонимания
делились Г. Башляр, С.Н. Булгаков, Г.-Г. Гадамер, В. Дильтей, В.В. Зеньковский,
И.А. Ильин, Д. Лукач, О.Э. Мандельштам, Ж. Маритен, Д.С. Мережковский, Р.
Музиль, В.С. Соловьёв, С.Л. Франк, М. Хайдеггер, Й. Хейзинга, Г.Г. Шпет, К.-Г.
Юнг и многие другие мыслители. Интерес к этой проблематике в силу
неисчерпаемости темы не исчезает и ныне. Данное исследование посвящено анализу
особенностей рефлексии поэта и философа, смысла и формы философии и поэзии,
проблеме их сосуществования и взаимопонимания, концептуализациям темы в
западноевропейской философии и традиции российского Серебряного века.

Рефлексия поэта и философа, независимо от того, сколь различны смыслы их
существования, несёт в себе некоторую тождественность, «завязанную», как
представляется, на боли бытия. Ни в одном из словарей мы не найдём
метафизическое понимание этого понятия и, тем не менее, оно существует как
неизменный контекст в размышлениях и философов, и поэтов. Читая откровенные
строчки Г. Флобера, я не знаю, о ком они больше – поэте, писателе, философе, а
может – х у д о ж н и к е, каким и являются все они, объединённые мечтой иного
бытия и мира, создающие каждый своими «красками» картину духовно-
человеческого универсума, ради которой и покупаются столь высокой ценой
«кровоточия» вынесенные на суд людской поэтические строки, художественные и
метафизические тексты? «Стать поэтом – пишет Флобер, – значит до времени
поседеть, брести от разочарования к разочарованию, бросаться вперёд и видеть, как
то, к чему стремишься и что пытаешься схватить, ускользает от тебя, что это всего
лишь иллюзия; терзаться подобно титану древнего мифа неутолённой жаждой и
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гложущим голодом, чувствовать, как снова и снова исчезают плоды, о которых
мечтал, которые предвкушал…» [1, с. 393].

Судьбы Поэта и Философа в бытии культуры столь переплетены, что
водораздела практически не существует. Р. Музиль называл поэтов «особым
подвидом рода человеческого» – наверное, то же можно сказать и о философах. Если
поэт – человек, «острее всех других сознающий безнадёжное одиночество нашего
«Я» в мире и меж людей» [2, с. 187], то философ при этом ещё рискует идти
безнадёжным путём поиска на основе критической мысли основ «сродности» людей,
contra spem spero изменить мир, заслуживая «славу» человека сначала
«беспокойного», согласно Вл. Соловьёву (описавшему в личности и судьбе Сократа
«пра-форму» ситуации мудреца в обществе), потом – «нестерпимого», наконец,
«преступника», заслуживающего смерти. Если сверхчувствительность поэта рождает
«робкое превосходство», которое сродни детской душе, и которое даёт способность
«ненавидеть даже собственные идеалы», ибо они представляются ему не целями, а
продуктами разложения его идеализма» [там же], то философ творческими
сверхзадачами, стоящими перед ним, обречен пройти путь «учителя правды», а часто
– и «мученика правды». Философ по предложенному условию, по заданной «волей»
обстоятельств «программе» в принципе не способен ни верить, ни учить, ни жить.
Его мысль сориентирована на поиск истинно безусловного и потому его бытие
сопровождают вопросы, вопросы, вопросы, вечные вопросы человеческого бытия. От
сомнения к убеждению – только так очерчивается путь философской рефлексии.

В ХХ в., в условиях грохота революций, мировых войн, радикальных
социальных трансформаций, происходящих «под музыку» террора физического или
нравственного, философия и поэзия становятся «делом личного разума» (В.С.
Соловьев), ибо когда рушится мир, ценностные миры сохраняются только
отдельными людьми, перебирающими «универсальные» противоречия бытия на себя.
Философ, Поэт пытается отвечать на вопросы, поставленные эпохой – почему
поступь истории оплачивается кровавой платой, почему человек, очарованный
«великими» идеями эпохи, оказывается обречённым на «привыкание» к
человеческим жертвам и духовным потерям, почему реализовавшиеся идеалы
приняли всего лишь «новую» форму противостояния людей. Боль бытия становится
индивидуально-общим мироощущением эпохи, особенно остро проявленным в
ситуациях вынужденных эмиграций (как реальных перемещений в пространстве, так
и внутренних, духовных «переселений»). Пронзительное состояние тоски становится
контекстом бытия современного человека: «Тоска по родине! Давно / Разоблаченная
морока! / Мне совершенно всё равно – / Где совершенно одинокой / Быть … <…> /
Где не ужиться (и не тщусь!), / Где унижаться – мне едино» (Марина Цветаева). Эта
образно-поэтическая «всё-равность», «всё-единость», все-»безразличность» Поэта –
из всевременности его духовности и трагичности его физического пребывания «в
настоящем времени». Всевременность художника определяется культурой как
историей личностей, «настоящесть» – историей как «культурой» масс, где личность
– уже безличностна, т.е. неразличима среди всех, одинаково других, друг другу
подобных и чуждых, и потому – недодуховных. Их «недо-» определяет примитивно-
усреднённый способ перевода ценностного в жизненное – делай, как все, думай (или
не думай), как все…

Уже в другое время «без-нас – страна» (М. Цветаева) по-прежнему то ранящее
место на Земле, где мы, невостребованные и униженные, может быть, даже
потерявшие надежду и потому сломленные, нужны. Здесь нам «лучше», всегда –
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лучше, может быть от того, что здесь мы умеем страдать, значит умеем чувствовать и
жить. Поэтому так узнаваема, близка и другая тоска: «Когда я вернусь… / Ты не
смейся, когда я вернусь, / Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу
<…> /… пойду в тот единственный дом, / Где с куполом синим не властно
соперничать небо… (Александр Галич). Поэт г о в о р и т, позволяя другим
разделить его боль, увидеть и своё «возвращение» «на родину» – потерянную и
растерянную, своё возвращение «к себе». Поэтам (как и философам) дано
возвращаться – через безумную тоску свою сквозь «многие сроки» они
возвращаются в «иные» времена. Наверное, в этой возможности высказываться от
себя, но за всех, в «вечном возвращении» (С. Кьеркегор) и состоит пред-назначение
Поэта («пред-» – это для него; назначение – это для нас), его смысл, призвание,
жизнь: страдая, высекать из себя тоску по «другому» времени, «другим» людям,
«другим» обстоятельствам, «другой» жизни. Возможно, цветаевское «отказываюсь
быть…» – и есть процесс отвержения бытия, где не присутствует человечность, где
нет сопричастности человеческих душ, где действует не «со-» – со-бытие, со-
трудничество, со-стоя-ние (устойчивость со-единённых), со-дружество, а «рас-»:
«Рас–стояние: версты, мили… / Нас рас-ставили, рас–садили, /Чтобы тихо себя вели /
По двум разным концам земли. / Рас–стояние: версты, дали… / Нас расклеили,
распаяли, / В две руки развели, распяв, / И не знали, что это – сплав…».

Плата за такого рода вопрошения и поэтическо-философские высказывания
высокая: поэт, философ (как «часть» мира) искупает «целое» мира, выявляет себя
ответственным за мировую целостность, гдё всё должно уравновеситься – зло
пересилиться страданием и тем открыть путь к добру. Путь этот часто оплачивается
высшей мерой страдания – одиночеством, у поэта-философа Ф. Ницше – полным
одиночеством (даже не с Богом), совершенным уединением (рядом с миром, но не
внутри его). Это была жизнь для людей (но не среди них), это было мышление с
любовью (но в присутствии, ощущении холода Не-любви), это было житие поэта,
философа в ситуации безлюбовного существования – наедине с собой (а может –
наедине с миром?): «Нынче – / в одиночестве с самим собою, / вдвоём с собственным
знаньем, / меж сотен зеркал / сам себе неведом, / меж сотен воспоминаний / потерян,
/от каждой раны уставший, /от каждой стужи продрогший, / в собственных путах
хрипящий, – / себя самого познавший! / Себя самого казнивший!» (Ф. Ницше).

Поэзия и философия как духовные пути всегда подпитывали друг друга,
соединяясь в культуре как два уровня понимания бытия, говорящие разными
языками, но часто – в неразрывном единении абстрактно-теоретического и
поэтического. Неслучайно философы Г. Сковорода, Вл. Соловьёв, Ф. Ницше
высказывались, образно говоря, в двух «жанрах». Особая близость поэзии и
философии в творчестве отечественных мыслителей дала удивительные результаты –
оригинальную традицию кардиоцентризма, линию «осердеченной философии».
Любопытно здесь заметить, что если, согласно Платону, философию и поэзию
связывает вечный конфликт, то Сковорода, напротив, культивирует идею родства,
объясняя, что как поэзия, так и философия способствуют нравственному
совершенствованию человека. Но как бы не пояснялась духовная сродность поэзии и
философии, трудно не согласиться с тем, что в откровениях высшего
смысложизненного порядка поэзия не бывает нефилософской, так как поднимает
наше миропонимание, мирочувствование на уровень предельных категориальных
форм – бытия и небытия, должного и сущего, сущности и существования,
прекрасного и безобразного... Поэзия и философия объединены существованием в
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пределах эстетического, т.е., небезразличного, того, что удерживает нас, людей, в
мире ценностно-смысловом, значимом для нас исключительно как цель, как
экзистенциально-жизненная установка, но не как утилитарное средство узко
прагматического интереса.

Философия и Поэзия – феномены духовного бытия, которые вполне
сопоставимы: они могут разводиться через противопоставление языка, характера
творчества, места в культурной традиции, меры восприимчивости к их смыслам и
т.д. и соединяться в смысловом контексте, проблемности видения жизненных
ситуаций. Соединение идёт от того, что философия и поэзия – духовно-практические
формы освоения человеком мира, связанные с экзистенциально-ценностным
измерением бытия, пребыванием в области предельного вопрошания человека =
крика перед загадочно-тайным и безжалостным миром, потому и вскрывают
философия и поэзия предельные основания человеческого бытия. Поэт и Философ
живут в ситуации соприкосновения с тайной бытия. Раны этого опыта на самом деле
убивают слова, ибо не передаваема боль словесно другому. Но творчество рождает
чудо – из обыденности простых, утилитарно употребляемых слов, рождаются другие
Слова, такие переплетения эмоций, чувств, представлений, понимания, которые
создают особые смыслы, передаваемые Другим словами-идеями, словами-образами,
и побеждающие силой метафизического и поэтического мышления человеческую
хрупкость, делящие боль на части, а эту частичность уже легко можно преодолевать
личностно. Эта синтетичность, целостность языка, где образ и понятие органично
сосуществуют, и задают, пожалуй, характер личностного «пребывания» в Поэзии и
Философии их творцов. «Стихи не гнездятся в интеллекте (как и метафизические
понятия не произрастают исключительно из него, – добавили бы мы к этой удачной
«формуле» поэтического искусства В. Вейдле). Конечно, не остаются они и во мгле,
откуда вырастают: они побеждают её сиянием слова…» [3, с. 150]. Может быть,
поэтому так привлекают нас поэзия и философия – с ними человек становится мудрее
и сильнее. Код философии и поэзии один и тот же – искание, странничество, хотя
поэзия говорит образами, философия – понятиями. Философ мыслит исходными
началами и принципами, поэт – «единичностями», «уникальностями»,
«неповторимостью», «единственностью» существования. В определённой мере мы
можем говорить о поэзии как первичном языке культуры, религии, искусства,
философии. В этом же аспекте, думаю, К. Леви-Стросс утверждает, что поэзия
занимает промежуточное состояние между языком и искусством, так как поэт
добавляет к лингвистическому выражению новые измерения бытия. Поэтическое в
философии видится и в образно-интуитивной составляющей метафизического
познания, в его душевно-эмоциональной настроенности, в воображении, в памяти
сердца, а вот «философское в поэзии – в её человековедческой и правдоискательской
направленности» [4, с. 49]. Г.Г. Шпет считал музыку, живопись, поэзию органами
философии, видя, впрочем, и принципиальное их несовпадение. Если «философия
есть искусство как высшее мастерство мысли, творчество красоты в мысли –
величайшее творение; отражение безóобразного, украшение безобрáзного, творение
красоты из небытия красоты», то «искусство насквозь конкретно – конкретно каждое
воплощение его, каждый миг его, каждое творческое мгновение» [5, с. 353,351]. С.Н.
Булгаков видит различение в том, что «в поэзии слово является материалом для
красоты, любования; целью здесь является сама форма, как и во всяком искусстве,
между тем как в прозе преобладает утилитарная цель, гетерономия слова; … <в
поэзии> звучит логос во всей своей силе и проникновенности…» [6, с. 170].
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Почему поэт философствует? Поэтический текст приобретает признаки текста
метафизического, когда образ уступает место мысли, представленной специфической
формой рациональности – философской, логико-понятийной. Почему философ
может опоэтизировать свои идеи, придать им чувственную образность,
символическую значимость? Как, к примеру, Вл. Соловьёв, который предпочитал
говорить об одной из главных своих идей – Софии – поэтическим языком. Может
быть оттого, что внимал гегелевской мысли, что «искусство – диалог с каждым из
нас». Ранее также метафизические категории прокладывали себе путь через поэзию в
античных трагедиях, поэзии Ломоносова, Сковороды, Ницше… Современный физик-
теоретик Я.И. Френкель утверждает, что «право пользоваться метафорами не должно
быть монополией поэтов; оно должно быть представлено и учёным» [7, с. 253].
Обоснование это, согласимся, идёт скорее из понимания того, что теоретическое, как
и поэтическое познание представляет собой в результате своём голоса не только
разума, но и души, чувства, внутреннего переживания экзистенциальных состояний,
запечатляющих положение человека в мире.

Из предельного внимания философии к поэзии вырастает, как мне
представляется, особый жанр метафизического размышления, нацеленный не только
на исследование творческого пути отдельных поэтов, а также поэзии как явления
духовного бытия, но и рождающий свой категориальный строй мировосприятия –
онтологически-поэтический. Характерна в этом жанре «поэтизирующего»
философствования позиция М. Хайдеггера, трактующего язык как «дом бытия» и
понимающего отсюда поэзию не как простую деятельность, но как «учреждение
бытия», его «свободное дарение». Отсюда, считает философ, понять сущность языка
можно только из сущности поэзии. Поэзия – вариант онтологии, а Гёльдерлин –
«поэзия поэзии», проникающая в сердцевину поэтического [8]. Именно поэтому, «с
оглядкой» на константность в культуре специфического «онтологического» варианта
диалога мышления и поэтического творчества, выбирает философ Хайдеггер поэта
Гёльдерлина на долгие (и, пожалуй – самые драматичные в его судьбе) 30-40-ые
годы, нет, даже не предметом своих интеллектуальных изысканий, а скорее – в
качестве альтер-эго. Происходит событие Философа и Поэта, объединённых
критическим восприятием новоевропейского разума, результат которого – с о б ы т и
е! Поэзия Гёльдерлина несла, по мысли философа, иной, отличный от
установившейся в западно-европейской традиции, опыт бытия. Хайдеггеровские
«разъяснения» к поэзии Фридриха Гёльдерлина, демонстрирующие культурный
диалог мышления и поэтического творчества, помогают понять жанр стихотворения
не только как сохранение опоэтизированного, которое могло быть (и есть, бывает)
поэмой о весёлой поездке к родным местам, но и пониманием ускальзывания родины,
необретением т.о. якобы найденного: «Своим прибытием возвращающийся на
родину ещё не достигает родины» [8, с. 25]. Может быть, в этом плане возвратиться –
значит прийти назад (в кьеркегоровском смысле «повторения» как прохождения
круга познания). Иной природы эстетика российского Серебряного века,
вырастающая больше из символизма как мироощущения. В качестве же
независимого художественного течения символизм противоречив. У В. Брюсова,
например, вопрос о значении искусства и поэзии, которые должны быть обособлены
от общественно-политической жизни и идеологий, от религии и науки, тесно
переплетается с вопросом о назначении Поэта. А А. Белый и Вяч. Иванов, напротив,
считают эстетическую автономию искусства иллюзорной, ибо искусство,
направленное на созидание новых художественных форм, творит одновременно и
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новые формы жизни. Такую же нацеленность на абсолютное начало бытия
подчеркивает в своём понимании русской культурной традиции и Б.П. Вышеславцев.
«Человек, – пишет он, – понятен самому себе только в противопоставлении
конечного и бесконечного, временного и вечного, совершенного и несовершенного.
Так мы приходим к центральному вопросу: что такое я сам? Что такое человек? Что
такое личность?» [9, с. 731]. Именно эти вопросы, по мнению философа, составляют
главную тему русского искусства и философии. «Русская литература, – утверждает
Вышеславцев, – философична, в русском романе, в русской поэзии поставлены все
основные проблемы русской души» [там же].

По-своему концептуализировал поэзию К. Малевич, один из видных
супрематистов, понимавший супрематизм – не только как направление, но и средство
преобразования художественной среды. В своей работе «О поэзии», впервые
опубликованной в журнале «Изобразительное искусство» в 1919 г., он утверждает:
«Поэзия – выраженная форма, полученная от видимых форм природы, их лучей –
побудителей нашей творческой силы, подчинённая ритму и темпу» [10, с. 128].
Творческое бытие поэта парадоксально, многосмысленно, непредсказуемо, ибо «для
поэта не всегда солнце бывает солнцем, луна – луною, звёзды – звездами. Поэт может
перемешать все названия по-своему. Ведь может сказать, что потухло солнце. Но, с
точки разума, оно вовсе не потухло, а зашло» [там же, с. 129]. Поэт – особое
существо, выпадающее из логики повседневности, обыденности, традиции,
привычности обстоятельств, из устоявшегося понятия человека. По мнению
Малевича, поэт может быть объясним «как форма, как средство, его рот, его горло –
средство, через которое будет говорить Дьявол или Бог. То есть он поэт, которого
никогда нельзя видеть, ибо он, поэт, закован формой, тем видом, что мы называем
человеком. Человек-форма такой же знак, как нота, буква и только. Он ударяет
внутри себя, и каждый удар летит в мир» [там же].

Общие размышления о поэте, его призвании сменяются в концептуализации
поэтического творчества Г. Башляром попыткой авторской типологизации. Философ
говорит о способах существования поэтов как бы в отдельности. Так, «поэт огня,
поэт воды или земли по-другому вдохновляет, чем поэт воздуха. Именно поэтому
маршрут путешествия воображения оказывается у каждого поэта различным.
Некоторые поэты ограничиваются тем, что завлекают своих читателей в страну
живописного» [11, с. 111]. В этом контексте можно было бы вспомнить оценку О.Э.
Мандельштама творчества Велимира Хлебникова, которого он называет «поэтом-
мифотворцем», «мыслителем-утопистом», «архаиком» в то время как А. Блок –
«гражданин всей истории, всей системы языка и поэзии», «современник своего
времени», летописец эпохи.

Д. Лукач, подмечая специфику творческого бытия философа и поэта – «поэт
пишет стихами, платоник прозой», предполагает далее, что «наверное, оба стоят там
равно бесприютными и вне жизни, но мир поэта (он ведь никогда не достигает мира
жизни) всё-таки есть абсолютный мир, в котором можно жить, мир платоника не
имеет субстанциальности. Поэт говорит либо «да», либо «нет», но он верит и
сомневается сразу и в одно и то же мгновенье. Участь поэта может быть трагичной,
платоник не способен даже стать героем трагедии» [12, с. 67]. Эта разность бытия
приводит, по мнению Лукача, к тому, что «в форме художника из поэзии
произрастает постоянно сокрытый предмет вечной тоски платоника: достоверность,
догма – и платонизм привносит в божественно однозвучные песни поэта
многоцветность жизни» [там же, с.70]. Отсюда, замечает философ, «жизнь как
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реальность существует лишь для того, чьи чувства диссонируют с двух этих сторон»
[там же]. Для платоника слово «жизнь» означает «его возможность быть поэтом», но
и для поэта важен зароненный в его душу платонизм, отсюда – «жить способен лишь
тот, в ком оба эти элемента смешиваются так, что из их соединения может
произрасти форма» [там же]. Напряжение между философией и поэзией, их
«близость» и одновременная «отдалённость» – тема, которая постоянно
сопровождает европейскую философию, считает Г.-Г. Гадамер и формулирует
вопрос предельно откровенно и просто – почему философия сторонится достижений
логики и «всё больше уходит в заоблачные сферы поэтического языка?» [13, с. 116].
Выстраивая ответ на этот вопрос, философ вспоминает, что Платон, изгонявший
поэзию из царства идей, тем не менее «с неподражаемым умением соединил
возвышенность и иронию, древнюю легенду и чётко выраженную мысль, вмещает в
себя и поэзию» [там же, с. 117]. Значит, согласно немецкому мыслителю, «любая
речь действительно обладает способностью постоянно обращаться как к образу, так и
к мысли» [там же].

Согласно Р. Музилю, «родина поэта», «королевство его разума» – совершенно
особые состояния человеческого самосознания. Существование в них составляет
задачу «открывать всё новые решения, связи, сочетания, варианты, изображать
прототипы событий, заманчивые образцы того, как быть человеком – открывать
внутреннего человека» [2, с. 188]. Музиль подтрунивает над обывательским
представлением о поэте как некоем исключении из правил, обывательской оценке
как «безумца» или «ребёнка» – действительно, поэт «человек исключительный», но
лишь постольку, поскольку он является «человеком, внимательным к исключениям»
[2, с. 188-189]. Как считает мыслитель, поэт обладает такими же способами познания
и способностями к познавательной деятельности, что и «рациональный человек». Но
только для последнего «результаты жизненного опыта повсюду сходятся, для
другого [же] нет», так как «призвание поэту диктует структура мира, а не структура
его собственных задатков и предрасположений» [2, с. 189].

Вывод. Подводя итог, замечу, что вряд ли возможны обобщения попыток
теоретического видения поэтического и философского на уровне законов или
принципов. Размышления о поэзии и философии обречены на незаконченность, так
как не окончен и не окончателен, не оконечен человек, значит бесконечными будут
его поэтические и метафизические вопрошения о смыслах своего бытия, о «слишком
человеческом», о духовном, эстетическом, образном и безобразном, логическом и
онтологическом.

Список литературы

1. Борохов Э. Энциклопедия афоризмов: В мире мудрых мыслей / Э. Борохов. – М.: ООО
«Издательство АСТ», 2001. – 672 с.

 2. Музиль Роберт. Очерк поэтического познания / Р. Музиль // Литературная учёба. Литературно-
критический и общественно-политический журнал Союза писателей СССР и ЦК ВЛКСМ Книга шестая.
Ноябрь-декабрь 1990. – С. 187-189.

3. Вейдле Вл. О любви к стихам / Вл. Вейдле // Литературная учёба. Литературно-критический и
общественно-политический журнал Союза писателей СССР и ЦК ВЛКСМ. – 1990. – Книга шестая.
Ноябрь-декабрь. – С. 146-151.

4. Коган Л.А. «Самостоянье человека»: философское кредо Пушкина / Л.А. Коган // Вопросы
философии. – 1999. – № 7. – С. 47-59.



10
Суходуб Т.Д.

5. Шпет Г.Г. Эстетические фрагменты / Г.Г. Шпет ; [отв. редактор-составитель Т.Г. Щедрина] //
Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры – М.: «Российская политическая
энциклопедия» (РОССПЭН), 2007. – 712 с. – С. 173-287.

6. Булгаков С.Н. Философия имени / С.Н. Булгаков. – б/м: Издательство «КаИр», 1997. – 330 с.
7. Слово о науке: Афоризмы. Изречения. Литературные цитаты. Книга вторая ; [сост., автор предисл.

и введений к главам Е.С. Ліхтенштейн]. – М.: Знание, 1981. – 272 с.
8. Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гёльдерлина / М. Хайдеггер; [пер. с нем. Г.Б. Ноткина]. – СПб.:

Академический проект, 2003. – 320 с.
9. Вышеславцев Б.П. Вечное в русской философии / Б.П. Вышеславцев // Философы России ХIХ-ХХ

столетий. Биографии, идеи, труды / [изд. 2-е, перераб. и дополн.]. – М.: «Книга и бизнес», 1995. – 750 с. –
С. 731-734.

10. Малевич К. Через чистую абстракцию к новой форме / К. Малевич // Искусство кино. – 1992. –
№1. – С. 124-131.

11. Башляр Г. Предисловие к книге «Воздух и сны». Предисловие к книге «Поэтика пространства» /
Г. Башляр // Вопросы философии. – 1987. – № 5. – С. 109-112; 113-121.

12. Лукач Г. фон. Платонизм, поэзия и формы: Рудольф Касснер // Душа и формы. Эссе. / Г. Лукач
фон. ; [пер. с нем. пер. и предисл. С.Н. Земляного, послесл. А.С. Стыкалина]. – М.: «Логос – Альтера»,
«Essehomo», 2006. – С. 65-73.

13. Гадамер Г.-Г. Философия и поэзия // Актуальность прекрасного / Г.-Г. Гадамер ; [пер. с нем.] –
М.: Искусство, 1991. – С. 116-125.

Суходуб Т.Д. Філософія і поезія // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.
Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). - №1. – С. 3-10.

В статті розглядається проблема взаємозв’язку філософії та поезії як видів духовності в культурі
західноєвропейській і російській.

Ключові слова: смисл, форма, рефлексія поетична і філософська.

Sukhodub T.D. Philosophy and Poetry // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University.
Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. – Vol.23 (62). – №1. – P. 3-10.

The article deals with the problem of philosophy and poetry as kinds of immateriality in West-European
and Russian culture.

Keywords: sense, shape, poetical and philosophical reflection.
Поступило в редакцию 13.10.2009



Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология».  Том 23 (62). 2010. №1. С. 11-17.

УДК 1.101.1

ПОНЯТТЯ ІСТИНИ ТА СТАТУС ФІЛОСОФІЇ:
ВИКЛИК РИЧАРДА РОРТІ

Магдич Т.

У статті розглядається критика Ричардом Рорті поняття істини та особливого статусу
філософії у суспільстві. Наводяться деякі контраргументи проти радикальної критики Р. Рорті та
стверджується необхідність збереження цінності філософського мислення за епістемологічно більш
релятивного, але нормативного поняття істини.

Ключові слова: істина, Ричард Рорті, філософія.

Предметом статті є критика поняття істини та статусу філософії у суспільному
житті, що була розвинута Р. Рорті. Метою дослідження є обґрунтування
нормативності філософського мислення.

Критика традиційних уявлень про істину й філософію займала центральне місце
у творчості Р. Рорті. Він піддавав критиці будь-яке поняття істини, окрім його
банального, повсякденного і «нецікавого» значення. Оскільки поняття істини є
центральним для традиційної філософії, його заперечення призводить до
нівелювання особливого статусу філософії. Попри це, Р. Рорті не викреслюється із
лав філософів. У підручниках з історії філософії він неодмінно присутній у розділах,
що присвячені неопрагматизму. Філософська значущість його критики
фундаментального поняття й мотиву філософії широко визнається самою
філософією. Вже саме по собі наділення такою філософською значущістю критичної
й радикальної позиції, що її займав Р. Рорті, принаймні частково свідчить про її
філософічність. І лише самий цей факт свідчить про певну напругу між
«метакритикою» Р. Рорті поняття істини та його квієтичним прийняттям істини у її
«нецікавому» повсякденному значенні. Напруга ця пов’язана із проблематичністю
межі між цими поняттями, що робить «нецікавість» поняття істини наскрізною
темою – як для самого Р. Рорті, так і для його прибічників та критиків.

Дослідження цієї межі безпосередньо пов’язане із визначенням долі філософії –
чи бути їй одним із жанрів літератури, чи зберегти за собою особливий статус,
досліджуючи раціональний вимір людини й світу. У цьому полягає справжня
актуальність цієї теми для філософії. В контексті спадщини Р. Рорті питання про
актуальність самої філософії є надзвичайно співзвучним із запропонованою ним
проблематизацією поняття істини.

Метакритика Р. Рорті радикальна: ідеали науки, об’єктивності та усі претензії
філософії на дослідження сфери нормативного треба змінити на прагнення
солідарності. Більше того, Р. Рорті стверджує, що однією із найважливіших
характеристик його метапозиції є відмова від самої постановки питань про
нормативний вимір нашої інтелектуальної діяльності та усіх інших суміжних
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традиційних питань, що передбачають якусь відповідність наших тверджень, понять,
уявлень «дійсності», «світові» або «сутності». Одним із найяскравіших пояснень
такого ігнорування є порівняння Ричардом Рорті своєї «метапозиції» із сучасним
ставленням до релігії: «не те, щоб ми знали, що «Бог» – це когнітивно беззмістовний
вираз, або що його роль у мовній грі інша, ніж стверджувати факти, чи щось таке.
Нам просто шкода, що це слово так часто вживається» [13, с. 98. – Тут і далі пер.
авт.].

Але якщо його «метакритика», що асоціюється із секуляризацією сучасного
інтелектуального життя та його звільненням від релігії, є насьогодні широко
визнаною та цілком прийнятною (зокрема, зробила свій внесок у розвиток і
процвітання інтердисциплінарних досліджень), вимога Р. Рорті відмовитись від будь-
якої епістемічної нормативності, від обґрунтування, націленого на якусь мету на
відміну від самодостатнього обґрунтування, видається дуже перебільшеною. Р. Рорті
дає нам значно менше підстав вважати істину непотрібним поняттям, а філософію
винятково літературою або солідарністю, ніж ми маємо підстав вірити у епістемічну
нормативність науки та філософії.

В аргументації Р. Рорті можна умовно виділити дві лінії. Перша – історична
реконструкція випадкового формування наших ідей («метафор») про ключову роль
розуму і науки у суспільстві, філософії як особливої царини дослідження
раціонального та моделювання ситуацій, за яких такі ідеї не з’явилися б. Друга група
аргументів стосується непотрібності усіх цих понять та їхньої несуттєвої ролі у
суспільстві.

Першу групу аргументів можна узагальнити таким метафоричним коментарем Р.
Рорті: «Але даремно питати, чи це грецька мова або грецькі економічні умови, або ж
безпідставна вигадка якогось невідомого досократика відповідальна за погляд на цей
тип знання як споглядання чогось (радше, ніж, скажімо, зіштовхування з чимось,
розчавлення його ногами чи статеві зносини із ним)» [12, с. 39].

Більшість дослідників погоджуються у непереконливості таких аргументів [1, с.
108; 6, с. 25; 7, с. 26; 17, с. 59-60; 18, с. 159-160]. Передусім не достатньо очевидно,
що наші інтуїції щодо понять істини, науки та раціональності є не більш ніж
метафоричними визначеннями знання як «схоплення образів ідей» або «споглядання
чогось». Ми можемо уявити інші метафоричні визначення знання – наприклад,
«розчавлення» ідей, «зіштовхування», «статеві зносини» з ідеями або ж «вчування» у
їхнє «відлуння». Але при цьому такі визначення навряд чи позбавлять нас наших
інтуїцій істини та нормативного виміру філософських міркувань як деяких
характерних людських рис, що зазвичай узагальнюються поняттям «раціональності».

Окрім того, Рортієву інтерпретацію Платона, Декарта, Локка, Канта й інших
філософів, навряд чи можна вважати точною й безальтернативною. Хоча багато ідей
наших попередників є менш прийнятними на сьогодні (наприклад, релігійне
прагнення відкрити одну єдину субстанційну Істину, що приховується чи то в ідеї
Блага, чи то Бога, Розуму, Свідомості тощо), все-таки, їхні роздуми є досі цінними,
оскільки містять у собі ідеї, до яких ми постійно повертаємось, відкриваючи в них
усе новіші смисли та виміри у новому світлі сучасності, у ширшому горизонті
історичної перспективи. З огляду на міру випадковості наших власних
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герменевтичних зусиль, ми не можемо довести випадковість ідей наших
попередників або ж і наших власних, так само не можемо довести і їхньої
недолугості або досконалості, або ж бути певними, що наше суспільство
тисячоліттями більш-менш активно «філософує» лише через випадкові погляди
якихось випадкових філософів. Такий контраргумент може видатись досить
софістичним. І на це є слушні підстави, оскільки навряд чи є можливим якесь
теоретично не заангажоване доведення ні шляхом інтерпретації історичного процесу
як випадкового, ні інтерпретації його як необхідного. Так само і твердження про
залежність історичної інтерпретації від теорії навряд чи може довести випадковість
як спосіб тлумачення історії, оскільки така випадковість є, знову ж таки,
твердженням, залежним від теорії. В будь-якому разі, Р. Рорті наполягає, що його
критика уникає будь-якої позитивної теорії будучи практично-настановчою.

Проте, ми так само можемо назвати свій контраргумент практично-настановчим і
продовжувати описувати корисність дзеркальної метафори для наукового успіху та
процвітання ліберальних цінностей. Ситуація нагадує суперечки скептика і
догматика: аргумент Р. Рорті та твердження протилежні його позиції опиняються в
одній мовній грі. Це мовна гра про те, чи можуть практика та судження про користь
епістемічної нормативності бути відокремленими від теорії.

Проте, звичайно, позиція Р. Рорті заслуговує на більшу увагу та аналіз, зокрема,
оскільки вона яскраво репрезентує деякі з головних тенденцій другої половини ХХ
століття та сучасності у міркуваннях щодо долі філософії.

Як уже зазначалося, непотрібність поняття істини та філософії як особливої
сфери знання (взагалі уявлення про особливий статус знання – чи то науки, чи то
філософії, чи то філософії як науки), що слугували б проводирем до кращого
майбутнього, – є головною лінією аргументації Р. Рорті. Твердження про
непотрібність понять, якими займається філософія («істини», «раціональності»,
«моральності» тощо) Р. Рорті обґрунтовує у своєму проекті ліберальної утопії, де він
протиставляє бажання метафізика відшукати єдину істину, єдиний правильний
словник, «іронічному» усвідомленню множинності кінцевих словників у приватній
сфері та ліберальним переописам кращого суспільства у публічній сфері. Тоді як у
приватній сфері іронік реалізує своє прагнення до автентичності, збагачуючи свою
уяву (читаючи усе більше книг), у публічній сфері ліберал випрацьовує сценарії
зменшення жорстокості й болю. Ці дві сфери, згідно з Р. Рорті, можуть бути поєднані
лише самим життям, жодне метафізичне поєднання прагнення автентичності та
суспільного блага не є можливим.

Відтак, висновує Р. Рорті, бажання об’єктивності та філософія як така мають
реалізовуватись у літературі, що, з одного боку, сприятиме особистій реалізації, з
іншого, – пропонуючи різні історії про шляхи зменшення жорстокості, сприятиме
зростанню солідарності у ліберальному суспільстві.

Для Р. Рорті є принциповим твердження про те, що жодна наука чи філософія
ніколи не зможуть дати відповідь на питання «що нам робити?». Він вважає, що
важливо розрізняти каузальність, фізикалістські засновки та природничі науки та
питання про обґрунтування (justification) та моральність. І каузальність, і
обґрунтування визначаються лише згодою у суспільстві («нашому» ліберальному
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суспільстві), його культурною спадщиною та здатністю передбачати й контролювати,
проте, їхні предмети є принципово неспівмірними.

Проте, видається цілком вірогідним, що більшість людей погодяться зі схемою
причина-наслідок; відтак, це уявлення виходить за межі деякої окремої (західної
ліберальної) спільноти. Навіть представники найпримітивніших племен вважають,
що існують деякі причини процесів, що відбуваються. Чи не свідчить це на користь
того, що каузальний спосіб пояснення речей є чимось більшим за культурний спадок
західних лібералів? Люди набагато більше зацікавлені у причинах та підставах, ніж у
самодостатній згоді. Те, що цікавить людей у цьому найбільше – це згода щодо
причин. Це бажання (відповісти на питання «чому?») виражає спільний людський
інтерес до навколишнього світу і не є ознакою лише ліберального суспільства. Більш
детальні свідчення цьому можна віднайти у соціокультурній антропології,
психоаналізі та інших психофізіологічних дослідженнях розвитку дитини.

Твердження Р. Рорті про принципову неспівмірність приватного і публічного, а
отже, про відсутність предмету дослідження філософії, також викликало чимало
дискусій. Однією з найзмістовніших та показових дискусій щодо співвідношення
приватного й публічного є викладена у збірці «Деконструкція і прагматизм» [3] (за
матеріалами однойменного симпозіуму) за участю Р. Рорті, Саймона Крічлі, Ернесто
Лакло та Жака Дериди. Опоненти Р. Рорті головним чином погодилися, що реальне
чітке розмежування приватної і публічної сфери є навряд чи можливим, адже ні
етичні, ні політичні моменти не можуть бути ізольовані одне від одного або віднесені
винятково до приватної чи публічної сфери відповідно.

Єдність приватного і публічного, можливість якої Р. Рорті вважає філософським
метафізичним міфом, є необхідним наслідком холістичного бачення суспільства, на
якому Р. Рорті наполягає слідом за Дональдом Девідсоном. Адже якщо немає ніякого
«небесного гаку» (skyhook), що міг би вилучити нас із суспільства, якщо наші
твердження й уявлення тісно пов’язані з лінгвістичними, соціальними та
культурними обставинами, як тоді можливо відокремити ідею особистого блага від
суспільного?

Окрім того, холістична ідея одного словника, межі якого ми не можемо
подолати, проблематично узгоджується із концепцією Р. Рорті про безкінечну
множинність кінцевих словників та їхніх переописів. Р. Рорті обґрунтовує її
ствердженням неспівмірності приватної та публічної етноцентристської сфер.
Відтак, ключовим концептом у неопрагматизмі Р. Рорті є «етноцентризм», згідно з
яким ми можемо обґрунтовувати наші уявлення лише серед тих, чий світогляд
головним чином такий самий, що і наш [16, с. 30; 10, с. 1-21; 11, с. 203-208; 14, с. 201-
202]. Етноцентристська концепція покликана подолати універсалістські претензії
філософського мислення.

Це твердження та його стосунок до релятивізму було предметом жвавих дискусій
Р. Рорті та Г. Патнема, оскільки Р. Рорті наполягав, що «ідеалізована раціональна
прийнятність (acceptability)» Г. Патнема повинна змінитися на «прийнятність для нас
у найкращому випадку» [9, с. 52]. Але таке переформулювання призводить до
проблем можливості міжкультурного спілкування, уникнення війн мирним



15
Поняття істини та статус філософії …

раціональним врегулюванням конфліктів і до проблем спростування легітимності
насилля і тоталітаризму [5, с. 51].

Згідно з думкою Р. Рорті, не має ніякого сенсу питати про концептуальну
адекватність словників або переописів, окрім як їхньої оцінки за критерієм
оригінальності та сприяння зменшенню жорстокості. Але де нам тоді взяти критерій
для розрізнення між порожньою балаканиною та тим, що допомагає зменшити
насилля? Гаррі Франкфурт, наприклад, стверджує, що байдужість до істини у
сучасній західній культурі призводить до нагромадження такого феномену як
«порожня балаканина» (bullshit) [4]. І хоча питання про критерій є надзвичайно
проблематичними, проте, без таких питань ми позбавлені мотиву навіть для
відповідальних тверджень. Але питати Р. Рорті про критерій адекватності словника,
як зазначає Джон Мак-Камбер, – це все-одно, що вимагати філософськи
відповідальне розуміння безвідповідальності [8, с. 67]. У зв’язку з цим, Майкл Кейсі
стверджує, що Р. Рорті, приймаючи й схвалюючи релятивізм і одночасно
заперечуючи його як неспівмірний ні з переконанням, ні з життям, а також
вимагаючи дивитися на випадковості іронічно, насправді приймає нісенітницю
(meaninglessness) як умову досвіду [2, с. 79].

Р. Рорті вимагає замінити поняття істини та філософію як спробу універсального
обґрунтування на віру у ліберальні цінності та надію на краще майбутнє. Але й надія,
яку нам пропонує Р. Рорті, досить таки непевна: «Те, що потрібно – це не спроба
наблизитися до ідеалу, а радше спроба віддалитися від шматків минулого, про які ми
головним чином шкодуємо» [15, с. 60], «ми повинні радше бути ретроспективними,
аніж перспективними: дослідження повинно керуватися радше конкретними
страхами регресії, ніж абстрактними надіями на універсальність. Ця заміна надії на
страх є моєю стратегією…» [15, с. 61].

Питання про песимістичне чи оптимістичне бачення наукового та суспільного
прогресу і внесок у нього філософії нагадує старе питання про те, чи є склянка
напівпорожньою або ж напівповною. Але західна культура швидше характеризується
світобаченням, спрямованим на ефективність та продуктивність, діями,
спрямованими на покращення умов життя. Р. Рорті погоджується з останнім, проте
це дуже малоймовірно, щоб склянка могла бути наповнена, якби ми повністю й
цілковито зосереджувалися на її порожнечі.

Важко не погодитися з Р. Рорті, що старий об’єктивістський словник
Просвітництва нарешті варто подолати; поняття істини не повинно ототожнюватися з
об’єктивістською потойбічною сутністю, коли мова йде про філософське осмислення
науки й суспільства. Власне, у цьому й полягає «герменевтично-лінгвістично-
прагматично-семіотичний поворот» у філософії ХХ століття. Таким чином, можна
дійти висновку, що, як зазначає Дж. МакКамбер, «у Р. Рорті проблеми з пов’язанням
свого дискурсу із сучасними реаліями» [14], де майже ніхто уже не стверджує
субстанційної репрезентаціоналістської свідомості чи чогось схожого. І цей факт
тісно пов’язує Р. Рорті з метафізичною картиною, яку він заперечує; спираючись на
«або Істина, або немає філософії», він не звертає уваги на жодні альтернативні
філософські проекти та інтерпретації із слабшим поняттям істини.
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У цьому контексті пояснення Ю. Габермаса щодо прихованих підстав
аргументації Р. Рорті стає особливо доречним, коли зазначається, що програма
позбутися всієї філософії виникає швидше з меланхолії розчарованого метафізика,
спричиненої номіналістськими поштовхами, ніж із самокритичності просвітленого
аналітичного філософа, який прагне завершити лінгвістичний поворот у
прагматичний спосіб. Подібне положення стверджує і Р. Бернстайн, а саме, що Р.
Рорті – «справжній вірянин, що втратив свою віру» [13].

Висновок. Можно визначати поняття істини та статус філософії у суспільстві й
культурі по-різному, проте спільним буде те, що, окрім їхньої залежності від
культурно-історичних чинників, і поняття істини, і філософія взагалі є водночас
важливими для усвідомлення цієї залежності. Поняття істини – це прикордонне
поняття, що позначає нормативність наших досліджень та комунікації всередині
нашого логічно досяжного світу, і яке робить нашу інтелектуальну діяльність і,
зокрема, філософію значущою.

Звичайно, холістичний погляд на суспільство передбачає ширшу інтегрованість
філософії у культурно-історичний контекст і відсутність строгих і однозначних
розмежувальних ліній між філософією й літературою, філософією й наукою тощо.
Але чи слідує з цього, що цих меж взагалі немає? Це може бути, наприклад,
невизначений ліміт, межа може видаватися усе більш відносною, проте вона досі нам
потрібна, інакше ми не матимемо ніякої мотивації та мети у прагненні бути
відповідальними аргументаторами своєї позиції або теорії.
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МОРАЛЬ ЯК ЕТАП РОЗВИТКУ ПРАВА У
ФІЛОСОФІЇ ОБ’ЄКТИВНОГО ДУХУ Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ

Павлова Т.С.

Розглядаються питання морально-правової проблематики у філософії об’єктивного духу
Г.В.Ф Гегеля. Показується розвиток права на такому важливому етапі розвитку об’єктивного духу, як
мораль, а також розглядаються питання особистості і її свідомості у даному контексті.

Ключові слова: об’єктивний дух, право, мораль, свідомість, дійсність.

Ціллю даної публікації є представлення моралі як етапу розвитку права у
філософії об’єктивного духу Г.В.Ф. Гегеля.

В розвитку історико-філософської думки, особливо в тому, що стосується питань
практичної філософії, дуже часто поставала проблема розвитку моралі і права.
Вирішення такої наукової проблеми є важливим та актуальним у зв’язку з
необхідністю вирішення наукового завдання кореляції моралі і права, їх взаємного
існування і розмежуванням їх функцій як двох основних соціальних регуляторів.
Особливо цікавими з цього приводу є філософські погляди Г.В.Ф. Гегеля. Оскільки в
його філософській системі право і мораль розглядаються як етапи єдиного процесу
розвитку об’єктивного духу.

Щодо останніх досліджень у даній сфері, хотілося б відзначити роботи М.Ф.
Бикової, М.Ф. Овсяннікова, Ф.І. Гірьонка, О.С. Анісімова, М.А. Пушкарьової та
інших дослідників. У роботах цих авторів зроблена спроба провести дослідження
щодо таких категорій гегелівської практичної філософії як свобода, держава,
громадянське суспільство. Але аналіз моралі як етапу розвитку права потребує
окремого, більш детального дослідження. Оскільки невирішеним до тепер
залишається питання про погляди Гегеля на кореляцію моралі і права у контексті
співвідношення цих двох категорій у історії філософської думки, дана стаття
призначена саме розгляду зазначеного питання. Метою даного дослідження є аналіз
моралі як етапу розвитку права у контексті філософії об’єктивного духу Г.В.Ф.
Гегеля.

Об’єктивний дух у філософії Г.В.Ф. Гегеля виступає у вигляді трьох етапів
розвитку: права, моралі, моральності. Вихідним пунктом права виступає свобода
волі. Втілення волі в речах – сфера формального і абстрактного права, відносин
власності. У людини є право не визнавати нічого, що вона вважає не розумним, але в
силу суб’єктивності такої думки, право в цьому випадку є лише формальним,
позбавленим змісту. Суб’єктивної точки зору на право недостатньо, необхідна
суспільна моральність, яка міститься у законах і звичаях. Над особистими
моральними переконаннями повинен стояти загальний моральний дух. Загальний
принцип права, таким чином Гегель виражає як: «будь особою і поважай інших як
осіб». Основним недоліком абстрактного права є його формальність. Це свідчить про
те, що його поняття ще не є істинним, змістовним. Дозволи і повноваження, що
містяться у формальному праві, можуть використовуватися і заради їх самих. Гегель
вважає, що якщо у когось немає ніякого іншого інтересу, окрім його формального
права, то воно може бути просто упертістю, так як часто буває у душевно обмежених
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і бідних серцем людей, оскільки груба людина вперто відстоює своє право, тоді як
людина благородного образу думок приймає до уваги і інші сторони справи. Мораль
є антитезисом абстрактного права. На цьому етапі особистість переходить до
внутрішнього самовизначення. На думку В.С. Нерсесянца, у філософії Гегеля по
відношенню до тієї цілісності і завершеності поняття права, яка надана в усій
«Філософії права», абстрактне право виступає лише як абстрактна і гола можливість
всіх наступних, більш конкретних визначень права і свободи. Абстрактне право –
лише усвідомлення правоздатності. Це свідомість у якості моменту поняття права і у
відповідності з тотожністю волі і мислення націлене на реалізацію і об’єктивацію
конкретних визначень права і свободи, що містяться в ньому, але не є ще ні одним з
них. На цій стадії закон ще не віднайшов себе, його еквівалент – лише формальна
правова заповідь. Заповіддю залишаються поки також і відношення вільних і
правових особистостей між собою [2, с. 56]. У праві воля має наявне буття у
зовнішньому, що не повністю відповідає її внутрішньому Я. Тому воля повинна мати
своє наявне буття у самій собі, всередині самої себе. Вона виступає як внутрішній
світ особистості. Гегель зазначає, що цінність людини визначається її внутрішнім
спонуканням, і тим самим точка зору моральності є для себе суща свобода. Така
точка зору є по своїй формі право суб’єктивної волі. Щоб бути моральним, вчинок
повинен співпадати з наміром індивіда. Намір, адекватний поняттю волі, є добро.
Мораль є в тому, щоб відповідати всезагальному. На думку В.С Нерсесянца, відносно
поширених спорів про колізії між мораллю і правом, Гегель зазначає, що саме їх
зіткнення породжене тим, що вони, являючись кожна окремо особливим правом,
знаходяться на одній лінії. Ці колізії, на думку Гегеля, підкреслюють обмеженість і
підпорядкованість форм особливого права, окрім абсолютного права мирового духу
[2, с. 53].

Всяка воля, що протиставляє себе універсальній волі є неморальною. Мораль тут
виступає як раціональний фактор, а не суб’єктивне почуття. Хоча Гегель зазначає, що
мораль не виключає суб’єктивного задоволення, а вимагає тільки узгодження
особистих цілей з загальними. На перший план виходить здатність людини робити
оцінку своїх власних вчинків і вчинків інших людей з точки зору протиставлення
добра і зла. Мораль проявляється вже не тільки в думках, а й у справах, вчинках
особи, оскільки особа має право на свободу вчинку. Тут мова йде вже про розвиток
правосвідомості. Основним поняттям моральної і правової свідомості Гегель вважає
добро. Але у визначенні що є добро, а що є зло не можна спиратися лише на совість.
Гегель зазначає, що відношення визначень, які суперечать одне одному є абстрактна
достовірність самого духу, і по відношенню до цієї нескінченності суб’єктивності
всезагальна воля, добро, право, обов’язок в тій же мірі існують, в якій і не існують, –
саме ця суб’єктивність знає себе у якості вбираючої і вирішальної. Ця чиста
достовірність самої себе, що ставить себе на свою вершину, чиста достовірність
самої себе проявляється у двох формах, що безпосередньо переходять одна в іншу, –
совісті і зла.

Перша є воля добра, яке, однак, у цій чистій суб’єктивності є дещо не-
об’єктивне, не-всезагальне, не-виразне, і дещо таке, відносно чого суб’єкт у своїй
одиничності знає себе як вирішальний. Зло є те саме знання своєї одиничності, як
чогось вирішального, оскільки одиничність не залишається у цій абстракції, але на
перекір добру, засвоює зміст суб’єктивного інтересу [4, 304-305]. Коли воля як
самосвідомість ставить себе вище всезагального, робить своїм принципом свавілля у
вчинках, виникає зло. Природа людини не є ні доброю, ні злою. Коли природне в
людині співвідноситься з волею як із свободою і знанням цієї свободи, виникає
можливість як для добра так і для зла. У роботі «Філософія духу» Гегель зазначає, що
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різні види добра можуть вступати у протиріччя між собою, оскільки саме поняття
добра виходить за межі суб’єктивної волі. У цьому проблема моралі.

Окрім незнання є ще більш страшна причина зла – безпідставне переконання у
власній правоті. Тут може мати місце суб’єктивність, що підносить себе до ролі
абсолюту. Основними формами моральності Гегель називає умисел і вину, намір і
благо, добро і совість. У самому загальному вигляді сфера моральності – це сфера
обов’язку, яка вимагає робити добро, та не чинити зла. У моралі воля повертається до
себе самої. Особа формального права перетворюється на моральний суб’єкт. На
перший план виходить внутрішній світ людини, який непідвласний формальному
праву. «В це внутрішнє переконання людини неможна втручатися; його неможна
піддавати насильству, і тому моральна воля недоступна. Цінність людини
визначається його внутрішнім спонуканням, і тим самим точка зору моралі є для себе
суща свобода» [3, с. 155]. Це сфера суб’єктивної чи моральної волі. Мораль
віднаходить свій вираз у вчинках: «суб’єкт є ряд його вчинків» [3, с. 167]. Моральне
зло, що виражається у неморальних вчинках не може каратися юридичними
законами. Моральна воля виражається у Гегеля як єдність одиничного.

В аналізі моралі Гегель оперує такими категоріями як умисел, вина, намір, благо,
добро, совість. У розділі, що присвячений умислу і вині, Гегель торкається проблем
кримінальної відповідальності. Людина може відповідати лише за те, що містилося в
її умислі. Умисел стосується безпосередніх наслідків вчинку. Наміри пов’язуються з
більш віддаленими його наслідками, знання про які містяться в суб’єктивній волі.
Таким чином, Гегель підкреслює особливу значущість внутрішнього переконання
особи і захищає його від втручання ззовні. Лише у вчинку особа об’єктивує свою
суб’єктивну волю, відповідно нести покарання вона може лише за вчинене, за те, що
міститься у його умислі. Заслуговують на увагу погляди Гегеля на совість, він
зазначає, що совість є святинею, зазіхати на яку було би святотатством.

Таким чином, Гегель підкреслює непорушні права суб’єктивної самосвідомості.
У той же час Гегель зазначає, що ніякий добрий намір не може слугувати
виправданням дурного вчинку та правопорушення. Гегель підкреслює, що право
виражене в законах держави є розумним, оскільки виражає всезагальну волю, тому
суб’єктивна воля, якщо вона не розходиться із всезагальною, приймає зовнішні
правові закони держави як свої власні. Гегель прекрасно розуміє, що суб’єктивна
воля може не співпадати із об’єктивністю, істиною, тому необхідними є такі зовнішні
державні настанови у вигляді правових законів, щоб нейтралізувати конфлікт
суб’єктивної і всезагальної волі. На думку В.С. Нерсесянца, у філософії Гегеля,
правила розумного і всезагального способу дії містяться лише у законах держави, і
совість повинна їх враховувати і виконувати, якщо сама не дійшла до тих же
положень [2, с. 62]. На думку Гегеля, не може визнати совість у властивій їй формі,
тобто як суб’єктивне знання, подібно до того, як в науці не має значення суб’єктивна
думка, запевнення і посилання на суб’єктивну думку [3, с. 179].

На думку В.С. Нерсесянца, якщо у абстрактному праві свобода волі мала своє
наявне буття у чомусь зовнішньому, то на ступені моралі воля володіє наявним
буттям у самій собі. Мораль означає подальший розвиток свободи, а саме підготовку
суб’єктивної сторони свободи на шляху до справжньої реалізації поняття свободи в
об’єктивному світі. Особа абстрактного права стає суб’єктом моральної свободи волі.
Для абстрактного права є байдужими внутрішній принцип і наміри особи. Лише на
ступені моралі набувають значення самовизначення, мотиви, умисел і цілі вчинків
суб’єкта. Вимога суб’єктивної свободи є у тому, щоб про людину судили по її
самовизначенню. І з моральної точки зору людина є вільною від зовнішніх
визначень.
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Cуб’єктивність у моралі виступає як невизначеність. Гегель зазначає у
«Філософії права», що ця невизначеність вказує особі шлях до вищої моральної
свободи, виховує його характер, перетворює просту схильність до добра у постійну
чесноту, робить її правом, звичкою, другою природою. Протиріччя, іманентно
присутнє моральній свідомості, не може бути вирішене нию самою, оскільки воно
лише суб’єктивне, а його свобода часто є свавіллям, що не піддається контролю.
Тому необхідною є об’єктивна моральність, у якій право осіб отримує реальне
значення, свобода їх стає справжньою, вони дійсно володіють своєю власною
сутністю, своєю внутрішньою всезагальністю. Суб’єктивність моральної свідомості
заради самозбереження у якості свідомості, що наділена совістю, повинна набути
об’єктивності, тобто перетворитися на моральність.

Висновок: мораль у філософії Г.В.Ф. Гегеля розглядається як етап розвитку
права. Три основні елементи об’єктивного духу: право, мораль і моральність,
являють собою моменти діалектичного розвитку права. Правова проблематика у
Г.В.Ф. Гегеля є дуже широкою, вона охоплює всю його практичну філософію. Право
займає у його філософській системі особливе, надзвичайно високе місце, і повної
своєї реалізації - тобто узгодження особистої і всезагальної волі - воно досягає у
формі держави. Подальші дослідження можуть проводитися у напрямку виявлення і
аналізу впливу свободи на категорії практичної філософії Г.В.Ф. Гегеля.
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ХАОС

Ратников В.С.

В статье исследуется вопрос о соответствии рациональности научного знания хаотическим
процессам существования. Обосновывается идея детерминированного хаоса, позволяющая превратить
хаотическое существование в объект научного исследования.

Ключевые слова: научная рациональность, хаос, детерминизм.

Предмет  исследования – соответствие научной рациональности хаотическим
процессам существования. Цель исследования – обосновать возможность научно-
рационального описания хаотических процессов существования.

Долгое время понятия “хаос” и “рациональность” в содержательном плане были
несовместимы: рациональность резко противопоставлялась всякой
иррациональности, а порядок – хаосу. Рациональность обычно ассоциировалась с
порядком, последовательностью, закономерностью, а хаос – с иррациональностью и
беспорядком. Однако ситуация за последние десятилетия качественно изменилась. О
некоторых из этих изменений – преимущественно в контексте методологии
естественнонаучного познания – и пойдёт речь в данной статье.

В последнее время заметно возрос интерес к феномену хаоса – как со стороны
учёных, так и со стороны философов и методологов. Так, модель
детерминированного хаоса (МДХ), во многом как результат активного
взаимодействия механики (нелинейной динамики) и топологии, является весьма
популярным объектом научных исследований не только в физике и математике, но и
в таких областях, как химия, биология, психология, экономика, метеорология и др.
Тем не менее, в описаниях ДХ редко различают его математические, физические и
эпистемологические аспекты. Исследователи чаще обращаются именно к
математическим его аспектам – вопросам устойчивости систем, вычислимости,
соотношениям континуального и дискретного, индивидуального и статистического
описаний и т.п. Реже пишут о физических его аспектах – о необратимости,
сложности, самоорганизации и т.п. А об особенностях знания, которое несёт в себе (и
с собой) МДХ, о способах его получения, о стиле мышления и вообще о дискурсе на
эту тему, – обо всём этом пишут ещё реже. Хотя для философии и методологии
науки здесь много важных и  актуальных аспектов.

В данной статье мы намереваемся обсудить то, в какой мере разработка и
освоение МДХ повлияли на изменение идеалов и критериев научной
рациональности, а также, в чём именно состоят эти изменения. К тому же
соответствующие идеалы и критерии научной рациональности определяют также и
научную парадигму, принимаемую в данную эпоху научным сообществом.
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Ключевые понятия данной статьи обозначены в её заголовке. Тем не менее, автор
полагает целесообразным дополнить их ещё двумя оппозиционными –
“иррациональность” (по отношению к “рациональности”) и “порядок” (по
отношению к “хаосу”) – и представить все четыре в виде определенной схемы.

С давних пор рациональность ассоциируется с порядком и разумным
устройством мира, а также с порядком действий, т.е. с логичностью,
алгоритмичностью, технологичностью. Такая ассоциация соотносит рациональность
и детерминизм, т.е. концепцию, согласно которой мир есть связное целое, в котором
царит определённость, системность, закономерность (а не стихия, иррациональность
и беспорядок), и любое событие в мире причинно обусловлено или, по крайней мере,
рационально объяснимо (т.е. происходит без ссылки на чудеса или какую-нибудь
трансцендентность). Противоположная же концепция, сторонники которой отдают
приоритет стихийному, чудесам, иррациональному, сверхъестественному,
необъяснимым явлениям (например, необъяснимым на основе законов науки),
ассоциируется обычно с индетерминизмом.

Известно, что ещё со времени досократиков фундаментальная проблема
натурфилософии  состояла в том, чтобы выяснить, каким образом порядок возникает
из сложного, нерегулируемого и хаотического состояния материи. Например,
Гераклит был убеждён в упорядочивающей силе особой энергии Логоса, которая
гармонизирует нерегулярные взаимодействия и создаёт упорядоченные состояния
материи. Для античности соотношение рациональности и детерминизма не столь
проблематично вследствие справедливости тезиса о тождестве бытия и мышления. В
определённой мере это можно увидеть на примере того содержания, которое
вкладывали тогда в понятие “Логос”.

В эпоху Нового времени, по мере становления классической науки,
сформировались нормы научной рациональности – нормы логичности,
обоснованности, общезначимости и т.п. Прежде всего, научная рациональность
является нормативно определенной и методологически ориентированной на
достижение объективно-истинного и/или эффективного результата (например,
результата в виде решенной задачи, либо разрешённой научной проблемы). В самом
деле, научной рациональности имманентно присущ нормативный характер, который
становился всё более заметным по мере обретения наукой относительной
самостоятельности от иных форм человеческой деятельности. Дело в том, что одна
из важнейших особенностей, отличающих науку Нового времени, − это резкое
повышение роли методологической компоненты в самой науке как особой форме
человеческой деятельности.

Длительное время, вплоть до ХХ в., более или менее чёткие трактовки
рациональности связывались именно с наукой и успехами в осмыслении научной
деятельности. Рациональность, как правило, отождествлялась с научностью. Здесь
же следует говорить и о формировании парадигмы рационального номологического
объяснения, т.е. объяснения посредством законов природы.

Подчеркивая связь концепций рациональности и детерминизма, уместно
обратиться к трактовке рациональности в онтологическом плане именно как
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детерминистском видении мира, осуществляемом посредством динамических
способов описания. Это такие способы описания, которые отображают изменение
состояния (в том числе направленное, причинно обусловленное) описываемого
объекта. Динамические способы описания бывают, по крайней мере, двух типов −
жёстко-детерминированные и вероятностно-статистические. Последние
отличаются использованием для описания вероятностных и статистических идей,
чего нет в динамических способов описания первого типа, примером которого могут
служить классические законы Ньютона или Кеплера.

Образцы динамических способов описания формировались в период становления
классической науки. Здесь же следует указать на концепцию лапласовского
детерминизма, в рамках которой оттачивались и принципы (будущие каноны)
научной рациональности. Такими канонами стали линейность причинно-
следственных связей (с чем увязывался приоритет жёстко-детерминированных
способов описания) и неограниченность предсказательных возможностей законов
природы. Это соответствует идеологии культа Разума в эпоху Просвещения: с
предсказуемостью ассоциировалась рациональность (рационально то, что
предсказуемо).

Тем самым, мы имеем своеобразную триаду: “рациональность – детерминизм –
предсказуемость”. Дело в том, что, начиная с эпохи Нового времени, со времени
формирования принципов классической науки, предсказательная функция науки
рассматривается как одна из главных и существенных. Лапласовский вездесущий Ум
при наличии необходимых начальных условий, не имеет, вообще говоря,
ограничений своим предсказательным возможностям. Если с достаточной полнотой
знать начальные условия объекта, то можно рассчитать, например, его будущую
траекторию посредством жёстко-детерминированных способов описания,
предсказать его последующую динамику, которая в декартовых координатах будет
изображаться в виде непрерывной кривой без изломов и скачков.

Такое убеждение сохранилось в науке (в физике в том числе) вплоть до XX века.
Во многом его подкрепляла давняя методологическая традиция следовать в познании
принципу простоты, который также содействовал укреплению рационалистской
установки. В своих предсказательных возможностях динамические СО
эволюционируют от возможности прогноза движения простых объектов к
предсказанию динамики сложных систем и далее − к прогнозированию сложного
поведения (движения) нелинейных систем. В первом случае, при изучении динамики
сложных многоэлементных систем, используются вероятностно-статистические СО,
существенно упрощающие ситуацию введением средних величин и процедур
усреднения, функций распределения и т.п.  Второй случай предсказания поведения
сложных нелинейных систем связан с исследованиями переходных процессов типа
“порядок → хаос”. В изучении таких процессов видное место отводится
проблематике, связанной с новым феноменом – феноменом детерминированного
хаоса, о котором – чуть позже.

До сих пор, в рамках лапласовского детерминизма, мы имели в виду
нехаотические объекты, т.е. объекты (и механические системы), которые
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репрезентируются жёстко-детерминированными способами описания и подчиняются
законам Ньютона. Однако, уже исследования А. Пуанкаре, А. Ляпунова, Э. Цермело
и др. показали, что механическая система при определённых условиях может
утратить изначальную регулярность своего движения и возможность безграничной
предсказуемости. Тем не менее, свойства нерегулярной динамики и границ
предсказуемости более подробно были изучены в процессе “рационализации” хаоса,
например, при описании хаотических систем в рамках модели детерминированного
хаоса.

Под моделью детерминированного хаоса подразумевается модель,
репрезентирующую хаотические системы и их динамику и обладающую
следующими свойствами: а) нелинейность; б) возможность хаотического движения
простой детерминированной системы; в) “чувствительность” динамических
переменных (и характера траекторий системы) к малым отклонениям в начальных
условиях; г) ограниченность предсказуемости динамики системы (т.е. наличие
“горизонта предсказуемости”). Эта модель позволяет исследовать хаотическое
поведение детерминированной динамической системы, т.е. системы, описываемой
детерминированными дифференциальными уравнениями.

Открытие явления детерминированного хаоса показало, что состояния
макроскопической динамической системы, достаточно удалённые по времени, во
многих случаях – в неравновесном состоянии –  оказываются нескоррелированными,
что можно рассматривать как эквивалентное существованию независимых
причинных цепей. Это означает, что возможно возникновение случайности в
макросистеме в процессе “самопроизвольных изменений”, что, естественно, повлияет
и на возможности предсказания динамики системы [2].

С 70-х годов детерминированный хаос становится весьма популярным объектом
нелинейной динамики, которая в то время успешно осваивает сложные движения, не
репрезентируемые традиционными динамическими СО. Хорошо известными
примерами здесь является динамика нелинейных диссипативных систем, динамика
турбулентности, динамика странного аттрактора и т.п. В рамках нелинейной
динамики было доказано существование ситуаций, в которых простая, жёстко-
детерминированная система вследствие своей неустойчивости способна вести себя
хаотично, сложно, весьма трудно прогнозируемо. Такие ситуации не вписываются в
линейную картину классического (лапласовского) детерминизма, а такие простые
объекты, но со сложным поведением, действительно, требуют для своей
теоретической репрезентации нелинейных СО.

О возможности сложного, хаотического поведения простой системы (и, как
следствие, − трудности с предсказанием её траектории) свидетельствует и такой
фундаментальный результат нелинейной динамики, как теория Колмогорова −
Арнольда − Мозера (или кратко: КАМ-теория) [5, с. 17; с. 164]. Рассматривая вопрос
об устойчивости фазовых траекторий, эта теория утверждает возможность (при
определенных условиях) как бы “перемешивания”, “запутывания” траекторий
простой динамической системы, чего в традиционной ньютоновской механике не
может быть в принципе. Кроме того, КАМ-теория подтверждает отказ от резкого
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противопоставления жёстко-детерминированных и вероятностно-статистических СО
динамических систем, ибо, согласно этой теории, в классической механике
допустимы ситуации, когда движение в фазовом пространстве нельзя рассматривать
ни как полностью регулярное, ни как полностью нерегулярное, а тип траектории
зависит от выбора начальных условий. Устойчивое же регулярное движение в
классической механике − скорее, исключение, чем правило [5, с. 17]. В области
стохастического движения фазовая траектория изменяет свою топологическую
природу, переставая быть линией. Проявление взаимоисключающих типов поведения
в одной и той же динамической системе явилось одним из удивительных и
неожиданных открытий в физике второй половины ХХ века.

Действительно, в классической механике возможны ситуации, когда траектории
в фазовом пространстве во многом зависят от выбора начальных условий и когда
мельчайшие отклонения в исходных данных приводят к совершенно различным
траекториям последующего движения (знаменитый “эффект бабочки”). Поэтому
оказывается невозможным заранее вычислить будущие направления движения в
хаотической системе, несмотря на то, что математически они полностью определены
и детерминированы. Здесь вновь (как и в случае квантовой механики) приходится
пересматривать концепцию детерминизма и традиционную парадигму
математической физики, согласно которой движение однозначно репрезентируется
непрерывной кривой (изображающей траекторию движения) без каких бы то ни было
разрывов и изломов. Пересмотр здесь идет по двум направлениям.

Во-первых, решения уравнений нелинейной динамики допускают ветвление
(например, раздвоение), бифуркацию кривой-траектории, что, в частности, ведёт и к
пересмотру положения о неограниченной предсказуемости динамической
траектории. В зоне бифуркации предсказуемость оказывается невозможной. Иными
словами, здесь мы имеем дело с локальной непредсказуемостью. Термин
”локальный” мы вводим для того, чтобы как-то “смягчить” радикальность оценок
этой новой области и приблизить к реальности те часто поспешные истолкования
такой нетрадиционной ситуации в научном познании, которые − несмотря на успехи
нелинейной динамики и неравновесной термодинамики открытых систем − нередко
ведут даже к отрицанию необходимости предсказательной функции для научного
знания. Эти истолкования во многом коррелируют с современными версиями
антисциентизма (например, постмодернизма).

Второе же направление пересмотра традиционной парадигмы математической
физики (а вместе с этой парадигмой –  и традиционно трактуемого детерминизма)
как раз и связано с феноменом детерминированного хаоса. Случайное поведение в
этом случае не обязательно возникает в результате действия внешних случайных сил,
оно может появиться в изолированных строго детерминированных системах.
Непредсказуемость здесь надо отличать от локальной непредсказуемости в зоне
бифуркаций. Ещё А. Пуанкаре в своё время указывал на то, что непредсказуемые
явления, возникающие “по воле случая”, встречаются, скорее всего, в таких
системах, где небольшие изменения в настоящем приводят к весьма заметным
изменениям в будущем. Здесь мы имеем дело с неустойчивостью системы.



27
Рациональность и  хаос

Исследование этого феномена открыло новую страницу в истории механики как
науки о движении.

Изучая проблемы устойчивости и неравновесности, физиками был открыт и
исследован эффект быстрого роста степени непредсказуемости динамики сложных
нелинейных систем. Здесь также пришлось ввести явную коррекцию в традиционную
трактовку детерминизма, что связано, в частности, с экспоненциальным накоплением
ошибок, свойственным хаотическим системам.

С выявленной выше триадой “рациональность – детерминизм –
предсказуемость” можно сопоставить ещё одну концепцию, также вынуждающую
изменить наши прежние представления о научной рациональности и о хаосе. Речь
идёт о концепции частичной детерминированности, которая разрабатывалась в
основном известным советским физиком-теоретиком Ю.А. Кравцовым и его
сотрудниками. Эта концепция обосновывает количественные критерии
относительной степени упорядоченности (или хаотичности). Она базируется на
соглашении, по которому детерминированность некоего процесса связывается с его
полной (с вероятностью, равной единице) предсказуемостью, а случайность – с
непредсказуемостью. «При таком подходе, – пишет Ю.А. Кравцов, – случайность и
детерминированность не противопоставляются друг другу, а рассматриваются как
полюса единого свойства — частичной детерминированности» [1, с. 101]. При этом
степень предсказуемости, согласно Кравцову, коррелирует со степенью хаотичности.
Заметим, что эту ситуацию уместно соотнести с известной моделью К. Поппера
“облака – часы” [3], в которой “часы” символизируют детерминированность, а
“облака” – случайность.

К переходным процессам типа “порядок ↔ хаос”, которые демонстрируют
простоту порядка, но сложность хаоса (хотя и как рационализируемую,
“исчислимую” сложность), относят и те процессы, которые описываются достаточно
простыми детерминированными уравнениями и которые также можно отнести к
стохастическим системам. Математики изучали феномен стохастичности ещё
раньше, нежели физики. В частности, к нему относится так называемый феномен
неклассических бильярдов типа бильярда Синая (названного по имени известного
советского математика Я.Г. Синая, впервые его исследовавшего) [5; 6].  Было
показано, что система уже из двух шаров, в зависимости от формы границы, может
обладать свойством хаотичности. Тем самым была решена задача об
экспоненциальной неустойчивости (и как следствие - непредсказуемости) траекторий
системы упругих шаров. В дальнейшем были изучены различные модификации
бильярдных систем и исследованы их статистические свойства. Более того, на основе
анализа бильярдов был получен результат о возможном переходе к броуновскому
движению в поведении чисто детерминированной системы, что явилось одним из
первых строго-математических подтверждений рождения хаоса в динамических
системах.

Выводы. Детерминизм претерпел на сегодняшний день, по крайней мере,
третью существенную модификацию после лапласовской своей версии. Эта
модификация приводит к тому, что в современной концепции детерминизма:
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• ранее существовавшая “непроходимая” грань между порядком и хаосом
уступает место “подвижной границе”, например, в рамках рассмотренной
нами концепции частичной детерминированности;

• причинно-следственная связь носит нелинейный характер, допуская
существование самодействия и циклопричинности;

• меняется статус случайности (она усложняется до стохастичности), ибо
даже простое механическое движение на определённом уровне допускает
стохастичность, причём случайное, хаотическое поведение не обязательно
возникает в результате действия внешних, случайных сил;

• признаётся наличие пределов предсказуемости.
Прогресс современной теоретической физики, и прежде всего успехи

нелинейной динамики и синергетического подхода, ведут к признанию
правомерности и оправданности во многих гносеологических ситуациях более
“мягкой” методологии научного познания (нежели методология классической науки,
базировавшейся на приоритете жёстко-детерминированных способов описания) в
процессе принятия теоретических построений в качестве научных. Эту новую
методологию можно (до некоторой степени условно) представить в виде по крайней
мере “трёх отказов”:

• отказа от приоритета классического (лапласовского) и
квантовомеханического детерминизма и переход к более “мягким” его
формам (например, стохастическому детерминизму), допускающим
своеобразное сочетание – как взаимно дополнительное – жёстко-
детерминированных и вероятностно-статистических способов описания, хотя
и с возможными ограничениями на их (этих способов описания)
предсказательную способность (учёт “горизонта предсказуемости”);

• отказа от приоритета линейных СО и линейного стиля мышления и переход к
нелинейным СО как более богатым возможностями и более реалистичным,
позволяющим описывать также и хаотические системы;

• отказа от приоритета простоты в научном описании (репрезентации) и
объяснении мира и расширение класса допустимых для научного
исследования объектов (подробнее – см. [4]).

Иными словами, на пути к более совершенным средствам и методам научного
исследования мы всё чаще сталкиваемся с отказом от прежних “методологических
жёсткостей” в научно-теоретической деятельности. Теперь действительно «можно
говорить об ослаблении “научной нетерпимости” к изменению жестких форм
научного дискурса». Если иметь в виду прогресс современной теоретической науки
(и, в частности, теоретической физики), то он ведет к дальнейшему расширению
сферы научно репрезентируемого. Наличие в современной науке тенденции к более
“мягкой” методологии свидетельствует о расширении её предметной области,
расширении сферы рационально постижимого.

Итак, явление детерминированного хаоса демонстрирует, что
детерминистический закон и хаотический характер движения не противоречат друг
другу. Иными словами, рациональность (порядок, закон, детерминизм) с одной
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стороны, и хаос – с другой, уже не противостоят друг другу. Рациональность, с одной
стороны, своими новыми критериями “снимает” прежнее противостояние жёстко-
детерминированных и вероятностно-статистических способов описания, а с другой –
хаос допускает теперь научно-рациональную репрезентацию (например, в рамках
рассмотренной выше модели детерминированного хаоса), хотя и с рационально
контролируемым учётом “горизонта предсказуемости”.

Список литературы

1. Кравцов Ю.А. Случайность, детерминированность, предсказуемость / Кравцов Ю.А. // Успехи
физических наук. − 1989. − т.158. − № 1. − С. 93-122.

2. Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Современные проблемы нелинейной динамики / Малинецкий
Г.Г., Потапов А.Б. – М., 2000. – 336 с.

3. Поппер К. Об облаках и часах. Подход к проблеме рациональности и человеческой свободы /
Поппер К. // Объективное знание. – М.: Эдиториал УРСС, 2002, с. 200-247.

4. Ратников В.С. Методологическое сознание современной науки: на пути к “мягкой”
методологии / Ратников В.С. // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 106. - С. 96-99.

5. Синай Я.Г. Случайность неслучайного / Синай Я.Г. // Природа. – 1981. – № 3. – С.72-80.
6. Шустер Г. Детерминированный хаос. / Шустер Г. – М.: Мир, 1988. – 240 с.

Ратніков В.С.  Раціональність і хаос // Вчені записки Таврійського національного університету
ім. В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія.  Політологія. Соціологія. – 2010. – Т.23 (62). -
№1. – С. 22-29.

У статті досліджується питання про відповідність раціональності наукового пізнання хаотичним
процесам існування. Обгрунтовується ідея детермінованого хаосу, яка дозволяє перетворити хаотичне
існування на об’єкт наукового пізнання.

Ключові слова: наукова раціональність, хаос, детермінізм.

Ratnikov V.S. Rationality and chaos // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University.
Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. –  Vol.23 (62). – №1. – P. 22-29.

The article researches a problem of scientific knowledge rationality and chaotic existence process
accordance. It is grounded the determinate chaos idea, that allows to transform chaotic existence into scientific
knowledge object.

Keywords: scientific rationality, chaos, determinism.

Поступило в редакцию 15.10.2009



Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология».  Том 23 (62). 2010. №1. С. 30-35.

УДК 299.513: 17

ПАРАДОКСЫ ФЕНОМЕНА НЕДЕЯНИЯ

Архангельская А.С.

Автор предпринимает попытку нетривиального подхода к сопоставлению трех видов феномена
недеяния: от даосской этики запрета на действие к так называемой «имитации лени» в разных
культурах.

Ключевые слова: недеяние, даосская этика, парадокс, культура

Передмет исследования – социокультурное значение феномена недеяния. Цель
исследования – выявить  основные философские интерпретации феномена недеяния
в контексте парадоксальности его возможных смыслов.

Парадоксальность феномена недеяния остроумно была предложена еще
Григорием Сковородой (если не считать давно известную реплику Сократа о
множестве вещей, без которых оказывается можно обойтись). Мы не станем здесь
перечислять «факультет ненужных вещей» – необходимых так многим и ненужных
столь немногим из нас. По-видимому, избыточность вещного мира современной
цивилизации стала очевидной настолько, что обращение к оппозиции
«деяние/Недеяние» востребована если не исподволь, то достаточно явно. Некоторым
свидетельством этой востребованности можно считать и появление статьи С.А.
Никольского, в журнале Вопросы философии [1] и специальный выпуск журнала
«Русская жизнь», посвященный острой полемике вокруг проблем т.н. «имитации
лени» [2].

Какие же три подхода автор данного текста считает интересным соотнести, дабы
высветить особенность собственной, возможно, нетривиальной позиции? Прежде
всего, мне кажется несколько странным, что ни Никольский, ни авторы в журнале
«Русская жизнь» не сочли необходимым оглянуться на очень древних китайцев и их
даосскую этику. Недаром слово «дао», как известно, означает «путь», а Недеяние, т.е.
У ВЭЙ – принцип невмешательства в естественный порядок [3]. Перекинем же
логический мост к даосской традиции, и тогда вот как вкратце выглядят три
избранных нами подхода:

1. Восток – Даосский подход – в формуле «Не навреди»! Не навреди природе
земной. Не навреди гармонии Вселенной, не навреди самому себе бездумными
действиями по отношению к другому человеку.

2. Отечественный подход, а точнее определенный ракурс феномена недеяния,
как «меланхолическое и задумчивое нежелание включаться в суету повседневности»
(по Дм. Быкову). И здесь прежде всего гончаровское Недеяние в лице Илюши
Обломова, как классика русской лени у Ю. Лошица [4], представлена близкая и нам
по духу «Апология Обломова», о ней – чуть позже). Наконец, наше т.н. долго-
запряганье, которое тоже есть своеобразный вариант Недеяния, замедленного
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раскачивания… перед действием в любой сфере нашего бытия. Здесь надо добавить,
что результаты этой раскачки бывают весьма близки в итоге к небытию.

3. Запад – Американский подход как парадокс соединения эскапизма и
альтруизма. Торо и Уайдлер. Житие Генри Торо на берегу озера Уолден и Торнтон
Уайдлер [5], как «пророк изящного Христа» – главного героя своего последнего и
самого философского романа «Теофил Норт». Это имя легко переводится с
греческого, как «Любовь к Богу». А его создателю, американскому писателю-
мыслителю Торнтону Уайдлеру один из критиков – Майк Голден предъявил упрёк:
«Да американец ли Мистер Уайдлер? Может быть, он швед или грек?»

Итак, в чем же скрыта парадоксальность 1-го, даосского подхода, его этики, его
суперэтики (как и всей китайской философии) [6]? Дело в том, что сам даосизм, его
обоснование – это «Единство крайностей». В этом запрете на действие («Не
навреди»!), в этой этике природосообразного Недеяния кроется не бездействие, а
действие сообразно природе, причем деяние без борьбы с нею. Очень важно, что
Недеяние включает стимулы к «Спонтанному творчеству» и т.н. «Возврат к началу».
Таким образом У ВЭЙ – Недеяние – это принцип невмешательства, это отсутствие
такой деятельности, которая могла бы нарушить естественный ход вещей,
естественный порядок. Оказывается, Недеяние этики даосизма вовсе не есть ленивое
приспособление к жизни, в том-то и парадокс, что и индивидуализм здесь особого
рода. У А. Кобзева даосизм обозначается как «индивидуалистический натурализм»
[7], а не точнее ли сделать акцент на понятии «естественность»? Тогда Недеяние
открывает стимулы для особого вида интеллекта во взаимосвязи с интуицией.

Невидимая миру дуга осевого времени Карла Ясперса исправно работала в эпоху
Лао-Цзы, и у очень древних греков-стоиков одной из опор их этики тоже было
следование законам Природы. Этический ригоризм мудреца-стоика – бесстрастие и
добровольное следование судьбе. Этот античный кодекс чести стоицизма
перекликается с принципом даосской мудрости: «не печалиться ни о жизни, ни о
смерти, понимая их естественность и неизбежность». Эта позиция суперэтики
древнего Китая была сформулирована задолго до Средней Стои, во 2-й половине
первого тысячелетия до н.э. Но здесь для нас важно именно так называемое «эхо»
восточной мудрости, сущность которого была осознана греками самостоятельно.
Стоит ли говорить, что для европейской традиции античной и наших времен осталась
совершенно чуждой заповедь даосизма: «Мудрый правитель, следуя Дао, не сделал
ничего, чтобы управлять страной, ибо мудрец ”свободен от пристрастий и
предвзятости”» [8]. Еще более далеки наследники великой даосской традиции
современного Китая от принципа Недеяния («не навреди!») по отношению к
Природе. Здесь пути Востока и Запада так переплелись, что экологическая
катастрофа оказалась поистине общепланетарной и нерешаемой. Какое уж тут для
бурно развивающейся экономики перенаселенной страны «природосообразное
недеяние» [9]!

Как и было обещано выше, вернемся к т.н. «Апологии Обломова», именно так
именует С. Никольский позицию Ю. Лошица. Своеобразие контекста этой Апологии
заключается прежде всего в истолковании Обломовки, как «обломка некогда
полноценной и всеохватной жизни …, и что также Обломовка, как НЕ всеми забытый
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чудом уцелевший [10] блаженный уголок – обломок Эдема»? Согласитесь, эта
интерпретация Родины Илюши Обломова, как «потерянного Рая» прямо
противоречит традиционной оценке самого понятия «обломовщина», которая стала
почти привычной и незыблемой с не самой легкой руки Ник. Добролюбова.

Наверное, здесь уместно будет сослаться на мнение нашего современника – Дм.
Ольшанского в его статье—эссе «Малолетка беспечный» с подзаголовком: «Баловать
ребёнка – значит подарить ему мир» [11]. Возможно, его вывод не бесспорен, но как
раз нам – в тему: «Только годы, проведённые по-обломовски, в окружении близких,
охраняют детей от сокрушительного слома, что готовит им вандал коллектив»...

Оппозиция «Обломов-Штольц» в русской литературной критике (и особенно – в
традиции школьного преподавания литературы) отчасти поставлена под сомнение
известным фильмом «Несколько дней из жизни Обломова» раннего Н. Михалкова.
Илья Ильич в блистательном исполнении Олега Табакова не может вызвать ничего
кроме симпатии и сочувствия, как и у Ю. Лошица: «мудрый лентяй, мудрый дурак».

Вот из этого контраста мудрости и русской лени и прорастают корни парадокса
отечественного феномена Недеяния. Какими-то неисповедимыми путями,
причудливой игрой природы и истории, даосский принцип Недеяния перекочевал и к
нам, на наши родные просторы. А перекочевав, заметно обрусел, формируя и
устанавливая на протяжении столетий (а не китайских тысячелетий) свои контрасты
«деяния – трудолюбия и Недеяния – лености». Одним из парадоксов нашей
национальной особости этого феномена является, по мнению Бориса Кагарлицкого
то, что он обозначил как «Имитация лени». В своей статье с таким заглавием, он
утверждает, что «Русский человек может быть трудолюбив, но никогда в этом не
признается» (поистине, здесь ключевое слово «признаться»). Продолжая эту мысль о
неспособности хвастаться, можно было бы грустно пошутить, что нашему человеку,
кажется, легче признаться, что он алкоголик, чем признать себя трудоголиком. Вот в
этом нежелании признаваться («стоять или молчать, как партизан»…) заложено одно
из ментальных отличий тех соотечественников, в чьём человеческом естестве как бы
закодирована та самая «имитация лени». Как видим, мы здесь не имеем в виду
социальный статус русского барина Илюши Обломова (и верного слуги Захара –
Обломова-2), или других баловней судьбы. Тем более, что в этом скромном опыте
исследования для нас важнее всего обратить внимание на эффект повторяемости,
сопоставимости подходов к анализу феномена Недеяния и, что наиболее интересно,
их парадоксальность.

То, что в каждом русском обязательно присутствие Илюши Обломова – почти
бесспорно признаваемая традиция. Это присутствие может отличаться лишь
разницей или весом т.н. дозировки: он может или сидеть в своем кресле, или
возлежать на диване. Мы здесь намеренно упомянули слово «дозировка», так как
имеем в виду еще некоторые составляющие (ингредиенты) этого виртуального
коктейля нашего национального характера. При всей кажущейся их
несовместимости, нам представляется обязательным включение в этот коктейль
добавок или «маниловщины» или «карамазовщины». Притом, так как братьев было
не только трое, но был еще и четвертый – настоящий отцеубийца Смердяков, то,
обозначая явление карамазовщины, мы здесь не в силах расшифровать всю
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сложность и неоднозначность их взаимосвязи. И их присутствия в нашем коктейле,
ибо в этом напитке может быть больше доля только одного из них. Но это –
отдельная тема, а доза нашей собственной склонности к Недеянию так велика, что мы
великодушно оставляем эту тему другим исследователям. Добавим лишь, что есть
еще один вид отечественного Недеяния – это уже упомянутое выше «долго-
запрягание». Умение откладывать на потом, на завтра, раскачиваться, отвлекаясь на
другие, зачастую второстепенные дела – это и есть то самое родное долго-
запрягание. Здесь не идет речь о чиновничьем бездушии на всех уровнях. Правда и у
пунктуальных немцев это явление зафиксировано в поговорке: «Morgen-morgen nur
nicht heute» (Завтра-завтра, но не сегодня).

Тот же Борис Кагарлицкий убеждён, что «представление о том, что мы работаем
плохо, что мы беспечны, мы ленивы, всё у нас из рук валится, сидит глубоко в
русской культуре, и как ни удивительно, не оспаривается даже самыми отчаянными
патриотами. Напротив, западный человек согласно нашим понятиям, трудолюбив,
надежен и эффективен» [12]. Здесь, как мы видим, целый гордиев узелок
противоречий и парадоксов. И западный человек бывает не самым эффективным в
сравнении с толковостью наших соотечественников, но зато почти всегда
превосходит нас в умении себя подать и в завышении собственной самооценки. Если
учесть, сколько в наш технократический век наворочено и истрачено лишнего, то
приходится согласиться с мнением Дмитрия Быкова об Илье Ильиче Обломове, что
он «почти всю жизнь прожил, совершая благо Недеяния [13], будучи чуть ли не
проводником божественной воли», и тем самым помогая сохранить status guo в
незыблемости каких-то коренных установлений божьего мира…

Пожалуй, здесь трудно удержаться, дабы не сослатьcя на ту аргументацию,
которую предлагает Дм. Быков в своем тексте «Думанье мира»: «Недеяние
предполагает праздность, а русский человек в моменты кажущегося безделья как раз
что-то упорно и сосредоточено думает … для русского человека лучше ничего не
делать, нежели думать и предавать свою бессмертную душу» [14].

Но, пожалуй, одной из самых неожиданных форм Недеяния, на наш взгляд,
оказалось его появление в самой деловитой стране – Северной Америке. Мы имеем
виду житие Генри Торо на берегу озера Уолден – в русле своеобразного течения
эскапизма, описанного им в книге «Уолден или жизнь в лесу». Обычно понятие
«эскапизм» относят к т.н. «бегству от мира», в религиозном ключе: уход в
монастырь, в скит, в монашество. Но стиль жизни Генри Торо, писателя и мыслителя,
а потом и общественного деятеля, вполне светского человека и была мирской
формой ухода (но не бегства)! от действительности, подвергнутой им критическому
анализу. Нам важно здесь в образе его лесной жизни увидеть те черты «Возвращения
к истокам», которые так естественно были присущи еще древним даосам. Так он
пришел к выводу, который перекликается с основой даосской этики: «нравственное
очищение возможно только лишь после глубокого осознания личностью своего
отчуждения от несправедливого общественного уклада и при условии постоянного
контакта человека с природой, воплощающей трансцендентный идеал, чистоту,
красоту и непорочность» [15].
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Но кроме этого вывода философа-романтика, Торо, как общественный деятель,
проявил себя лидером в своем смелом эссе «О гражданском неповиновении» (1849
г.), которому в текущем году исполняется 260 лет. Принято считать, что в этом
программном эссе Торо, призывая к ненасильственной революции, пытался
разбудить общественное мнение в США и оказался предтечей М.Ганди и М.Л. Кинга.
Интересно соотнести этимологию и смысловые оттенки слов: НЕНАСИЛИЕ и
НЕДЕЯНИЕ. Вот такая оригинальная форма деятельного Недеяния, которое оказало
столь заметное влияние не только на Ганди и Кинга, но, как известно, и на графа
Льва Толстого.

Наверное, еще более оригинальной представляется нам такая форма
американского вида Недеяния, как альтруизм. Кстати, как это не без лукавства
показывает Уайлдер, альтруизм – отчасти вынужденный. Мы имеем в виду
последний и самый философский роман Торнтона Уайлдера – «Теофил Норт», где
главный герой в сущности, – alter ego самого автора, остроумно показавшего
своеобразную форму « обречённости на альтруизм».

Как известно, последний роман Достоевского – «Братья Карамазовы» – также
самый философский. Во многом благодаря включению в него притчи, придуманной
старшим братом Иваном – «Великий инквизитор». Иногда этот роман трактуется как
психологический детектив, а сейчас назвали бы – триллер…

А вот «Теофил Норт» некоторые наши издатели считают возможным отнести к
жанру «плутовского романа». В то время, как другие им в противовес называют
Уайлдера за создание его Теофила – «пророком изящного Христа».

По-видимому, изящество этого alter ego автора, скорее всего в том, что он сам
себя никому не навязывая, оказывается столь нужным и востребованным, что ему
самому это если не в тягость, то оборачивается явлением несколько неожиданным и
удивительным. Поистине, получается «Гипертрофия обратной связи», как называла
когда-то Виктория Токарева одну из своих давних повестей. А Теофил Норт, не
собираясь делать никакую карьеру, несмотря на настояния родных, после службы на
флоте, сбежал, в сущности, из родного штата (о, романтика эскапизма в путешествии
по огромной стране!) в тот самый город-порт, в котором несколько лет назад
проходил морскую службу. Его статус человека со стороны, его непоказная доброта,
его способности и располагающая к себе внешность, наконец, его альтруизм (без
тени пафоса), оказываются столь необходимыми и детям, и взрослым. Итак,
обладателю дара «гения общения» и бескорыстного альтруизма пришлось нести
крест востребованности. По-видимому, этот роман во многом документально-
автобиографический, и тогда оказывается, что американская почва способна была
рождать не только деловитость и предприимчивость. Теофил Норт обладает
человеческими качествами, далекими от этики утилитаризма, но зато приближающие
их носителя к этике бескорыстного благодеяния. А сочетание этих искренних
благодеяний вызвало у одного из критиков Уайдлера реплику недоумения: да
американец ли мистер Торнтон Уайлдер?

Выводы. Автор вовсе не ставил перед собой задачу всеохватного
сопоставительного анализа феномена НЕДЕЯНИЯ в разных культурах и разных
ментальностях. Здесь предложена лишь попытка наметить контур именно
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парадоксальности – как самого феномена, затеянного древней даосской этикой, так и
неожиданные повороты этих парадоксов в их национальных одеяниях.

Как видно из предлагаемого текста, автора увлекает поиск проявлений
парадоксальности тех или иных исследуемых явлений, если хотите – эстетика
парадоксов даже в сфере этики. А особенно – в глубинах ментальности разных
культур. Разумеется, здесь всего лишь заявка на постановку проблемы, ибо эстетика
парадоксов в этической сфере – это тоже своеобразный оксюморон. Если поэт
Михаил Лермонтов мог себе позволить воскликнуть: «Но красоты их безобразной я
скоро таинство постиг» [16], то автор данного текста при попытке аналитического
подхода осознаёт нечто неизъяснимое в этических оксюморонах вообще, а в
парадоксах феномена Недеяния – в особенности.
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Целью настоящей публикации является рассмотрение концептов конца/начала
истории в контексте техногенной цивилизации. На сегодняшний день уже ни у кого
не вызывает сомнений то, что современная техногенная цивилизация находится в
глобальном мировоззренческом кризисе. Разрушены мифы прошлого, все большую
актуальность приобретает прогнозирование будущего. Актуальность данной
проблемы обостряется вопросом о самой возможности дальнейшего исторического
процесса.

В ХХ в. дискредитированы многие философские идеи, ставшие традиционными
для европейской мысли, в частности, концепция единства истории, следствием чего
философами и мыслителями различных отраслей знания был заявлен «конец
истории». Отвергнув идею прогрессивного развития, человечество оказалось
охвачено «постмодернистской ситуацией» – существованием в таком состоянии,
когда уже все завершено, все случилось, произошло, и дальнейшее движение
воспринимается крайне проблематичным.

Как пишет Бодрийяр: «…Вместо целенаправленного процесса, обладающего
идеальным развитием, перед нами порождающие модели. Вместо пророчеств –
«зафиксированная» программа…. В этой перемене нет ничего
«недетерминированного»: в ней находит завершение длительный процесс, когда
один за другим умерли Бог, Человек, Прогресс, сама история, уступив место коду,
когда умерла трансцендентность, уступив место имманентности…» [1, с. 130]. Или
у Слотердайка: «С тех пор как прогресс стал протекать самостоятельно, оптимизм
относительно будущего превратился в процессуальную меланхолию. Мы больше не
едем из Генуи в Новое время, мы движемся по ленточному конвейеру в нечто
необозримое» [2]. Однако, Слотердайк считает, что культура модерна, перешедшая
в постмодерн и понимающая сама себя как последнее время, не может перейти в
нечто другое, до тех пор, пока ясно не представит свое будущее. Будущее, время
после конца истории – открыто, это поле потенциальной актуализации неизвестных
в настоящее время социальных проблем и заданий.

Сегодня главной задачей философии является поиск новых жизненных
ориентиров, новых смыслов и ценностей существования человечества. Как писал Л.
Гумилев: «Говорить о незаконченных процессах можно лишь в порядке
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прогнозирования, а для последнего нужно иметь в руках формулу закономерности»
[3, с. 26]. В.С. Степин указывает, что любая область человеческого познания
опирается на так называемую «наглядно – образную компоненту», и философия,
как основа мировоззрения, всегда обращается к наиболее общим культурным
компонентам [4].

Эсхатология (с греческого – последнее учение) – религиозное учение о конце
истории и конечной судьбе мира. Практически в любой религии существуют
подобные описания конца света, глобальной катастрофы, которая ожидает
человечество. У Иудеев оно дано в книге пророка Даниила, у христиан – в книге
Откровения, у мусульман – в представлении о пришествии Махди и т. Однако, в
процессе исторического развития эсхатология преодолевает узко религиозные
рамки и становится определенным культурным и мировоззренческим понятием. В
этом состоит актуальность исследования, связанная с рассмотрением эсхатологии
как некой культурной универсалии, дающей перспективу для поиска новых
возможностей развития личности, общества, для начала истории.

Для того чтобы выявить причины кризиса техногенной цивилизации,
необходимо обратиться к рассмотрению ее социокультурных оснований.
Непосредственной предпосылкой техногенной цивилизации явились прогрессивные
идеи эпохи Возрождения, и последующие научно-технические революции. Сама же
идея прогресса имеет свою историю формирования: она начинается, когда в
процессе развития и усложнения человеческого сознания, мифологические
представления трансформировались в историческое сознание, в результате чего
сформировалась целостная картина мира, понимаемая как единый линейный
процесс.

Карлом Ясперсом предложено понятие «осевое время», период примерно с 800
по 200 гг. до н.э., когда в различных регионах параллельно возникают мощные
духовные движения. Это период серьезных социальных трансформаций и кризиса
человеческого бытия, когда возникают религии спасения, связанные с идеей
трансцендентального единого Бога. Именно с этого периода можно говорить о
единой истории человечества. Начало такому поступательному движению истории
было положено иудейскими пророчествами (Илии, Исайи и Второисайи),
объединенными эсхатологическим восприятием исторического процесса, который
охватывал прошлое, настоящее, и непременно конечное, завершающее будущее
время [5, с. 76-83].

Николай Бердяев возникновение исторического сознания, также связывает с
миссианско-эсхатологическим сознанием иудейских пророков, и повлиявшего на
них персидского учения – Зароастризма: «Можно сказать, что мессианизм
конструирует историческое. Философия истории имеет иранско-иудейские истоки.
Учение о прогрессе 19 века, столь не христианское по своей внешности, имеет все
те же истоки в мессианском ожидании» [6, с. 259].

Христианство интерпретировало узко национальную иудейскую эсхатологию.
По сути, идея глобализации присутствует в христианстве, так как история в нем
понимается как всемирный, универсальный наднациональный и
надтерриториальный общечеловеческий проект, имеющий начало и завершение.

Христианство утверждает идею движения к будущему совершенству, идею
нравственного прогресса, опирающегося на свободный выбор личности. История,
на основании идеи прогресса и эсхатологии, наполняется смыслом и целью –
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человек, руководствующийся божьей волей, способен своими творческими
усилиями преобразовать несовершенства существующего мира. Такое понимание
истории соответствует концепции хилиазма, которая содержится в рамках
эсхатологического учения и утверждает возможность светлого конца истории –
наступление Тысячелетнего Царства на Земле.

Первые сообщества христиан ожидали конца света и наступления Царства
Божьего уже в обозримом будущем, чего, естественно, не случилось. В дальнейшем,
подобная безвременность пророчеств, неопределенность апокалипсического
окончания истории, разочарование в скором наступлении божьего правосудия,
привели к приоритету гуманистических и рационалистических ценностей и
устремлений. Больше не ожидается наступление Царства Небесного, а
осуществляются попытки построения Царства Земного. На основании хилиазма
возникает жанр социальной утопии, главной идеей которого становится идея
прогресса, идея построения свободного и справедливого социального общества.
Слотердайк обращает внимание на то, что вся западноевропейская история была
основана и воспринята мессианским – эсхатологическим, мышлением, которое
обязательно направлено на ожидание достижения и окончания истории.
Мессианским мышлением создавались все прогрессивные общественные теории
модерна, и гуманистические, и социалистические и даже атеистические.

Социальные процессы XIX и XX вв., обнаружили явное несоответствие
реальности оптимистическим, прогрессистским теориям. В современном мире
произошла девальвация духовных ценностей, что повлияло на появление
технократического стиля мышления. Опора на рациональность, науку и технику как
условия преобразования мира, составляющие основу техногенной цивилизации,
привели к зависимости жизнедеятельности человечества от технологий. Оказалось,
что прогрессивные изменения в одной области сопровождаются регрессом в других,
то есть, сведение прогресса к любому одному аспекту деструктивно для системы в
целом и ведет к деградации общества и человека. Таким образом, как пишет Ф.
Фукуяма: «Современный пессимизм относительно возможности прогресса в
истории был порожден двумя отдельными, но параллельными кризисами: кризисом
политики двадцатого столетия и интеллектуальным кризисом западного
рационализма» [7, с. 41].

Главной идеей, которая привела к построению техногенной цивилизации, была
идея активного, деятельного преобразования этого мира, для удовлетворения
необходимых, а затем и постоянно растущих потребностей. Природа стала объектом
для покорения. Раскрывая законы природы, человек приобретал новые
возможности. Такое же положение дел происходило и в социальной сфере – если
человеческие возможности неограниченны, следовательно, построение идеального
общества вполне реально. Изменяя мир, человек берет на себя функцию творца [8].
В эсхатологии эти события выносятся за пределы истории, после событий
апокалипсиса. Именно в этом и состоит принципиальное заблуждение
прогрессистов. Согласно эсхатологическому приданию, изначально было дано
равноответственное пророчество, в котором всемогущество Божьей воли не
вступало в противоречие с человеческой свободой. Отказавшись же от самой идеи
некого нравственного ориентира выбора, человечество оказалось в кризисной,
тупиковой ситуации постмодерна. Слотердайк обращает внимание на то, что
современная западноевропейская цивилизация осуществляет нападки на
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традиционное понимание христианства, и все чаще пытается воскресить языческие
традиции, но, даже «прощаясь» с традиционным христианством, историческое
мышление с его эсхатологией все же остается.

Можно ужасаться негативным проявлениям техногенной цивилизации, но в
самом прогрессивном принципе лежит возможность изменений, как
положительных, так и разрушительных, стоит отметить двойственность
протекающих на сегодняшний день процессов. Так, с одной стороны,
разрабатываются экологические направления, (применимые к политике, экономике,
идеологии и т.д.), главным принципом подобных перспектив становится
сотрудничество, сосуществование, коэволюция. В процессе изменения мира,
человек рассматривается не как нечто внешнее, а как часть единого
трансформирующегося процесса. С другой же стороны, происходит стремительное
развитие науки в таких направлениях, как милитаризация, генная инженерия,
трансплантология, клонирование и др. Критерий различия этих направлений
очевиден, это последствия и сопутствующие процессы.

 Совершенно очевидно, что современный человек не может обойтись без
техники, однако, необходимо научиться осознанно и безопасно управлять
технологическими процессами. Прогрессивные изменения должны протекать
гармонично во всей системе, наряду с технологическим прогрессом необходимо
должен прогрессировать человек, и такая возможность изменения человека
заложена в эсхатологическом учении, как некий ориентир и принцип. Эсхатология
предполагает дальнейшее нравственное совершенствование человека, которое
является синонимом спасения и выживания. Это может произойти, как осознанный,
рациональный выбор, или же подобная трансформация человеческого сознания
может стать следствием необходимой эволюционной мутации, но пока все остается
в рамках гипотетической возможности.

С точки зрения синергетики, для сложных, нелинейных систем, чем и является
окружающий нас мир, всегда существует множество путей развития. Возникает
трансгрессивная открытость, человек, как сложная система, выбирает будущее, и
возможность такого выбора возрастает в точках бифуркации, в обострении
нестабильности, в кризисной ситуации, пропорционально чему растет и мера
человеческой ответственности. Если исходить из подобной перспективы, то
кризисы – необходимые этапы в развитии общества и человека. Санислав Гроф
называет современный процесс – «революцией в сознании», в которой он
усматривает позитивный знак нашего времени и: «признак того, как человечество,
как культурный и биологический вид, отвечает на угрозы и задачи, стоящие перед
ним в эти решающие и интригующие времена» [9, с. 225]

Вывод. Какие бы изменения не происходили в техногенной цивилизации, в
обществе и в человеческом сознании на данном этапе развития, все-таки оно
сохраняет свою направленность, эсхатологическую историчность. Именно в
кризисные времена, когда наука однозначно не может предсказать будущее,
эсхатологическая открытость снова приобретает актуальность. Преодолев
религиозные рамки, эсхатология остается полем для поиска и реализации
намеченных перспектив. В этом и заключается парадокс, – эсхатологическое
учение, как наличие постоянной возможности вобрало в себя все мыслимые
вариации человеческого развития. Аллегории пророчеств дают возможность
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многовариантного прочтения и различной интерпретации событий. Поэтому
эсхатология, как учение о грядущем, не может закончиться простой манифестацией
«конца истории». Конец истории – это в конечном итоге достижение совершенства,
идеала. Можно выразиться еще более буквально – если еще не наступило второе
пришествие, и не произошло духовное преображение мира – значит это еще не
конец. Актуальным сегодня остается и жанр утопии, понимаемый в качестве
принципиально недостижимой цели, постоянно отдаляющегося горизонта,
намечающего перспективы развития человеческого общества.
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МНОГОМЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МНОГОМЕРНОСТИ

Богатая Л.Н.

В статье вводится широкое и узкое толкование терминологического выражения «многомерное
мышление». Многомерность рассматривается в связи с представлениями об онтологических уровнях и
их мерности.

Ключевые слова: многомерность, онтологический уровень, многомерное мышление.

Предметом исследования выступает многомерность как способ интерпретации
мышления. Цель статьи заключается в том, чтобы раскрыть онтологические
предпосылки истолкования мышления в терминах многомерности.
Мощные трансформационные процессы, происходящие в настоящее время во всех
областях культуры, являются отражением глобальных изменений, которые
претерпевает сам человек. Своеобразие и определенная сложность складывающейся
ситуации состоит в том, что происходящие трансформации, внутренние и внешние,
отслеживает «человек-изменяющийся». В результате все кажется неустойчивым,
пластичным, переменчивым. Теряется точка опоры, которая так мучительно
обреталась на протяжении последних столетий. Третья волна Возрождения, о
которой писали И.Пригожин и В.Налимов, стала напоминать перерождение, в
результате которого в привычных формах начинает обнаруживаться нечто
принципиально новое. В этот исторический момент особую роль приобретают
философия, наука, и религия, ибо именно они способствуют проявлению тех
идейных ориентиров, которые помогают каждому конкретному человеку выдержать
натиск раздирающей неопределенности. Обнадеживающим в складывающееся
ситуации оказывается то обстоятельство, что к фазе глобальных трансформаций
философия и наука подошли со следующими ценностями:

• методологического плюрализма (П. Фейерабенд);
• личностной ответственности (М. Полани, М. Бахтин), признания важности

каждой «ответственной» точки зрения;
• с пониманием необходимости смены принципа борьбы на принцип

компромисса (Ф.В. Лазарев).
«Человек-изменяющийся» начинает обнаруживать у себя необычные

способности, к примеру, способность мыслить по-новому. Мысль формируется уже
иначе. Ее появление нельзя объяснить правилами формальной логики. И потому
возникает необходимость в поиске новых правил, соответствующих новому способу
мышления. Отмеченная задача не является легкой, и приступить к ее разрешению
целесообразно с акта именования.



42
Богатая Л.Н.

Новый способ мышления есть основания именовать мышлением многомерным.
Правомерность выбора такого именования нетрудно аргументировать. Аргумент
первый можно назвать «аргументом обнаружения».

Интуиции по поводу возможности существования «иных» способов мышления
имеют определенную историю, предвосхищения. К такого рода предвосхищениям
следует отнести, к примеру, представления о тропологическом мышлении,
возникшие еще в средневековой философии (исследования по этому поводу
представлены в работах С.С. Неретиной), размышления о последовательном
мышлении В. Шмакова, о вероятностном и спонтанном мышлении (В.В. Налимов), о
сериальном мышлении (Ж. Делез, постмодернистская философская традиция), о
символическом мышлении (К.Г. Юнг, Д. Редьяр, П. Флоренский). Всех авторов,
представленных в отмеченном контексте, объединяет то, что они признавали наличие
не только отклонений от правил формально-логического мышления, но и пытались
прояснить новые способы мыслительных практик. В настоящей культурной ситуации
появляется возможность последовательного рассмотрения соответствующих
наработок в рамках единого исследовательского подхода (результаты
соответствующих исследований отражены в авторской монографии «На пути к
многомерному мышлению», которая в настоящее время готовится к изданию).

Аргумент второй или аргумент в пользу многомерности. Если принять саму
возможность существования способа мышления, отличного от того, который
описывается правилами формальной логики, то возникает вопрос: в каких
познавательных ситуациях этот новый способ должен себя обнаруживать в первую
очередь? Один из вариантов ответа состоит в том, что дополнительные когнитивные
возможности должны проявляться в особо сложных познавательных ситуациях или
иначе – в процессе исследования сложных объектов. Как известно, именно
сложность оказалась главным предметом внимания ученых в последней четверти ХХ
века.

Общепризнанными теориями сложных самоорганизующихся объектов стали
теории, разработанные И. Пригожиным и Г. Хакеном. Они были положены в
основание синергетического подхода, получившего широкое распространение к
концу ХХ века. Из синергетики в культурное обращение перешли представления об
особенностях поведения сложных открытых нелинейных систем, появились
термины, позволяющие соответствующее поведение описывать. Определенные
естественнонаучные достижения в изучении сложного способствовали
распространению синергетического подхода и на исследование человекомерных
систем. Сложившейся ситуации способствовало и то, что и сам человек, казалось бы,
попадает под определение сложная открытая нелинейная система. И, тем не менее,
при все более очевидно обнаруживающемся сближении (по степени сложности)
объектов естественнонаучного и гуманитарного знания, никак нельзя недооценивать
того, что между человеком и самой сложной неживой системой есть непреодолимое
различие в виде искры жизни, которая либо есть, либо отсутствует. И потому, как бы
заманчиво ни было использование синергетического инструментария в
гуманитарных исследованиях, в каждом конкретном случае его применения
необходимо соблюдать, с одной стороны, осторожность, с другой – понимать
ограниченность соответствующих возможностей. Сформировавшаяся к началу ХХI
века синергетическая парадигма имеет общенаучный статус, что же касается
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парадигмы общекультурной, то ее, вероятно, как и предлагают многие специалисты,
лучше именовать постнеклассической и она являет собой некий синтез
синергетической парадигмы и постмодернистских установок парадигмального
уровня, ибо именно в рамках постмодернизма, с нашей точки зрения, формировался
философский вариант рефлексии по поводу исследования сложного. К сожалению,
изучение методологических новаций, парадигмальных элементов постмодернистской
философской традиции все еще не произошло. Поэтому постнеклассическая
парадигма чаще всего редуцируется к парадигме синергетической, что приводит к
существенному упрощению тех гносеологических наработок, с которыми
человечество подошло к концу ХХ века.

Из отмеченного вовсе не следует, что только в рамках постмодернизма в
философии нарабатывалось осмысление сложного. Изучение любого сложного
объекта предполагает наличие адекватного по степени организации инструментария.
И потому любые философские подходы к исследованию, к примеру, сознания
(объекта высокой степени сложности) могут уже на уровне используемого метода
обнаруживать отражения новых ментальных установок.

Философская рефлексия в отношении сложного косвенно отражена в
исследованиях проблем нарастающего плюрализма мнений. В соответствующих
исследовательских зонах сложность стимулирует размышления о многомерности,
ибо сам факт появления сложного свидетельствует о своеобразном исчерпании
возможностей существующей мерности. Поэтому именно «вблизи» изучения
сложного обнаруживаются первые, осознанные или неосознанные, проявления
переключения мерности.

Если принять положение о том, что исследование сложного способствует
обнаружению новых ментальных практик, то естественно задать вопрос: почему эти
ментальные проявления должны именоваться как многомерные?

Сам термин многомерность в первую очередь подчеркивает факт наличия
мерности больше той, которая зафиксирована в настоящий момент, момент,
соответствующий исследовательской ситуации. Поэтому, говоря о переходе к
многомерности, имеется в виду переход к освоению новой мерности, следующей за
существующей. Саму же мерность целесообразно соотносить с онтологическим
уровнем. В философии существует определенная традиция развития представлений
об уровневости бытия. Если принять саму идею существования онтологических
уровней, то каждому уровню необходимо сопоставить ту или иную мерность,
предопределяющую характер и способы уровневого развертывания. Более высокие
онтологические уровни имеют большую мерность, которая и воспринимается с
позиции предшествующей онтологической проявленности как нечто многомерное.
Уровневое развертывание находит свое отражение в гносеологической проекции, а
именно, как совокупность результатов познания, оформленных в определенные
картины мира.

Исследование различных онтологических уровней предопределяет появление
гносеологической разномерности, которую лучше определить как гносеологическая
многомерность. Гносеологическая и онтологическая многомерности
взаимообусловливают друг друга.

Следы многомерности могут быть обнаружены при исследовании самих
когнитивных инструментов и, в первую очередь, – мышления. Проведенные
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уточнения по поводу содержания термина многомерность позволяют выделить два
смысла понятия многомерного мышления. В широком смысле многомерное
мышление можно рассматривать как совокупность различных способов мышления,
мерность которых больше трех. Численно определяя мерность мышления,
необходимо учитывать, что дополнительное количество степеней свободы (как
минимум – одна) должно резервироваться для работы сознания, стимулирующего
ментальную деятельность. Потому линейное мышление − это, как минимум,
мышление трехмерное (линейное мышление – мышление, описываемое правилами
формальной логики). К сожалению, на данном этапе осмысления проблемы
сформулировать какие либо более четкие доводы по поводу численного определения
мерности мышления едва ли возможно.

Многомерное мышление во втором, узком смысле можно понимать как
конкретный способ мышления, следующий за линейным и соответствующий более
высокому онтологическому уровню, имеющий большую мерность. Допустимость
подобного толкования обусловлена тем, что, специального названия для
соответствующего способа мышления пока не существует, а по отношению к
линейному мышлению, мышление нового уровня является мышлением большей
мерности или многомерным. Так как многомерное мышление определяется через
линейное, то целесообразно провести их элементарное соотнесение, которое в самом
общем виде сводимо к следующему:

• линейное, многомерное, равно как и другие способы мышления, направлены на
формирование вербально представленных ментальных связностей,
обеспечивающих целостность пространства развертывания онтологического
уровня;

• линейное мышление своим онтологическим основанием имеет объекты
проявленного мира, в то время как мышление многомерное в качестве
предельной инстанции обращено к слову. При этом вопрос о первопричине
слова или вещи теряет свою актуальность, как вопрос, сформулированный в
рамках исключительно линейной парадигмы. Вещь и слово предстают
основаниями для формирования различных онтологических уровней. В
контексте отмеченного, знаменитый языковой поворот в философии ХХ века
достаточно естественно рассматривать как переход к освоению нового уровня,
переход, требующий овладения многомерными мыслительными практиками;

• в отличие от линейного мышления, ориентированного на поиск причинно-
следственных закономерностей и управляемого принципом классической
причинности, мышление многомерное главной своей целью имеет
проникновение к сути мыслимого через объединение множества смыслов, как
эксплицированных ранее, так и вновь обнаруживающихся в ходе многомерных
мыслительных актов. Возникновение новых смыслов мыслимого оказывается
результатом исследования спонтанно формирующихся соотнесенностей,
обретаемых многомерно мыслящим субъектом в качестве итога
интенционального напряжения по поводу предмета мышления;

• логической формой линейного мышления является понятие, мышление
многомерное осуществляется путем оперирования концептами. При этом
концепт понимается как открытое множество смыслов, соответствующих
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термину, концепт именующему [2]. Таким образом, линейное и многомерное
реализуются с помощью различных логических форм;

• смена культурных парадигм предопределяется появлением новых
мыслительных техник, осваиваемых человечеством. Если классическая
парадигма основывалась на линейном мышлении, то в настоящее время
обнаруживает себя переход к многомерной парадигме, фундаментом которой
становится мышление многомерное. Соответствующий переход вызывает
определенные напряжения, связанные с невозможностью применения старых
парадигмальных установок в культурном континууме, претепевающем
фундаментальные трансформации.

Вывод: линейное и многомерное мышление не следует рассматривать как некие
противоположности, природосообразнее их соотносить в контексте принципа
дополнительности. Многомерное мышление открывает путь к формированию новых
познавательных стратегий, способствующих устранению культурных разрывов,
являющихся следствием культурной дифференциации. В качестве некоторого итога
следует заметить, что изучение многомерного мышления, а затем и многомерных
методологий находится в тесной взаимосвязи с исследованием более
фундаментальной проблемой онтологической многомерности, которую иначе можно
определить как проблему уровневости бытия. Размышления по поводу отмеченного
представляются захватывающим интеллектуальным проектом, открывающим новые
перспективы развития самого человека.
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ТРАНСЦЕНДЕНЦИИ – ТРАНСГРЕССИИ – ТРАНСЦЕНДЕНЦИИ?

Гусаченко В.В.

Рассматривается статус и возможности трансценденции и трансгрессии как типов социального
изменения в условиях постмодерна. Проводится компаративный анализ постмодерна и «другого
модерна».
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Цель статьи – выяснить возможности трансцендентного изменения в условиях
постмодерна. Актуальность темы состоит в отсутствии подобного анализа в
современной философской литературе. Новизна заключается в трактовке
постмодерна под углом зрения трансцендентности, а не трансгрессии.

Степень разработанности: в отечественной литературе данная тема
практически не разработана. Примерно с 1950-х – 60-х годов развитое общество
начинает вести себя «странно». До сих пор оно поддавалось рассмотрению c точки
зрения классической диалектики: тезис – антитезис – синтез; общество одного типа –
переходный период – общество другого («нового») типа (феодализм – революция –
капитализм и т.д.). Кто знает, может быть так будет и впоследствии. Что же касается
нынешнего развитого общества, то тут несколько иная картина.

Трансгрессия сменяет снятие (Aufhebung), сущностный (не просто
качественный!) скачок. М. Фуко и другие авторы в её истолковании сосредоточивают
внимание на том, что трансгрессия, как и снятие, осуществляет переступание
предела, однако этот акт не удаётся, и происходит просто ещё одна мутация в рамках
исходного состояния культуры. Отметим также спонтанный характер трансгрессий, –
никто в момент трансгрессии не ставит себе не только задачи 1) преодолеть пределы
своего социума, своей культуры, но также и задачи 2) остаться в них.

Концепт кода культуры раскрывает нам главное изменение, происшедшее в
обществе и культуре в результате смены снимающей формы трансформации
трансгрессивной. Это можно показать на нескольких примерах из революционных
событий 1960-х годов. В ходе их капитализму предъявлялся целый ряд требований.
Возьмём из них два: обеспечение всеобщего права на высшее образование и свободу
сексуальных отношений. Располагая уже для этого средствами, «капитализм» (в
первую очередь американский) создал целую сеть университетов среднего уровня,
которым, конечно, далеко до Гарвардского, но которые, тем не менее, сумели
удовлетворить социальные претензии определённых слоёв общества. Произошла
смена кода, капитализм остался.

Протестантски ригористичная и принципиальная мораль не допускала
сексуальные свободы. Трудно представить, к чему бы это повело, если бы
государственные власти и здесь проявили принципиальность. Но осуществилась
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смена кода: официально (а затем просто фактически) модерная мораль не была
запрещена, отменена и т.п., но наряду с ней, утвердились практически все остальные
формы сексуальной жизни. И, обслуживая их потребности, капитализм только
укрепился. Резюмируя (в равной мере юмористически и реалистически): растёт
популярность Маркса, Че Гевары и революции – выпускай больше футболок с их
портретами и автомобилей красного цвета.

Капитал является той максимально гибкой социальной технологией, которая
позволяет социализировать, сделать легитимной практически любую новую форму
жизни (впрочем, как и старую), которая статуса легитимности ещё не приобрела, но у
которой достаточно сил, чтобы этого статуса добиваться. Жизнь (Ж. Делёз и Ф.
Гваттари в подобных случаях говорят о желании) бесконечно разнообразна, все её
проявления невозможно предусмотреть. Но капитал, с помощью множества
технологий (технологик, т.е. техник и логик), следуя за этими проявлениями, как звук
за светом, успевает придать им форму, совместимую с его существованием. Придать
достаточно быстро, чтобы в этот период времени не успела произойти революция.
Трансгрессию в этом смысле можно было бы сравнить с актуальной бесконечностью.
Её можно определить и как «бессилие отрицания» (Гегель), и как различение,
которое «в отличие от синтеза и идентификации – никому ничего не навязывает,
никого не угнетает, никого ни с кем и ни с чем не уравнивает. Различение как бы
идёт нам навстречу, но не сталкивается с нами и не проходит мимо, а в безмолвии и
благожелательности открывает нам дальнейший путь различений» [1, с. 30].
Трансгрессия представляет собой «жест, который подводит каждое существование и
каждую ценность к их пределам» [2, с. 119], и – всё! Поскольку дальше – снятие.

Если говорить о выходах за пределы модерна, то таких выходов, в общем-то,
может быть только три: 1) деструкция, при которой общество практически погибает;
2) дегенерация, при которой модерн возвращается к каким-либо состояниям
домодерного типа, и 3) возникновение некоторого нового состояния, которое,
однако, уже не относят к модерну. Пусть даже фактически это будет неправильно, но
если в восприятии людей разрыв будет радикальным – значит, модерна уже нет.
Может быть, там не будет капитала, может быть даже рациональности и
рационализации, может быть всё это будет, но отойдёт на второй план – гадать об
этом не стоит. Не стоит даже не потому, что узнать всё равно невозможно, а потому
что как только мы начинаем заниматься чем-то подобным, мы сразу снова попадаем
в модерн. Итак, – немыслимое немодерное новое. Спонтанная трансценденция,
которая к нему приводит (если, конечно, приводит), может включать в себя
множество проектов, сама же она, однако проектом не является. Преемственность
социального воспроизводства «предполагает рефлексивный мониторинг деятелей в
ходе повседневной социальной деятельности. Однако сознательность всегда
ограничена. Поток действий непрерывно производит последствия, которые являются
непреднамеренными, и эти непреднамеренные последствия могут также
формировать новые условия действия посредством обратной связи. История
человечества творится преднамеренной деятельностью, но не является
преднамеренным проектом. Однако подобные попытки постоянно предпринимаются
людьми, которые действуют под угрозой и надеждой на то обстоятельство, что
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являются единственными созданиями, творящими собственную «историю», –
осознавая этот факт» [3, с. 72].

Трансценденция сетевого общества крайне затруднительна. Не говоря уже о том,
что в ней нет особой нужды. Любое общество, любую систему можно разрушить
только извне. Внутренние конфликты системы, согласно Н. Луману, воспроизводятся
так же, как и все остальные процессы и ничем не угрожают ей. «Конец может прийти
не из самого аутопойесиса, а лишь из окружающего мира системы – например,
потому что один из конфликтующих убьёт другого и тем самым удалит его из
социальной системы конфликта» [4, с. 515]. Но система не может поедать себя сама.
Христиане были внешней силой для Рима, не говоря уже о варварских племенах.
Пока города, капиталистые крестьяне и ремесленники не стали претендовать на
самостоятельность, они не были опасны феодализму. Но рациональность сетевого
общества обладает таким богатством и гибкостью способов своего структурного
сопряжения со всем, что попало, – что для него не может быть ничего внешнего! Ни
африканские сироты, ни женщины Афганистана, ни нефть в заповедных болотах, ни
буддизм [5, с. 463-464] – ничто для него не является внешним. Здесь очень трудно и
очень важно уметь определять то, от чего бы ты предпочёл отказаться.

А как же обещанное сопряжение (позднего) модерна и постмодерна? На мой
взгляд, это одно и то же общество, но поздний модерн обозначает его временные
рамки – от 80-х годов ХХ века, например, – и далее; от 50-х годов ХХ века – и далее,
а постмодерн выражает его внутреннее содержание – трансгрессии модерна, которые
возможно могут преодолеть пресловутый предел. Но никто не ставит такой цели!

Самая большая ошибка, допускаемая критиками постмодерна, состоит в
утверждении того, что он якобы исключает всякую рациональность, в то время как
он её не исключает, а редуцирует. Рациональность (линейная, нелинейная – любая)
уже не является (трансцендентальным и социальным) субъектом. Но речь не идёт о
том, что её нет (или нужно сделать, чтобы её не было) в обществе, равно как и о том,
что «умерли» (здесь нельзя просмотреть кавычки) все «человеки» новоевропейского
типа. Они живут и сейчас, и дай Бог им здоровья. Но разум утратил легитимацию
своей всеобщности (хотя по природе, по интенции он никогда не может не быть
всеобщим, – «логос общ всему»). Ярче всего это проявляется в деконструкции таких
бинарных оппозиций, как:

• стабильность – изменчивость;
• разум (рассудок) – чувственность;
• рациональность – иррациональность.
Деконструкция означает не смену одной доминанты другой (например,

стабильности – изменчивостью, мужского начала – женским и т. д.), а постоянный
процесс смены пропорции этих двух начал, а также диапазона, в котором он
происходит между крайними значениями 0 и 1 (скажем, 0 – абсолютная энтропия, а 1
– абсолютный порядок и т. д.).

Двумя основными определениями «другого» («второго») модерна,
принадлежащими Э. Гидденсу, У. Беку, С. Лэшу, являются посттрадиционность и
рефлексивность. Что касается традиционности, национальности, государственности
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и т.д., то, пока что их никто не отменял: они, как и рациональность, только
редуцированы.

Вывод. Следует отметить, что о рефлексивности трудно говорить в
неравновесной, диссипативной системе, какой является развитое общество.
Изменчивость, чувственность, иррациональность не рефлектируются разумом без
остатка. А то, что говорит об аутопойесисе функционально-дифференцированного
общества Н. Луман, не касается индивидуальной жизни человека. Н. Луман не
включает индивидов в общество.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС: ПУТИ ВЫХОДА ИЗ НЕГО
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В статье анализируются причины антропологического кризиса ХХ столетия в контексте
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Предмет исследования составляет антропологический кризис. Цель работы в
том, чтобы выявить и оценить перспективы выхода из антропологического кризиса в
в ноосфрной парадигме.

Конец тысячелетия стимулирует подведение итогов всей предшествующей
истории. Впечятляющие достижения научно технической революции особенно в
развитых странах, по выражению В. Гейзенберга, являются всего лишь средством
сделать ад более комфортным для проживания, поскольку техника решает проблемы,
которые сама же и создает. И среди этих проблем на первый план выдвигается
проблема антропологического кризиса человека, имеющая планетарный масштаб.
Для решения проблемы антропологического кризиса необходимо прежде всего
осознать негативные последствия воздействия человека на природу, социум и
культуру.

Романо Гвардини выразил ощущение кризиса человеческой цивилизации на
пороге третьего тысячилетия следущими словами: «Дикость в её первой форме
побеждена: окружающая природа подчиняеться нам. Вновь появляеться внутри
самой культуры, и стихия её – то же самое, что победило первоначальную дикость:
сама власть. В этой новой дикости открываються старые бездны первобытных
времён. Всепоглащающие и удушающие на своём пути Джунгли стремительно
разрастаются. Все чудища пустынь, все ужасы тьмы вокруг нас. Человек вновь стает
лицом к лицу с хаосом, и это тем страшнее, что большинство ничего не замечает:
ведь по всюду машины работают учреждения функционируют, научно образованные
люди говорят без умолку» [1, с.115]. Мысль Р. Гвардини есть одно из свидетельств
того, что в современной философии характеризуют как антропологическую
катастрофу. Этот термин обозначает суммарный результат всех негативный
последствий человеческой деятельности в сфере овладения природой и
общественным развитием.

Научно технический прогресс обернулся техническим кризисом, последствия
которого трудно прогнозировать. Мощное развитие науки породило угрозу
термоядерной войны. Крах в середине второй половины ХХ века «преступных
государств» (К. Ясперс) превратил в норму геноцид и кровавый террор по
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отношению к собственным гражданам и тем самым был нанесен наиболее
чувствительный удар человеческой экзистенции.

Этот антропологический кризис приобретает в современном мире специфическое
осознание. Как подчеркивает известный украинский философ С. Б. Крымский: «Если
начало первого тысячелетия истории прошло под знаком ожидания Мессии, если
начало второго тысячелетия в Западнохристианском мире было ознаменовано
эсхатологическими пророчества конца мира, то преддверие третьего тысячелетия
признается многими как конец истории» [22, с. 20]. В конце второго тысячелетия
мировая история стала приобретать черты финальности. Именно в это время
гамлетовский вопрос: «Быть или не быть?» адресуется всей цивилизации в виде
вопроса «быть или не быть будущему?»

В последней четверти ХХ столетия усилилась концентрация вредных влияний в
социальной психологии таким образом, что терроризм, национализм, расизм, эротизм
приобретают демоническую окраску. До третьего тысячелетия человечество в
принципе использовало большинство возможных идей, проектов, утопий,
достижения социального счастья людей и убедились в их слабой реализуемости.
История все более настойчиво свидетельствует о беспомощности прогресса как пути
приобретения абсолютных ценностей.

Среди предельных вопросов, поставленных историей на рубеже третьего
тысячелетия существенное значение приобретает проблема лимитов практической
деятельности. Проблема этих пределов заявляет о себе не только теоретически, но и
практически. Во второй половине ХХ века человечество накопило такую массу
«мёртвой» материи, которая превышает объём отходов производства за всю мировую
историю. Сейчас индустриальные потребности ведут к тому, что из недр планеты на
её поверхность выбрасывается ежегодно сто миллионов тон сырья, из которых
только 1-3% перерабатывается в продукт, а 97-99 миллиардов тон идет в отвал.

По подсчётам экономистов, уже с начала третьего тысячелетия количественные
параметры превращения вещества планеты в отвалы «мёртвой материи» могут
достигнуть величины в 300 млрд тон, а с такого количественного показателя
начинается агония природы, полное разрушение равновесия взаимодействия
человека с окружающим миром. Так что производственная практика имеет
определённые пределы, к которым сейчас подошла мировая история.

В общественных моделях мирового экономического развития учёные «Римского
клуба» с 1972 года ставят вопрос о пределах количественного роста производства и
достаточно обосновано выдвигают определённые социально-экономические
стратегии человечества. Проблема заключается в том, что в развитых
капиталистических странах, где проживают всего 13% населения планеты,
используется 70% её международных ресурсов, которые не восстанавливаются. Еще
более показательной в этом отношении является ситуация в США, где при населении
составляющем 6% человечества, потребляется 40% мировых ресурсов.

Неограниченный прогресс потребления материальных благ ведет людей, в конце
концов, к «потреблению» самих себя, поскольку односторонний культ материально-
потребительских ценностей извращает духовную природу человека и её
человеческие качества. Он приводит к экзистенциальной катастрофе, утрате смысла
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жизни, возрастанию числа самоубийств, наркомании. Такой культ потребления ведет
к требованию увеличения всего материально полезного.

В свете поставленных проблем одним из основных вопросов современности есть
вопрос не о том как изменить человека, а, согласно А. Печчеи, вопрос о том, как
жить, не губя самого себя; как жить, не губя природу; как жить, чтобы сохранить
прошлое (традиции, культуру); как жить, чтобы не вступать в конфликт с
различными сообществами людей [3, с. 56].

Человечество вплотную подошло к черте, демаркирующей бытие и небытие. В
этих условиях возникает новая, по словам Н. Моисеева, философия опасного рубежа,
осознающая, что человек не может делать с природой то, что ему вздумается, что он
только выражает кульминацию в развитии процессов самоорганизации
существующего. Продолжением ответа на поставленную проблему служит
программа комплексных научных исследований, сформулированная В.И.
Вернадским в его учении о ноосфере. В этой программе ноосфера выступает как
монолит планеты, жизни, инстинкта и духа. Это предполагает, прежде всего,
ответственность человека как лидера жизни перед всеми планетарно-экологическими
подсистемами ноосферы.

Современная история, как предполагает Г. Парсонс, ставит новый эксперимент.
Впервые появляется возможность накормить большую часть человечества или даже
уничтожить голод как социальное зло. Это и позволяло экспериментально решить
вопрос: ведёт ли удовлетворение материальных потребностей людей к их счастью?
Соответственно новый импульс получает и исследование духовности.

Духовность – не тождественна духовной жизни общества. Она выступает как
способ самоусовершенствования и самостроительства личности. Духовность всегда
предполагает выбор личности своего духовного пути, своего образа, своей судьбы, то
есть встречи с самим собой. А это весьма сложное событие. Вот почему в обыденной
жизни мы встречаем часто попытки открестится от проблемы духовности. Как писал
по этому поводу А.И. Герцен: «Наша жизнь – постоянное бегство от себя, точно
угрызения совести преследуют и пугают нас. Как только человек становится на свои
ноги, он начинает кричать, чтобы не слышать речей раздающихся внутри…, налагает
на себя чудовищные труды, и они ему все-таки легче кажутся, нежели какая-то
угрожающая истина, дремлющая внутри него. В боязни исследовать, чтобы не
увидеть никчемность исследуемого, в этом искусственно созданном недосуге… мы
проходим по жизни спросонья и умираем в чаду нелепостей и пустяков, не
пришедших путем в себя» [4, с. 17-18].

Однако именно феномен встречи с самим собой является центральной
проблемой духовности в наше время, когда идея личности выдвигается на авансцену
истории. Общечеловеческие ценности становятся таковыми не в силу обращения к
неким средним характеристикам человеческих общностей, но через обогащения их
идеями личности, их прав и ценностей. Вот почему ООН декларирует в современной
обстановке принцип приоритета прав личностей над правами народов и наций.

Вывод. Способность представлять свой народ, своё время, национальную
культуру и социум есть у всех. Но в наибольшей степени она реализуется через
личность и её духовное развитие. Вот почему, в общественном сознании



53
Антропологический кризис: пути выхода из него

утверждается мысль, что личность не единичное, но монадное образование, ибо она
может репрезентовать всю вселенную. С нарастанием плотности социальных связей
ХХ века эффект монадности стал достоянием не только вождей и пророков (как это
было в прошлом), но и многих людей. В ценностном сознании ХХ века такие
личности, как Махатма Ганди и М.Л. Кинг, Я. Корчак и мать Мария, А.Д. Сахаров и
А.И. Солженицын, значат значительно больше, чем самые массовые политические
партии. Сама личность в её монадном осуществления приобретает функции
автопортрета человеческой общности. И никакие блага научно-технической
революции не могут освободить человека от ответственности за свои действия перед
природой, обществом и самим собой.
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Предметом статті є процеси інтеграції та диференціації у сучасному науковому
пізнанні. Ціль статті – проаналізувати логічні засади процесів інтеграції та
диференціації.

Науку можливо представити як багаторівневу та складну систему, певну
цілісність, що розвивається від відкриття законів до створення теорій. Розвиток
наукового знання повязаний із зміною його структури, звязків між науками.
Проблема дослідження структури науки потребує розкриття взаємозв’язків між
дисциплінами на підставі певних критеріїв та принципів. Важливими
закономірностями розвитку наукового знання дослідники вважають його
диференціацію та інтеграцію. З процесами інтеграції та диференціації пов’язують
зміни, перш за все, у логічній структурі сучасного наукового знання. В різні
історичні періоди в становленні та розвитку наукового знання відбувалась
послідовна зміна механізмів інтеграції та диференціації. Яке співвідношення між
цими процесами у сучасній науці? Також необхідно визначити чинники, які
викликають інтегративні процеси та відокремлення галузей дослідження у розвитку
наукового знання.

Посилення інтегративних тенденцій в науковому пізнанні сприяє підвищенню
інтересу до проблеми інтеграції та диференціації наукового знання у вітчизняній та
іноземній літературі.

Деякі важливі аспекти проблеми єдності наукового знання, його інтеграції та
диференціації залишаються актуальними та потребують сучасних підходів до
дослідження.

На сторінках часопису «Інтелектуальний форум» на основі аналізу низки статей з
американського часопису «Wilson Quarterly» опубліковано дискусію між Е.
Уїлсоном, Р. Рорті та П. Гроссом.

Відомий американський ентомолог та етолог Е.О. Уілсон у статті «Возобновляя
поиски, начатые Просвещением» розглядає ідею «збігу» У. Уевелла саме стосовно
інтегративних тенденцій у сучасній науці, приведення досягнень різних галузей
знань до «загального знаменника» [1].
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Е. Уїлсон вважає наукою, на основі якої можливо поєднати знання про людину
та довкілля біологію. Він закликає досліджувати фізичні основи мислення.
Провідною тенденцією розвитку сучасної науки він вважає інтеграцію: «Со времен
Уэвелла физика, химия и биология эволюционировали в систему объясняющих друг
друга причинно-следственных связей и теорий, объединенных научной методологией
познания. Весь познаваемый мир, от мельчайших внутриатомных частиц до самых
отдаленных галактик, можно охватить сегодня цепью «совпадающих» объяснений.
Так, квантовая теория описывает атомную физику, та, в свою очередь, химию
веществ и выделившуюся в самостоятельную дисциплину биохимию,
непосредственно связанную с молекулярной биологией и – на более высоких уровнях
организации материи – с биологией клетки, живых существ и эволюционной
биологией» [1].

Цікавими у статті Е.О. Уїлсона є роздуми про пристосування теорії «збігів»
Уевелла до проблем сучасної науки : «Между тем поиски универсальной теории
«совпадений», начатые эпохой Просвещения, обретают все более широкую
фактологическую основу. Пограничная область между основными разделами знания
привлекает все более пристальное внимание ученых». Заслуговує уваги його ідея :
«Теперь пришло время включить в эту универсальную причинно-следственную
систему социальные и гуманитарные науки» [1].

П.Р. Гросс у статті «Порыв Икара» [2] підтримує позицію Уїлсона та порівнює
сучасне наукове знання із кросвордом та вважає, що принцип «збігу» дає можливість
встановити зв’язки між різними науками. Він вводить для сучасної науки визначення
«наука пустых клеток», та вважає, що вона необхідна кожній людині, а не тільки для
рішення певних наукових проблем. Досягнення біохімії, фізіології та фармакології,
які в медичній практиці об’єднані саме за принципом «збігів» є вдалим прикладом
рішенням практичних проблем в результаті інтеграції наукового знання.

На наш погляд, Е. Уїлсон та П.Р. Гросс розглядають процес інтеграції як
провідну тенденцію розвитку сучасної науки. Е. Уїлсону заперечує Р. Рорті у статті
«Против объединения» [3].

Він відстоює множинність знань і автономність істин окремих наукових
дисциплін. Р.Рорті вважає провідною тенденцією розвитку науки диференціацію.
Крім того, Рорті не може собі уявити, як фізіологія мозку береться пояснити
виникнення і функціонування складних культурних універсалій. Для нього біологія
як наука – лише один із способів дивитися на світ. Вона дає корисний набір
інструментів, але лише один набір у ряді багатьох. Він полемізує із Уїлсоном: « То,
что мне кажется разумным и необходимым разделением культурного труда, Уилсону
представляется фрагментацией. Он говорит нам, что «величайшим
интеллектуальным начинанием всегда были и будут попытки соединить
естественные науки с гуманитарными. Продолжающаяся фрагментация знаний и
хаос в философии, следовательно, не отражение мира реального, но артефакты
научного мира. Реальность одна, но описаний ее много. Их должно быть много, ибо у
людей есть и должно быть много разных целей» [3].

У зв’язку з цією дискусією привертають увагу погляди У. Уевелла на розвиток
науки.

Ставлячи за мету дослідження методологічний аналіз процесів інтеграції та
диференціації у сучасному науковому пізнанні, автор статті ставить завдання:

- Розглянути теорію індукції У. Уевелла, його концепцію «збігів» у порівнянні
з ідеями Ф. Бекона;
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- Проаналізувати деякі логічні засади процесів диференціації та інтеграції,
зокрема індукцію та аналогію;

- Порівняти погляди У. Уїлсона, Р. Рорті, П. Гросса на розвиток сучасного
наукового знання.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;

У XVI-XVII ст., в час формування західноєвропейської науки як цілісного
соціокультурного феномену, Ф. Бекон, Р. Декарт здійснювали пошуки
універсального методу наукового дослідження. Європейська філософська думка в
XVII – XIX ст. ототожнювала будь-яке наукове знання з природничим, та
зосереджувалася на розробці переважно природничо-наукової методології. Доречно
привернути увагу до ролі деяких ідей Ф. Бекона та У. Уевелла стосовно
закономірностей розвитку наукового знання у сучасному філософсько –
методологічному дослідженні інтеграції та диференціації. Ф. Беконом було створено
спробу « Великого відновлення наук». Він запропонував класифікацію наук, в основі
якої були пізнавальні здібності людини. Видатний англійський філософ Ф. Бекон
одним з перших запропонував розрізняти науки про природу та науки про людину, та
розділив науки на три групи: історія, що описує факти; теоретичні науки, або
«філософія”; поезія та література, мистецтво. Розглядаючи класифікацію наук, Ф.
Бекон виділяв два типи зв’язку між науковими дисциплінами: кореляційний та
міждисциплінарний. Кореляційний зв’язок характеризує відношення між
теоретичними та практичними науками. Фізика, як теоретична дисципліна, корелює
із прикладною наукою механікою. Чинником зв’язку між природничими та
гуманітарними науками Ф. Бекон вважав аналогію між явищами природи та
суспільного життя. Він наводив приклади, що підтверджують його ідею про те, що
«сила действия возрастает благодаря противодействию противоположности – это
физический закон. Но он же удивительную силу имеет и в политике» [4, с. 201 – 202].

Уявлення про природу, фукції та типологію знання, зв’язок між
фундаментальними та прикладними, гуманітарними та природничими дисциплінами,
що були розроблені Ф. Беконом, започаткували нову ступінь розвитку ідеї про
інтеграцію та диференціацію наук.

Ідеї Ф. Бекона та І. Канта вплинули на англійського філософа – енциклопедиста
та методолога, У. Уевелла (1794-1866). Він хотів здійснити мрію Френсиса Бекона
про створення єдиного методу, загальної логіки наукового знання. Уевелл ставив
перед собою мету уніфікувати інтелектуальні досягнення свого часу. Звернемо увагу
на дві найважливіших роботи У. Уевелла – «Філософія індуктивних наук» [5] та «
Історія індуктивних наук» [6], які не втрачають наукової цінності і сьогодні.

У праці «Філософія індуктивних наук» У. Уевелл продовжує пошуки Ф. Бекона,
наголошує на оновленні його індуктивного методу. Не випадково одна з частин
книги носить назву «Новий відновлений Органон» [7]. Найважливішою метою
наукового пізнання У.Уевелл вважає створення всезагального методу наукового
пізнання. Методологічний аналіз Уевелл ототожнював із створеної ним нової
наукової концепції індукції, яку він розглядав як концепцію наукового прогресу.
Перш за все, визначимо, що саме Уевелл розуміє під індукцією та дедукцією. У.
Уевелл розглядав індукцію як всезагальний метод наукового пізнання, який сприяє
прогресу науки. За Уевеллом, індукція – складний процес розвитку науки,
«процедура, посредством которой были построены существующие теперь среди нас
науки.» Ці науки він визначив як індуктивні [8].
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Його розуміння індукції кардинально відрізняється від традиційного,
формально–логічного. В индукції «... завжди є нове поняття, принцип звязку та
єдності, що поставляється розумом та накладається на окремі факти. Відбувається не
просте розміщення ряду матеріалів, в результаті якого нове предположення містить
все, що було у його компонентах; тут присутній також творчий акт, який
відображається у розумінні, таким чином ці матеріали містяться у новій формі» [5, p.
84]. Таким чином, індукція – це найважливіший метод розвитку науки, «процесс
собирания общих истин из исследования частных фактов, по которому эти науки
образовались» [6, c. 14]. Ще Аристотель наголошував на тому, що наука досліджує
причини. Ф.Бекон також зосереджував увагу дослідників на «формах», «законах дії»,
під якими він розумів приховані механізми і рухи. Подібно Ф. Бекону, У. Уевелл
відкидає стандартне, вузьке розуміння індукції як простої форми індукції через
простий перелік. Він визначає свою індукцію як індукцію «відкриттів» і вважає, що її
можна використовувати для відкриття законів як явищ, так і причин. Прогрес науки,
за Уевеллом, полягає у поєднанні «посредством индукции истинных общих законов
из частных фактов и в соединении нескольких таких законов в одно высшее
обобщение, где они сохраняют, однако, свою истинность» [6, c. 14] У вузькому
розумінні індукція за Уевеллом – логічна операція об’єднання зовнішнього матеріалу
за допомогою понять. Він вважав, що в індукції міститься «Новый элемент,
прибавляющийся к комбинациям фактов самим актом мышления, которым они
соединяются» [5, p. 48]. Такий процес Уевелл визначає як узагальнення, «colligation».
Мисленнева операція об’єднання певної сукупності емпіричних фактів за допомогою
наведення теорії визначається ним як суперіндукція («superinducing»). Таким чином,
теорія відображає «истинную функцию того универсума, которым явления
соединяются» [ 5, p. 46].

За Уевеллом, індукція та дедукція спираються на різні «ідеї». У випадку дедукції
вихідними є визначення та аксіоми, у яких відображені фундаментальні ідеї
(«Fundamental Ideas»). Побудова силогізмів поступово приводить до висновків, які
дають можливість застосувати загальні істини до різноманітних конкретних
випадків. При індукції, знайомлячись з фактами через чуттєві сприйняття і
отримуючи таким чином необхідний матеріал, шукаємо і поширюємо на нього ідеї, з
якими узгоджуються факти. Отже, індукція та дедукція спираються на різні типи
ідей: індукція – на ідеї, узгоджені із фактами, дедукція – на «фундаментальні» [9],
[7].

У. Уевелл, на відміну від І. Канта, не дає повний список «фундаментальних
ідей». Більш того, англійський філософ вважає, що більшість з «фундаментальних
ідей» залишається відкритою, у процесі розвитку нових наук, диференціації наук,
можуть доповнитися існуючі та з’явитися нові ідеї. Він допускає будь-якого типа
виводи в узагальненні, що включає також і аналогію. Уевелл розглядає філософію
науки як розвиток наукових ідей, висунувши програму паралельного вивчення
філософії та історії «індуктивних наук». Він вважав за мету одержання відповіді на
питання про обставини,підвалини та механізми зміни фундаментальних понять [10].
На наш погляд, незаслуговано ідеї У.Уевелла залишаються поза увагою багатьох
вітчізняних дослідників.

За оцінкою американського фізика та філософа – неопозитивіста Ф. Франка (1884
- 1966), У. Уевелл був першим автором, який сформулював уявлення про структуру
науки так, як її розуміють тепер [12]. Російська дослідниця В.І. Співак наголошує на
тому, що його «філософія відкриття», ідея розвитку наукових знань була доповнена
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Т. Куном Р. Коллінгвудом, К.Р. Поппером, С. Тулміним, І. Лакатосом [13]. Теорія
індукції Уевелла, що спирається на його теорію пізнання,на наш погляд, не втратила
свого значення [14]. За Уевеллом, підвалинами справжньої науки є гіпотези, які
підпорядковуються принципам збігу і послідовного спрощення. Термін «consilience»
– «збіг» – неологізм, який належить самому Уевеллу і буквально означає «спільний
стрибок», від англійської ідіоми «jumping together». Він визначив цим терміном
узгоджені дії, міждисциплінарну конвергенцію, збіг умовиводів з узагальнення явищ
різних класів [15].

Принцип збігу – це встановлення взаємної відповідності (взаємозв'язки) між
різними фактами або даними різних наук, що викликає ефект «несподіваного
пояснення». Для У. Уевелла збіг даних різних наук був одним з критеріїв істини [16].

Збіг індукцій супроводжується спрямованістю теорії до простоти. У випадку
поєднання двох індуктивних положень в одне, або пристосуванні раніш побудовану
теорію до випадків, фактів нового класу, ми власне робимо нове узагальнення. Воно
може бути визнане за вище, вважатися кроком вгору по «сходах аксіом», тому що
поєднує дві індукції, та поширюється на більшу,порівняно з окремими випадками,
групу фактів.

 На наш погляд, У. Уевелл фактично розглядає інтеграцію наукового знання. Ідеї
Уевелла стосовно збігу та спрощення знання вплинули на багатьох вчених того часу,
серед яких були Дж.К. Максвелл та Ч. Дарвін. [17]. Деякі висновки У.Уевелла
стосовно індуктивного методу критикував Дж.Ст. Мілль [18], [19]. Цим було
започатковано полеміку, яка може вважатися важливою для сучасного обговорення
проблеми індукції [20], [8]. Погляди У. Уевелла, його опис видів, та дискусія,
розвинута Дж.Ст. Міллем, вплинули на англійського позитивіста Г. Спенсера, який
уявляв загальний еволюційний розвиток шляхом диференціації та інтеграції [21].

Е.О. Уїлсон привертає увагу до нагальної необхідності використання «збігів», які
виникають на перетині природничих та гуманітарних наук для того, щоб наблизитися
до розуміння природи людини. Така позиція стає зрозумілою, якщо згадати, що Е.О.
Уїлсон був одним з тих, хто започаткував у 70-ті р. ХХ ст. міждисциплінарний
науковий напрямок – соціобіологію.

Він наголошує на тому, що ця інтегративна наука може стати основою для
«синтезу соціальних та біологічних наук» [22]. Ця інтегративна наука вивчає
біологічні засади соціальної організації та соціальної поведінки розглядає проблему
взаємозв’язку біологічного та культурного розвитку (створено концепцію генно –
культурної еволюції) [23]. Соціобіологія є результатом інтеграції природничого та
соціoгуманітарного знання, вивчає біологічні підвалини соціальної поведінки тварин
та людини, спираючись на генетику популяцій, екологію, етологію, синтетичну
еволюційну теорію, етнографію та соціальну психологію [24], [25], [26].

Уїлсоновськая версія принципу збігу відрізняється від концепції Уевелла – він
модифікував його ідею. Принцип збігу Уевелл розглядав на прикладі фізики – самої
«достеменної», на його думку, науки. Інтерпретація ідей Уевелла Е. Уїлсоном – це
щось більше, ніж ефект «несподіваного пояснення» усередині однієї області знання
або на кордоні між двома суміжними галузями. Критерій наукового руху до істини,
запропонований Уілсоном – принцип збігу – відноситься не лише до конкретного
дослідницького поля і явищ того або іншого рівня складності, але до всіх галузей
знання [27].

В різні історичні періоди в становленні та розвитку наукового знання відбувалась
послідовна зміна механізмів інтеграції та диференціації. Яке співвідношення між
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цими процесами у сучасній науці? Також необхідно визначити чинники, які
викликають інтегративні процеси та відокремлення галузей дослідження у розвитку
наукового знання. Наука досліджує певні властивості реальних об’єктів оточуючої
дійсності, тому, на наш погляд, пояснення або передбачення пов’язані переважно з
онтологічним аспектом науковох діяльності. Гносеологічні та методологічні аспекти
наукового пізнання – експлікація, пояснення, визначення, верифікація – більшою
мірою залежать від особливостей мисленневої діяльності, рівня теоретичного
мислення, евристичних здібностей дослідника [28].

Висновок. Інтеграційні процеси, що відбуваються у конкретнонаукових галузях,
класифікуються та розглядаються дослідниками з різних позицій. Така
плюралістичність, відсутність розуміння загальних механізмів, передумов та
підвалин процесів інтеграції та диференціації стають серйозними перешкодами для
продуктивного вивчення проблеми. Існує нагальна необхідність порівняння існуючих
підходів до проблеми та дослідження процесів диференціації та інтеграції сучасними
методами. Загальна теорія систем дозволяє розглядати будь – які системи.
Дослідження цих процесів на основі системної методології, на наш погляд, є
перспективним напрямком.

Необхідно з’ясувати філософські передумови інтеграції та дифференціації як
закономірностей розвитку наукового знання. В цьому плані необхідно розглянути
весь комплекс логіко–методологічних передумов, які є підвалинами, або
супроводжують процеси інтеграціїї та дифференціації у сучасній науці.
Багатовимірність типологізації, неможливість виділення єдиного крітерія може
розцінюватися як наслідок складності та багатовимірності науки як системи.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
ТВОРЧЕСТВА Н.А. БЕРДЯЕВА

(В ПЕРИОД С КОНЦА 1910-Х ПО НАЧАЛО 1930-Х ГГ.)

Чекер Н.В., Титаренко С.А.

В статье рассмотрены особенности эволюции взглядов Н.А. Бердяева на творчество в период с
конца 1910-х по начало 1930-х гг. Авторами проанализированы ключевые характеристики, задающие
оригинальность подходам Н.А. Бердяева к проблематике творчества.

Ключевые слова: творчество, личность, свобода, персонализм, экзистенциализм.

Предмет исследования – философское учение Н.А. Бердяева о творчестве.
Целью статьи является изучение изменений в подходах к раскрытию Бердяевым
темы творчества в период с конца 1910-х по начало 1930-х годов. Поиск
концептуальных оснований философской системы Н.А. Бердяева является одной из
наиболее актуальных проблем сложившейся историко-философской ситуации.
Рассмотрение эволюции взглядов Н.А. Бердяева на творчество позволяет глубже
понять базовые смыслы своеобразной философской системы мыслителя. Из этого
вытекают следующие задачи: дать сравнительный анализ раскрытия Бердяевым
проблематики творчества в рассматриваемый и предшествующий периоды; выявить
основные тенденции в эволюции взглядов мыслителя на творчество.

Проблеме творчества в философии Бердяева уделяется внимание во многих
исследовательских работах, отечественных и зарубежных. Попытки выявить и
проанализировать изменчивость во взглядах мыслителя осуществлялись как его
современниками, так и исследователями последующих поколений, однако
целостного подхода к истолкованию этой изменчивости представлено не было. В
данной статье предпринята попытка системного подхода к данной проблематике.

На начальном этапе рассуждений о творчестве, Бердяев по-сути решает
предельные, «проклятые» вопросы о свободе и смысле жизни. В работе «Смысл
творчества» (первом, по признанию мыслителя, оригинальном выражении его
философии) речь идёт именно о предельности. Человек в пределе есть творческое
усилие. Он весь «вытягивается» в это творческое усилие, как готический собор
вытягивается в небо. Творчество противополагается пассивному приятию,
восприятию, покорности, поэтому творчество – это некая одержимость не-
одержимостью. Именно книга «Смысл творчества» по экспрессивности наиболее
приближается к литературе потока сознания.1 Всё подчинено творческой активности.
Можно сказать, что фигура автора здесь как таковая не важна, потому что творчеству
как «жизненной позиции» уже как бы имманентно авторство. Проблема личности
ещё не прорисовывается в своей полноте. Личность понимается как нечто
динамически самовыстраивающееся вокруг пробудившегося в духовной глубине
творческого «гейзера».

1 См. характеристику, данную в [8, с. 176-178].
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Поэтому первично Бердяев решает три группы вопросов: о происхождении и
основаниях человеческого творчества; о направленности и возможностях творчества;
о том, что мешает творчеству, то есть ограничивает и деформирует творческую
активность человека. Иначе говоря, творчество понимаемо им как движение, как
духовная, преображающая экспансия и в этом смысле подвиг. Соответственно
встают вопросы о том, что двигать и в каком направлении преображать.

В своих рассуждениях Бердяев приходит к убеждению, что если нет связи
человека с миром-космосом и с Богом (то есть с большим и высшим), то нет смысла.
Отдельная, центрированная на себе человеческая жизнь бессмысленна. Отсюда
рассуждения о человеке как микрокосме и утверждение о взаимной потребности, о
потребности друг в друге человека и Бога, что, во-первых, задаёт космологическую
перспективу новой творческой эпохи и, во-вторых, – перспективу Богочеловеческую,
то есть перспективу теозиса.

С другой стороны, можно говорить о том, что для Бердяева человеческое
творчество как Божий замысел становится своеобразным, не субстанциональным
основанием его философской системы. Без человеческого творчества – нет человека.
Без Божьего замысла – нет Бога. Именно через идею творчества мир обретает
динамическое единство, а личность сверхличные энергийные истоки.

Первая мировая война, революционные события, гражданская война, высылка из
страны остро ставят перед мыслителем проблему зла и насилия и проблему
массовости, стихийной одержимости. Свобода может вылиться в массовый разгул,
одержимость, рабство у низших стихий и привести к морально и законодательно
закреплённому насилию. Таким образом, на пути человеческого своеволия свобода
осуществляет собственное вырождение и «самоубийство».

Первоначально Бердяев склоняется к мысли, что этот наплыв хаоса и
катастрофичности – некие апокалиптические провозвестники, и после болезненной
дисгармонии всё должно космически, стихийно приблизиться к гармонизации, выйти
на «точку прорыва» и иерархически преобразиться, и тогда человек сможет в
небывалой полноте приступить к осуществлению своей творческой миссии. Поэтому
мыслитель с обостренным вниманием анализирует дисгармонические черты
происходящего, провидя за ними приближающийся переход к новой эпохе, к
религиозному творческому откровению человеческого духа. О таком
мировосприятии свидетельствуют работы «Судьба России», «Духовные основы
русской революции», «Философия неравенства».

Постепенно пессимистические оценки происходящего нарастают. Перспектива
творческого преображения мира отодвигается в неопределённость. Вера в
безграничные творческие возможности человека корректируется видением других
возможностей направления человеческих усилий. Это заметно в таких работах
Бердяева как «Смысл истории» и «Новое средневековье».

В работе «Миросозерцание Достоевского» (1923) Бердяев вновь обращается к
проблематике человеческой свободы. Если в «Смысле творчества» свобода – это,
прежде всего, условие и важнейшая основа творчества, а уже творчество задаёт
основание, является опознавательным признаком и смыслом личности, то здесь
свобода непосредственно, конститутивно встраивается в перспективу личности. И
острое переживание зла и даже внутреннее «проживание» зла становится условием
пробуждения личностного начала.

В статье «Кошмар злого добра» (1926), явившейся ответом на книгу И. А.
Ильина «О сопротивлении злу силою» Бердяев говорит, что любое насилие как
инстинктивное, так и нормативно закреплённое разрушает возможность личностной
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полноты, ведёт к личностной ущербности. Эта ущербность непреодолима
законническими средствами. Преодоление зла есть преодоление трагедии. Трагедия
же непреодолима только лишь человеческими усилиями. Это становится причиной
обращения к образу Христа и к третьей, просветлённой свободе, свободе Христа.
Христоцентризм мышления Бердяева становится особенно явным в работе
«Философия свободного духа» (1927).

Революционные потрясения, тяготы, вынужденная эмиграция и болезни
стимулируют Бердяева по-иному рассмотреть проблему зла. Любовь побеждает
страх. Но, что же тогда происходит, когда страшно, когда отчаянно и панически
страшно? Христианство побеждает смерть. Но, что мне до этого, когда на моих
глазах медленно и мучительно умирает близкий и дорогой мне человек? Истинное
творчество побеждает зло. Тогда, откуда торжество зла в мире, в человеческой
жизни? Подобные размышления заставляют Бердяева переосмысливать и
доосмысливать проблему свободы.

Данные размышления результируют в идее новой теодицеи, впервые чётко
выраженной в статье о Бёме, опубликованной в 1930 г. Суть её заключается в том,
что Бердяев выводит бёмеанский Ungrund из природы Бога как самостоятельное
первоначало, он пишет: «Развивать же учение Бёме об Ungrunde и свободе нужно в
сторону различений между божественной бездной и божественной свободой и
бездной и свободой меонической» [1, с. 79].

Иначе говоря, есть некая первичная, отдельная от Бога свобода – свобода из
Бездны. И именно она становится как бы внешней побудительной причиной Божьего
замысла о человеческом творчестве. Так как Бог не содержит её в себе, то и
преобразовать не может, и для этого нужен человек, рождённый из этой Бездны, но
наделённый, дарованной Богом творческой силой.

С одной стороны, Бог становится ещё более зависим от человека, так как без его
творческого соучастия не способен достроить мир, причём эта неспособность – не
«субъективная» Божья тайна (как в «Смысле творчества»), а как бы «внеположная»
Богу тайна.

С другой стороны, так как Божий замысел о творчестве имеет некую внешнюю
причину, то он не является имманентным Богу, а соответственно и Бог, относительно
творчества, обретает большую «самостоятельность». Человек же становится, при
таких рассуждениях, менее зависим от Бога, но, вот именно поэтому, Бог более
значим для человека! И эта значимость обретает глубоко экзистенциальный,
личностный характер. Если в «Смысле творчества» как закулисная тайна предстаёт
тоска Бога по человеку (как своему Другому), человек же выступает в роли
неблагодарного ребёнка, который никак не решится соответствовать высоким
ожиданиям Родителя, то теперь акцент смещается, и речь идёт скорее о тоске
человека по Богу – и это уже экзистенциальная философия кьеркегоровского типа.

В книге «О назначении человека» (1931) Бердяев пишет: «Человек есть существо
свободное, в нем есть элемент первородной, несотворенной, домирной свободы. Но
он бессилен справиться со своей собственной иррациональной свободой, с ее
бездонной тьмой. В этом его вековечная трагедия. И нужно, чтобы сам Бог низошел в
глубь той свободы, в ее бездонную тьму и принял на себя последствия порожденного
ею зла и страдания. …Все христианство есть не что иное, как приобретение силы во
Христе и через Христа, силы перед лицом жизни и смерти, приобретение силы
жизни, для которой не страшны страдания и тьма, силы, реально преображающей»
[2, с. 168-171].
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Если ранее Бердяева больше мучили вопросы: что мешает человеческой свободе?
что её ограничивает? как эти объективированные ограничения преодолеть? То есть,
иначе говоря, что нужно разрушить и превозмочь, чтобы «освободить» свободу. То в
рассматриваемый период более значимыми становятся вопросы о том, как
реализовывать свободу и на что опираться в этой реализации. Опираться не
опираясь! Не случайно же по Бердяеву этика, позволяющая раскрыть назначение
человека, может быть только парадоксальной этикой! Мыслитель пытается
продумать, что нужно сохранить и создать, чтобы свобода не перетекала в свою
противоположность – рабство; как жить в условиях массовых психозов; как
соотнести новое религиозное творчество с социальными практиками так называемых
«демократий» и так называемых «тоталитарных» государств.

Согласно Бердяеву, те нормы и правила, которые создаются в обществе, нужны
только для общества, то есть для объективированного, «неподлинного»
существования, но не для личности. В работе «Я и мир объектов» (1934) он даст
категорически негативную оценку социализации. Личность не творится в обществе,
она в обществе насилуется и извращается! Каковы же реальные ориентиры для
личности? По-сути Бердяев говорит, что таким ориентиром может быть не
подражательно-копирующее, но живое обращение, приобщение к живому образу
Христа. Единственным образцом для личности может быть Христос, именно
вследствие неподражаемости этого образца. Руководящими ориентирами для
личности могут быть евангельские истины, именно вследствие невоплотимости их
(без ограничения, упрощения и опошления) в качестве правил и законов. В работе «О
назначении человека» Бердяев пишет: «В Евангелии все связано с личностью самого
Христа и все непонятно без связи с Христом. Евангельские заветы совершенно
неосуществимы и непосильны как правила. Но невозможное для человека возможно
для Бога. Лишь во Христе и через Христа осуществляется совершенство, подобное
совершенству Отца Небесного, и действительно наступает Царство Божье. В основе
Евангелия не закон, хотя бы новый, а сам Христос, Его личность» [2, с. 200].

Следует отметить, что в рассматриваемый период Бердяев приходит к выводу,
что творчество само по себе, как и свобода, хоть и является абсолютной ценностью,
но требует своего сознательного оформления, оформляющего усилия со стороны
человека. Поскольку существует меоническая, непросветлённая, «злая» свобода, то и
творчество может быть спонтанным, разрушительным, «злым». Иначе говоря,
творчество может быть поглощено и искажено нижней бездной. Божий замысел о
человеке не может однозначно (а значит насильственно) подчинить себе
человеческую волю. Поэтому, чтобы творчество было очищающей и освящающей
силой, то есть истинным, полноценным творчеством, человек должен делать усилие
по реализации Божьей идеи. Божья же идея о человеке есть личность.

В работе «Я и мир объектов» Бердяев специально подчёркивает, что «я» не
совпадает с личностью. Личность – это, скорее, организующее начало. Личность не
дана, а задана Богом и, соответственно, предполагает сознательное усилие для своего
раскрытия. Творит «я» и это «я» может быть очень яркой и одарённой
индивидуальностью, но не личностью. Поэтому, не всякое, а только истинное
творчество личностно. Личность – это, прежде всего, созидательное усилие. Условно
говоря, – внутреннее (самосовершенствование) и внешнее (трансцендирование).2

2 Поэтому и в зарубежном переиздании книги «Смысл творчества» творчество из «откровения человека»
меняет свой статус на «раскрытие человека», а опыт аскетического самосовершенствования становится
фактически равнозначным творчески-преобразовательному действию.
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Происходит очень серьёзное смещение акцентов, по сравнению со «Смыслом
творчества». Ранее Бердяев по-сути утверждал, что человек потому является образом
и подобием Бога, что представляет собой существо творческое. То есть творческая
сила и есть образ и подобие Божественного Духа в духе человеческом. Теперь же
речь идёт о том, что образ и подобие Божье есть личность. Личность – высшая
духовная сила в человеке, творческая сила. Но, опять-таки, не всякое творчество
личностно!

Если ранее для Бердяева важным было различение между «окончательным»
религиозным творчеством (творчеством новой религиозной эпохи) и творчеством
культурно-историческим, то теперь основная грань различения проходит между
творчеством личностным и не-личностным. Личностное творчество вечно, даже если
его продукты «отяжелевают», объективируются в мире социально-культурном.

В книгах «О назначении человека», «Я и мир объектов» Бердяев специально
останавливается на рассмотрении соотношения вечности и времени. В связи с этим,
им выстраиваются как бы два «измерения» мира: экзистенциально-личностное,
целостное, приобщённое вечности и объективированное, разорвано-множественное,
измеряемое числом, временное. Числовая бесконечность, как и числовая конечность
одинаково не применимы к вечности как «предельному» существованию, одинаково
бессмысленны.

Для Бердяева вечность – это некое единство, некий сокровенный слой бытия, но
ни в коем случае не застывшая неподвижность. Также и личность – не субстанция, а
творческая динамика и, в то же время, целостность. Такое динамическое понимание
вечности формируется у мыслителя не сразу. В «Философии свободного духа» он
пишет о Едином как о Бездвижной Вечности. Но в книге «О назначении человека»
вечность теряет свою неподвижность, Бердяев пишет: «И если бы вся жизнь
человеческая могла превратиться в сплошной творческий акт, то времени больше не
будет, не будет и будущего, как части времени, будет движение вне времени, во
вневременном бытии» [2, с. 235-236] И далее: «Райскую жизнь нельзя понимать
статически, ее надо понимать динамически. …Когда человеку снится полет, ему
снится райская жизнь. Она есть полет, а не прикованность к земле, не
неподвижность» [2, с. 476].

Интересно провести параллель с современной холистической концепцией в
философии науки, которая, утверждая своё основание в учении Парменида о Едином,
и анализируя апории Зенона, приходит к выводу, что в них есть отрицание числовой
измеряемости мира «в пределе». Причём, независимо от того, применяется для этого
«предельного» измерения гипотеза числовой бесконечности (бесконечной
делимости) или числовой же конечности. И в то же время, ни в апориях Зенона, ни,
соответственно, в учении Парменида нет отрицания движения, отрицания динамики
(что было лишь неверным их истолкованием в последующей научно-философской
традиции).3 Аналогично для Бердяева существует некая основа видимой реальности,
не вымеряемая числом и не статическая.

Введение динамики в природу Бога, в природу Вечности (Царства Божьего) и в
природу личности позволяет Бердяеву прийти к своеобразному пониманию
конечного Единства как несростающейся, персонализированной соборности.
Согласно Бердяеву личность соприкасается со сверхличным, с другими личностями,
с Богом в общении и любви. Основанием подлинного общения является наличие

3 См [11, с. 64-72].
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духовной глубины, на уровне которой возможно достижение реальной общности.
Иначе говоря, общение и любовь, и есть достижение той глубины, находясь на
которой мир предстаёт как единое динамическое персонализированное «мы». А
всякие подлинные общение, приобщение, любовь являются творчеством. Таким
образом, творчество обретает глубинную перспективу.

Следует отметить, что смысловой основой персоналистической философии
Бердяева выступает особый не рационализированный, протоформический4 тип его
мыслительной деятельности, который также можно охарактеризовать как
динамически-целостный.

Личностная динамика неизбежно противоречива, любая же рационализация
стремится в пределе к уничтожению противоречий. Поэтому вполне естественно, что
понимание предельных состояний мира, «предельной основы» жизни и
результирующего состояния развития и преображения мира, как в рационально-
религиозных, так и в рационально-научных концепциях стремится к
деперсонализации. При этом индивидуально-личностное либо растворяется в
сверхличном состоянии как, например, у Вл. Соловьёва или в концепции ноосферы
П. Тейяра де Шардена. Либо личностное начало изначально задаёт основание только
«горизонтальным», межчеловеческим отношениям, но не отношениям
«вертикальным».5 В этом случае личность психологизируется, лишаясь
метапсихического уровня, и имеет с миром лишь общий метафизический
(субквантовый) уровень как, например, в холистической философии науки. Не
случайно Бердяев утверждает, что персонализм – это редкая философия.

Вывод. В исследуемый период в представлениях Бердяева происходит
нарастание персоналистических тенденций, что существенно изменяет перспективы,
в которых мыслитель рассматривает тему творчества. Соответственно творчество в
системе рассуждений Бердяева обретает новую экзистенциально-христологическую
глубину, соотносимую с будущим преображением мира в Царство Духа.
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ОСНОВАНИЯ НЕГАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ПРАВА У Л.Н. ТОЛСТОГО

Шевцов С.П.

В статье идет речь об основаниях негативной оценки права Л.Н.Толстого, показано, что Л.Н.
Толстой видел в праве только обман и оправдание насилия. Анализ работ Толстого в данной статье
показывает, что такое понимание права у него было основано на отказе от западноевропейского
понимания личности как источника права.

Ключевые слова: право, индивид, насилие.

Предмет исследования – природа права в учении Л.Н. Толстого. Целью
настоящей публикации является выявление оснований негативной оценки права в
трудах Л.Н. Толстого.

В 1909 году в ответ на одно из писем к нему Л.Н. Толстой обстоятельно излагает
причины своего негативного отношения к праву [1, с. 54-61]. Любопытно, что в
самом этом письме приводится отрывок из книги Л.И. Петражицкого, в котором тот
упоминает Толстого как противника права. Самый беглый анализ этого письма
может указать нам на два момента: к 1909 году Толстой уже достаточно известен как
противник права; при этом сам Толстой считает, что до сих пор он ясно своего
отношения к этому вопросу не излагал, в связи с чем и считает нужным свой ответ
опубликовать.

Теперь обратимся к содержанию письма, не затрагивая пока плана стилистики.
Толстой пишет, что, во-первых, он сам в свое время увлеченно пытался вникнуть в
смысл теории права (на втором курсе университета), но оказался не в силах понять
эту науку. Во-вторых, что никакого особого учения относительно права (и чего-либо
другого) у него нет и не было. («Учения у меня никакого нет и не было. Я ничего не
знаю такого, чего не знали бы все люди» [1, с. 60-61]). Вместе с тем, в-третьих,
исходя из того, что «знают все люди», Толстой пишет, что право представляет собой
разрешение тем, кто обладает властью, для самих себя заставлять делать других то,
что выгодно властвующим; для тех, кто властью не обладает, правом называется
разрешение делать все, что им не запрещено.

Таким образом, Толстой все же полагает, что он в конечном итоге постиг
сущность права, но исходя при этом не из самой науки о нем, а обратившись к ней
извне, через усвоение самых общих и всем известных вещей. При этом следует
отметить в целом крайне негативную оценку Толстым права и всего, связанного с
ним: право – суеверие и обман, в котором «нет ничего, кроме самого гадкого
мошенничества, желания не только скрыть от людей сознаваемую всеми
нравственно-религиозную истину, но извратить ее, выдать за истину самые жестокие
и противные нравственности поступки: грабежи, насилия, убийства». И далее: «Едва
ли в каком-либо другом случае доходили до таких пределов и наглость лжи и
глупость людей» [1, с. 57].

Анализ данной работы позволяет выделить два узловых момента при
рассмотрении отношения Толстого к праву в теоретическом плане. Момент первый и
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основной: насколько последовательно и строго из своего общего мировоззрения
Толстой выводит данную оценку права. Момент второй: как формировалось это
отношение – Толстой сам указывает на тот факт, что к своему нынешнему
убеждению он пришел не сразу.

Толстой, начиная говорить о сущности права, сразу оговаривает, что он будет
«рассуждать не по «науке», т.е. не по атрибутивно-императивным переживаниям
(здесь он иронически цитирует Петражицкого. – С. Ш.), а по общему всем людям
здравому смыслу». Выходит, что и анализ его рассуждений должен строиться на
«здравом смысле». При отсутствии явных противоречий и несоответствий, некоторое
нарушение логической или композиционной строгости будет вполне естественным,
учитывая полемический пафос данного текста. Кроме того, в нашу задачу не входит
оценка логической или доказательной состоятельности аргументов Толстого или
какая-либо другая оценка. Нас будут интересовать глубинные основания такого
взгляда. В этом отношении «Письмо» можно разделить на саму характеристику
права и на изложение взглядов Льва Николаевича. Если опустить характеристики
оценочные, то оставшиеся сущностные следует признать несомненно верными. (1)
Право – разрешение властьимущих, данное самим себе, на принуждение
подвластных им. (2) Право подвластных – на то, что не запрещено. Далее Толстой
это раскрывает на примерах государственного, гражданского, уголовного и
международного права. Во всем ходе рассуждений Толстой остается
последовательным, добавляя в конце, что право – прямое оправдание насилия
властьимущих. Это не новый пункт, просто «принуждение» из (1) раскрывается как
насилие.

Особым пунктом можно выделить ту оценочную характеристику, которую
Толстой дает праву и юристам. Право – едва ли не худшее, что есть в мире вообще.
Право – обман, который выступает главной причиной безнравственности людей
нашего христианского мира, право неизбежно развращает людей даже хуже, чем
богословие. Право прямо преследует цель – оправдать существующее зло. «Когда
какой-нибудь шах персидский, Иоанн Грозный, Чингисхан, Нерон режут, бьют
людей тысячами, это ужасно, но все-таки не так ужасно, как то, что делают г-да
Петражицкие и им подобные. Эти убивают не людей, а все то святое, что есть в них»
[1, с. 56].

Если временно оставить в стороне оценочную характеристику права Л. Толстым,
и обратиться только к содержательным пунктам, то надо признать, что даже самый
отчаянный сторонник права, сам Л. И. Петражицкий не мог бы отрицать
справедливости данных тезисов. Единственное возражение возможное здесь – это
признание такой характеристики неполной, возможно, настолько неполной, что
вторичные свойства (привходящие признаки) занимают место первичных
(существенных) и полностью меняют картину. Отрицать стоящее за правом насилие
едва ли возможно, и естественно, что насилие находится в руках сильных, в первую
очередь – государства. Возникает вопрос, вокруг которого намечаются пути
расхождения: насилие ради чего? В одном случае кто-либо (защитник права) будет
говорить, что для избежания хаоса и еще большего, уже ничем не сдерживаемого
насилия, в другом случае (Толстой), речь будет идти о том, что насилие никогда не
приводит к чему-либо, кроме другого насилия, и порядок обеспечить насилием
можно только в том случае, когда это несправедливый и противоестественный
порядок. Вне сомнения, Толстой знал аргументы защитников права и учитывал их.
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Мне пришлось столь подробно изложить эти достаточно общие места ради того,
чтобы попытаться взглянуть на проблему глубже. Суть дела начинается именно с
вопроса «ради чего?» Толстой считает саму постановку этого вопроса
неправомерной. Он отвергает насилие в любом виде, всякое насилие, полагая, что это
– зло, а от зла ничего хорошего произойти не может. Он готов принять насилие
только как факт, как реальность, требующую признания и искоренения, а так как
искоренить его сразу невозможно, то оно может существовать лишь как пережиток
прошлого, неизменно убывая с каждым новым шагом становящегося разума. Именно
разум должен преодолеть насилие как остаток неразумной дикости, отсюда то
огромное значение, которое Толстой придавал образованию (правильному) и
внутреннему совершенству. Защитник права ставит вопрос иначе: право для него –
инструмент коллективного насилия против насилия личностного, индивидуального.
Здесь этот оппонент Толстого будет в той или иной мере опираться на учение
Гоббса, согласно которому правовой порядок (возникающий одновременно с
государством) останавливает естественную войну всех против всех (bellum omnium
contra omnes – о которой Гоббс пишет в XIII главе «Левиафана» [2]). Обе стороны
признают, что право – инструмент в руках сильного, но одна сторона считает, что
«сильный» – это всегда небольшая группа (властьимущие) хитростью и обманом
присвоившие себе это право, а другая, что подобная ситуация – лишь частный
случай, в принципе же сильнейшей стороной является все общество, и именно его
интересы должно выражать право.

Возникает достаточно запутанная картина. Обе стороны считают, что люди на
определенном уровне одинаковы и равны друг другу; именно равенство служит,
согласно Гоббсу, причиной взаимного недоверия, а недоверие неизбежно приводит к
войне [2, с. 94]. Толстой же считает, что именно равенство и сходность людей могут
служить основой их взаимной благополучной жизни вне государственных и
правовых установлений. Здесь, таким образом, обнаруживается принципиальное
разногласие во взглядах на природу человека. Л.И. Петражицкий понимает это не
хуже Л.Н. Толстого: «В основе этих воззрений... лежит незнание природы и значения
и той и другой ветви человеческой этики». То, что он говорит о природе в связи с
этикой, указывает, что речь идет о природе человека (или общества). И все же
методологически эти позиции очень близки – за каждой из них стоит теоретическая
реконструкция плюс определенный исторический опыт. Поскольку нас интересует
позиция Л. Толстого, то нам для уяснения ее необходимо обратиться к его
представлениям о человеке, но работ, посвященных проблеме человека, мы среди его
сочинений не найдем.

В рассматриваемом «Письме» об этом сказано довольно бегло: «Знаю же я со
всеми людьми, с огромным большинством людей всего мира то, что все люди
свободные, разумные существа, в душу которых вложен один высший, очень
простой, ясный и доступный всем закон, не имеющий ничего общего с
предписаниями людей, называемыми правами и законами. Высший закон этот, самый
простой и доступный всякому человеку, состоит в том, чтобы любить ближнего, как
самого себя, и потому не делать другому того, чего не хочешь себе. Закон этот так
близок сердцу человеческому, так разумен, исполнение его так несомненно
устанавливает благо как отдельного лица, так и всего человечества и так одинаково
был провозглашен закон этот всеми мудрецами мира, от Ведантистов Индии, Будды,
Христа, Конфуция до Руссо, Канта и позднейших мыслителей, что если бы не те
коварные и зловредные усилия, которые делали и делают богословы и правоведы для
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того, чтобы скрыть этот закон от людей, закон этот уже давно был бы усвоен
огромным большинством людей, и нравственность людей нашего времени не стояла
бы на такой низкой степени, на которой она стоит теперь» [1, с. 61].

Несмотря на старательно простую форму изложения, фрагмент этот вызывает
много вопросов. Толстой не разъясняет здесь того, что он понимает под «свободой» и
«разумностью», а эти понятия трудно признать однозначными. Например, «свобода»
у любимого Л. Толстым Ж. Ж. Руссо существенно отличается от «свободы» у А.
Шопенгауэра, которого Лев Николаевич открыл для себя позже, но ценил не менее
высоко. И совсем уж неясно, почему Толстой, прекрасно сознавая исторический
характер возникновения богословия и юриспруденции, считал именно их
ответственными за нынешнюю низкую степень нравственности.

У Толстого нет явно представленной истории развития человеческого общества,
которую можно найти, например, у Руссо [3]. Лишь в некоторых своих
публицистических работах он бегло будет обозначать общие закономерности
развития человечества. Таким образом, нам придется обратиться к другим, более
ранним работам (в данном случае – лишь к некоторым), чтобы прояснить
становление представлений Толстого о праве, человеке и обществе. Сделаем это в
самом общем виде, выбрав избранные моменты жизни.

Впервые Толстой заинтересовался правом во время учебы в казанском
университете (1846 – 1847). После первого курса он переходит с факультета
восточных языков на юридический факультет. Отношения с правом, однако,
складываются сложно. Биограф Толстого Н.Н. Гусев утверждал, что Толстой не имел
склонности к юридическим наукам [4, с. 230]. Кроме двух четверок, полученных по
энциклопедии права и русскому государственному праву (оба предмета читал
адъюнкт А. Г. Станиславский), остальные оценки свидетельствуют о слабом интересе
к учебе: три двойки (по юридическим дисциплинам) и отсутствие оценок по шести
предметам (из них юридический один) [5, с. 342]. А.Г. Станиславский, был, по всей
видимости, учеником К.А. Неволина, чей учебник по энциклопедии права Толстой,
по его признанию, старательно изучал «не для экзамена только» [1, с. 60]. Неволин
же, в свою очередь, был сторонником гегелевского подхода к праву, а также близок
исторической школе (близкой Гегелю в отношении роли истории). Тогда же, на
втором курсе, Толстого заинтересовала тема, предложенная ему профессором
Маейером (несмотря на то, что по его предмету – истории русского гражданского
права – Толстой получил двойку) о сравнении «Наказа» Екатерины с «Духом
законов» Ш.Л. Монтескье. Это увлечение заставило молодого человека снова
обратиться к работам любимого им Ж.Ж. Руссо, чье влияние на себя писатель
признавал сам. Далее мы вступаем в область догадок, но можно с большой
вероятностью предположить, опираясь на поздние отзывы Толстого, что теории
права Гегеля и Савиньи Толстой противопоставил теорию права Монтескье и Руссо,
покоящихся на совершенно иных основаниях. Вообще к исторической науке и
историческому подходу в частных науках Толстой в то время относился весьма
скептически: «…они хотят решить философские вопросы исторически, забывая то,
что история есть одна из самых отсталых наук и есть наука, потерявшая свое
назначение. (…) История есть наука побочная» [6, с. 60].

По прошествии чуть более двадцати лет в эпилоге «Войны и мира» Толстой
выразил мысль о бессилии науки права ответить на вопросы, относящиеся к живому
историческому развитию общества. «…Наука права может рассказать подробно о
том, как, по ее мнению, надо бы устроить власть и что такое есть власть, неподвижно
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существующая вне времени; но на вопросы исторические о значении
видоизменяющейся во времени власти она не может ответить ничего» [7, с. 308].
Таким образом, к 1869 году (году написания второй части эпилога) Толстой полагает,
что наука о праве – чисто теоретическая и способна описывать лишь некоторую
модель, некоторое идеальное общество, не развивающееся, не существующее во
времени. То есть, наука о праве – своего рода утопия. Правда едва ли случайно
Толстой добавляет, что наука эта способна рассказать, «что такое власть».

Вторая часть эпилога в целом посвящена исторической науке и человеку в
истории. Взгляд Толстого на историю заметно изменился: он по-прежнему низко
оценивает историков и достижения истории как науки, но признает необходимость
исследовать общество и человека в их развитии. Забегая вперед, мы можем сказать,
что для Толстого вопрос об историческом измерении при исследовании
человеческого общества станет одним из основных. Примерно в то же время, когда
писалось «письмо студенту о праве», в апреле 1909 года, Толстой работал над
статьей «Неизбежный переворот», в которой он напишет следующее: «Много есть
суеверий, от которых страдают люди, но нет более общего, более губительного по
своим последствиям суеверия, чем то, по которому люди уверяют себя в том, что
сознание человечества (то, которое выражается учениями о смысле жизни и о
вытекающем из него руководстве поведения, называемыми религиями), что это
сознание может остановиться и быть одно и то же во все времена жизни людей» [8, с.
85]. При этом никакого возвращения к Гегелю или «исторической школе» не было,
принцип «историчности» у Толстого скорее был противоположным – не освящение
традицией, а постоянное обновление, нахождение новых форм для осуществления
некой неизменной сущности во все новых условиях.

В том же эпилоге «Войны и мира» Толстой излагает свой взгляд на проблему
свободы человека (именно в связи с историей). Секретарь, а впоследствии биограф
писателя Н.Н. Гусев так суммирует этот взгляд: «Существуют, как полагает Толстой,
две категории поступков, в одной из которых человек свободен, а в другой не
свободен. Свободен человек в тех поступках, в которых он не связан с другими
людьми; не свободен – в тех, в которых его деятельность связана с деятельностью
других» [4, с. 810].

К этому же периоду относится и увлечение Толстого философией А.
Шопенгауэра, что достаточно важно для уяснения взглядов позднего Толстого на
человека и его свободу, общество, историю и многое другое. Б. Эйхенбаум не
сомневается, что это увлечение Толстого оставило свои следы в рассуждениях
эпилога «Войны и мира» об исторической науке и о свободе воли [5, с. 95]. Но тот же
исследователь отмечает и другую сторону: «надо помнить, что Толстой – совершенно
особый читатель: он никогда не входит в систему, мировоззрение чужого автора, а
только берет и ассимилирует себе отдельные элементы, задевающие его за живое» [5,
с. 123 – 124].

Таким образом, к возрасту сорока лет Толстой окончательно отвергает
гегелевскую философию права и историческую школу права Ф.К. Савиньи. При этом
он все же оставляет место для философии права Монтескье и Руссо, оценивая их как
своего рода утопию. Связь науки права с представлением о свободе воли отдельного
человека видится Толстым через общество, в котором человек остается несвободен, в
то время как по своей природе он сохраняет свободу действий. Особо писатель
выделяет богословскую теорию права как единственно стройную и
последовательную, но неприменимую в современном мире. Сам Толстой в тот
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момент, по позднему признанию, был нигилистом «в смысле отсутствия всякой
веры» [9, с. 304].

Спустя еще двадцать с лишним лет Толстой в трактате «Царство Божие внутри
вас» (1890 – 1893) вновь затрагивает вопросы права. К этому времени он пережил
жизненный кризис, в его мировоззрении произошел перелом, одним из моментов
которого было принятие учения Христа. Но сразу отметим, что вера эта не сделала
Толстого приверженцем богословской теории права и богословия вообще. Учение
Христа в понимании Толстого стояло куда ближе революционному взгляду все того
же Руссо, чем примирительному и оправдательному взгляду Гегеля или историка
С.М. Соловьева (с которым Толстой вел полемику в семидесятые годы в отношении
взглядов на роль государства и правительства). Отметим также, что и от взглядов
Руссо Толстой в этот период был весьма далек, но при этом сохранял в отношении
его некоторую симпатию и оставался «верен общему духу Руссо даже в самих своих
отклонениях» от его учения [10, с. 125]. Не случайно чем с большей настойчивостью
отстаивал и выражал Толстой свой взгляд на учение Христа, тем дальше оказывался
он от норм и канонов православной церкви, что и привело в конечном итоге к
отлучению Толстого от церкви в 1901 г.

В трактате «Царство Божие внутри вас» Толстой уже очень близок той позиции в
отношении права, которую он выразил в «Письме студенту о праве». Это позволяет
нам не рассматривать подробно все упоминания о праве в этом довольно-таки
объемном тексте, а выделить лишь некоторые моменты, новые по отношению к
«Письму» и приблизиться к основаниям толстовского понимания права.

Трактат «Царство Божие внутри вас» главным образом посвящен непротивлению
и аргументации против насилия в любых формах. Ненасилие при этом представлено
как корень учения Христа (и поэтому все государственные и церковные структуры
ничего общего с христианством иметь не могут – «Даже как-то смешно говорить о
властвующих христианах» [11, с. 191]). При этом непротивление злу представлено не
как пассивное терпение, а скорее как осознанное прямое и открытое действие любви,
направленное на нравственное преобразование обеих сторон.

Именно нравственное преобразование и оказывается для Толстого основным
моментом его понимания личности. «Вся жизнь историческая человечества есть не
что иное, как постепенный переход от жизнепонимания личного, животного к
жизнепониманию общественному и от жизнепонимания общественного к
жизнепониманию божескому». Вся история «заканчивающаяся историей Рима, есть
история замены животного, личного жизнепонимания общественным и
государственным. Вся история со времени императорского Рима и появления
христианства есть, переживаемая нами и теперь, история замены государственного
жизнепонимания божеским» [11, с. 70]. Такова общая картина истории, согласно
представлению Толстого, и основание для такой замены и обращения человека – его
разум. Разум Толстой понимает в чем-то следуя Канту (но далеко не во всем): это
обращение к своей душе, открытие внутри себя ясного и простого нравственного
закона (Толстой не устает повторять, что даже самые плохие люди знают в душе, что
хорошо, а что плохо) и осуществление этой нравственной нормы в своей
повседневной деятельности. Препятствует этому как раз сложившаяся система
власти и неравенства, держащаяся главным образом на насилии («Основа власти есть
телесное насилие» [11, с. 132]), но использующая для своего оправдания методы
устрашения и гипнотизации, одним из которых является наука о праве.
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Сложнее обстоит дело с пониманием свободы у Толстого, здесь остается много
неясного. Он использует его не так уж часто, но мне не удалось найти ни единого
случая разъяснения, что именно понимает Толстой под свободой. Он критикует
понимание свободы у Руссо как основанное на праве, так как, по его мнению,
человек может отставать свои права, только унижая и оскорбляя других [10, с. 137].
Но все же неясно, полагает ли Толстой свободу некоей внутренней природой или она
все же должна обязательно выражаться в общении с другими людьми (что, например,
отвергал Шопенгауэр). Можно только предположить, что «свободой» Толстой
называл некую внутреннюю гармонию человека со своей деятельностью в
окружающем мире. В этом случае едва ли не главной узловой составляющей такой
свободы будет спокойная совесть. Толстой, мучительно искавший сам свободы,
чувствовавший почти всю жизнь себя скованным некими незримыми узами, мог
понимать свободу как жизнь согласно открытыми разумом принципам среди таких
же единомышленников. Толстой никогда не искал свободы для одного себя, что и
порождало бесконечные его трудности существования в семье. Даже его первые
детские воспоминания связаны со стремлением высвободиться из каких-то пут,
приводя их, В.Б. Шкловский делает совершенно верный вывод: «Толстой всю жизнь
хотел освободиться; ему нужна была свобода» [12, с. 18]. Но надо отметить также,
что, во-первых, Толстой не мыслил свободы лишь для себя – именно с этим связана
его страстная публицистическая деятельность, принесшая ему столько
неприятностей и разочарований, но ставшая главным делом его второй (и как он сам
считал – сознательной) половины жизни; а во-вторых, он не мыслил эту свободу как
правовую, гражданскую или политическую.

Толстой представлял себе свободу примерно так, как он описывал изменение
своей жизни после решения заняться физическим трудом. «Оказалось, что стоило
мне сделать физический труд привычным условием своей жизни, чтобы тотчас же
большинство моих ложных, дорогих привычек и требований при физической
праздности сами собой, без малейшего усилия с моей стороны, отпали от меня. Не
говоря уже о привычках обращать день в ночь и обратно, о постели, одежде,
условной чистоте, прямо невозможных и стесняющих при физическом труде, пища,
потребность качества пищи совершенно изменились. Вместо сладкого, жирного,
утонченного, сложного, пряного, на что тянуло прежде, стала нужна и более всего
приятна самая простая пища: щи, каша, черный хлеб, чай вприкуску» [13, с.384].
Физический труд понимается здесь как освобождение – это характерно для Толстого,
он не мыслил человека вне физического труда и труд этот был направлен не на
удовлетворение исключительно собственных потребностей, но на благо всех
близких.

«Отречение от животного блага ради духовного есть последствие изменения
сознания. Если это изменение сознания совершилось, то, что казалось отречением от
этого изменения, представляется уже не отречением, а только естественным
удалением от ненужного», – пишет Толстой в «Круге чтения» от 4 августа. Вообще
идея самоотречения и жертвы очень близка Толстому, но только в связи с духовным
преобразованием на основе веры и разума. Жертвенность ради государства, всякого
рода патриотизм казались Толстому отвратительными.

В итоге мы приходим к той формуле, которую в письме от 30 марта 1908 года
(одобренным самим Толстым) помещает Н. Н. Гусев, в тот момент его секретарь:
«Все учение Льва Николаевича в том, чтобы усилиями духа освобождаться от
личности…» [4, с. 130]. О том же гораздо раньше писал Л. Оболенский, что согласно
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учению Толстого, «нужно стремиться к подавлению своей личной воли.., то есть
уничтожить свою личность» [14, с.171]. Такое понимание личности, раскрываемое
через своеобразно трактуемые категории разума и свободы, лежит в основе
негативного отношения Толстого к праву. То, что сам Толстой в том же «Письме к
студенту о праве» связывает это отношение к своему отношению к собственности и
насилию представляет собой лишь первый слой аргументации. Руссо также
негативно относился к собственности, но совершенно иначе понимал разум и
свободу, а следовательно, и личность. Он, например, категорически возражает на
утверждение Пуфендорфа о возможности человека лишить себя части свободы,
передав ее в чью-либо пользу [3, с. 128].

Доказательство выдвинутого здесь тезиса, безусловно, не является строгим. Но
тот факт, что Толстой, неоднократно касаясь вопросов права в течение своей жизни,
ни разу не счел нужным (до 1909 года – до «Письма») сделать его центральной
проблемой одного из своих сочинений, тот факт, что право рассматривалось им в
связи с проблемами истории, религии, духовного развития человека – все это говорит
нам, что вопрос о праве, при всей его важности для русского общества того времени
и при широкой известности столь категоричного и радикального отношения
Толстого к праву, вопрос этот был для Толстого побочным, вытекающим из его
негативного понимания личности.

Выводы. Толстому обычно приписывают отказ от исторического прогресса и
идеализацию патриархальной общины. Рассмотренные выше сочинения под углом
отношения к праву и человеку позволяют сделать вывод о том, что такой взгляд не
вполне верен. Толстой был сторонником прогресса, но считал важнейшим прогресс
нравственный, а не научный или технический, а нравственный прогресс, с его точки
зрения, опирался на преодоление себялюбия, эгоизма и отвратительных привычек,
возникших в ходе истории, то есть на отрицание большей части того, что понимает
под «личностью» западная философия. Что касается крестьянской общины, то он
видел в ней скорее модель, возможность такого бытия человека и общества, но вовсе
не стремился «свести» к такой общине человечество, прекрасно понимая многие ее
недостатки. Ведь ни одна община не ставит своей задачей нравственное
преобразование человека. Толстой стремился «поднять» общество до общины
подобной крестьянской, но стоящей на совершенно ином уровне и добиться этого
можно было только каждому самостоятельно на основании собственного разума и
веры.
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ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТІЛЕСНОСТІ У
ТЕХНОГЕННІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Яцик С.П.

В статті проведено аналіз тілесності на основі праць сучасних дослідників та філософської
спадщини. Поняття «тілесність» аналізується як можливість подолання опозицій «тіло-душа»,
«природа-культура», «біологічне-соціальне», що були сформовані у класичній філософії. Зроблена
спроба дослідження еволюції феномену тілесності як результату розвиток техногенної цивілізації.

Ключові слова: тілесність, тілесне буття, техногенна цивілізація.

Предмет дослідження – тілесність як феномен розвитку техногенної цивілізації.
Ціль статті – дослідити еволюцію філософської інтерпретації тілесності в умовах
сучасної культури.

На рубежі ХХ та ХІ століття пожвавився інтерес до питань людської тілесності,
що був зумовлений змінами у науковій, політичній, екологічній, економічній та
інших сферах буття людини. Зацікавленість питаннями людської тілесності
виходять на перший план в умовах техногенної цивілізації, що характеризується
розвитком принципово нових технологій, які безпосередньо вплинули на буття
людини. Техногенна діяльність людства впродовж декількох століть якісно змінила
не тільки природне середовище, а й культуру та соціум. Все частіше у наукових
публікаціях можна знайти припущення, що відомий нам вид homo sapiens зазнає
змін. Може змінитися не тільки біологічна організація людини, але ще більшою
мірою її психіка та психофізіологічні функції. Адже технологічні можливості
новітніх біотехнологій уже сьогодні мають можливість необмеженого втручання в
біологію людини Такий стан речей зумовлює актуальність філософсько-
антропологічного аналізу тілесних, соматичних передумов існування людини.

Потреба зміни світоглядної парадигми стосовно людини як об’єкту дослідження
у філософії визріла давно, але лише зусиллями М. Шелєра, Х. Плеснера, Е. Ротхакера
і А. Гелена у філософії ХХ століття відбувся фундаментальний антропологічний
поворот – зміна думки про людину як унікальну, цілісну істоту. Саме у цей час, у
рамках загальнокультурного інтересу до проблеми людини виникає філософська
антропологія як самостійна дисципліна зі своєю системою категорій і методологією.
Вона спирається на досягнення філософії життя, екзистенціалізму, феноменології,
сучасної науки і методології пізнання. В її рамках проблематика розуміння людини
постає одним з ключових напрямів дослідження.

Філософська антропологія з початку свого виникнення і до оформлення в
сучасному вигляді була органічно пов’язана з практичною філософією, саме це
зумовило багатовекторність у дослідженнях соматичного буття, завдяки яким
можливий подальший розвиток філософської антропології.
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Сучасний етап розвитку культури та суспільства у техногенній цивілізації
характеризується подоланням вузькоспеціалізованого підходу до вивчення багатьох
культурних явищ; він пов'язаний з їх системним розглядом, зверненням до людини як
до цілісної, інтеграційної система.

Філософсько-антропологічний аналіз проблеми людської тілесності особливого
інтересу набуває у наш час через антропологічний «поворот» в сучасній філософії,
розвиток науки і техніки, негативної дії науково-технічної революції на сутнісні сили
людини, його фізичний, духовний і психічний розвиток, у зв'язку з реальною
загрозою жити людині в штучному, безприродному технічному світі.

У останні десятиріччя XX століття почався новий етап у дослідженнях людської
тілесності: відмінні риси цього етапу визначаються визнанням присутності
особливого «продукту» взаємодії тіла і психіки, надзвичайної складності цього
«продукту» і переконанням, що його необхідно вивчати на стику багатьох наук і
областей знання про людину. На зміну тлумаченню людини як істоти без плоті і
крові приходить усвідомлення того, що людина не лише плоть і душа, але
природа і культура.

Як зазначено вище, тема даного дослідження обумовлена тим, що людська
тілесність як філософська проблема постійно привертала інтерес філософів, але
сьогодні, в умовах динамічно і суперечливо функціонуючого сучасного суспільства,
питання взаємозв'язку тіла, душі та духу набули ще більшої актуальності. Як
зауважує П. Саух, людське суспільство ще ніколи не володіло таким величезним
об’ємом інформації, та водночас ніколи не було так далеко від глибин розуміння
власної сутності [1, с. 27].

Дійсно, тілесність – особливе явище: найближче людині і одне з якнайменше
відомих йому, займає домінуюче значення в людському житті.

Потрібно зазначити, що «чистої тілесності» не існує. Тілесне втілення людини
здійснюється не в просторі і часі як такому, а в соціокультурному світі. Людині
спочатку дані лише частини його тіла, які він повинен перетворити в певну
цілісність. Якщо будь-яке чуже тіло виступає для кожного предметом зовнішнього
споглядання, то власне тіло ніколи таким не є, тобто ні предметом внутрішнього, ні
зовнішнього споглядання. Як зазначає Фіхте, тіло не є предметом внутрішнього
споглядання, оскільки немає внутрішнього загального відчуття всього тіла, а тільки
його частин (наприклад, при болі); воно не є і предметом зовнішнього споглядання:
ми не бачимо себе цілком, а тільки частини свого тіла (винятком може бути дзеркало,
але там ми бачимо не наше тіло, а тільки його образ) [2, с. 692].

Із зауваження Фіхте стає ясно, що людина повинна ще оволодіти тілом, зробити
його своїм, згідно власного морального призначення. Іншими словами, внутрішній
образ тіла, або тілесність, завжди духовно трансформований і щоб зрозуміти суть
власного «Я», розібратися в питаннях тілесного буття, необхідно зосередитись на
самому собі, оволодіти собою як предметом пізнання [3, с. 8].

Реальні фізичні контури людської тілесності є, таким чином, не тільки те, що
належить індивіду, але і те, що стикається із зовнішнім, культурним та природним
світом, а тому відноситься і до нього. Виходячи з даної тези, необхідно переглянути
точки зору, що склалися, на співвідношення тілесної і духовної організації, виявити
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тенденції розвитку духовного життя сучасного суспільства, дати відповідь на
питання про те, яке місце займає тілесність на різних етапах суспільного розвитку в
системі ціннісних орієнтації людини, різних соціальних груп, потім, на які ідеали і
цінності орієнтуються люди, намагаючись цілеспрямовано впливати на свій тілесний
стан.

Розробка концепції людської тілесності, як філософського способу осмислення
специфіки тіла людини, її соматичного буття, нас цікавить перш за все з точки зору
філософсько-антропологічного аспекту проблеми людської тілесності. Межі
тілесності людини, як певної цілісності, як відомо, не адекватні межам фізичного тіла
конкретного індивіда. При цьому слід чітко розмежовувати поняття «тіло» та
«організм». Організм людини Людський організм – це цілісна жива біологічна
система, яка своїм функціонуванням забезпечує підтримку життєдіяльності людини
як живої істоти [4, с. 24]. А тіло – це фізична форма організму, його прояв у
зовнішній, тілесній організації людини [5, с. 92].

Деякі дослідники тілесності диференціюють тілесний простір людини. Зокрема,
Фролова С.В. виділяє внутрішній тілесний простір, що включає різні переживання і
відчуття органів, бажання, внутрішні ресурси людини; і зовнішній тілесний простір –
простір можливостей самовираження і взаємодії з навколишнім світом, що є
своєрідною тілесною експресією [6, с. 357].

Таким чином, розуміння тілесності можливо як шляхом штучного розширення
тілесних меж в зовнішньому просторі (соціальному або культурному), так і завдяки
оптимізації внутрішнього екзистенціального вектора.

Аналізуючи сьогодення людини, ми розуміємо, що існує реальна загроза жити в
безприродному технічному світі. «…Оскільки зовнішня (оточуюча) і внутрішня
(тілесна) природа людей, – пише В.А. Кутирєв, – нерозривно пов’язані, остільки
цілком штучне оточення несумісне з буттям людини як природної істоти» [7, с. 69].
Техносфера розвивається значно швидше за біосферу, і людина, намагаючись
пристосовуватися до життя в штучному оточенні, вимушена займатися своєю
тілесною організацією. Сучасні форми діяльності є настільки багатоманітними, що
вимагають не просто вироблення специфічних навиків та здібностей, але і
подальшого вдосконалення світу внутрішніх відчуттів. Природа залишає людське
тіло незавершеним для того, щоб воно було до кінця сформовано внутрішнім,
екзистенціальним світом.

Проблематика тілесності охоплює достатньо широкий спектр людського буття.
Вже у мислителів Стародавньої Греції (Демокріт, Сократ, Платон, Арістотель)
докладно аналізувалися поняття душі і тіла.

Античні мислителі роздумували про здоровий спосіб життя, про співвідношення
тілесного і психічного здоров'я. Вони називали людину мікрокосмом в порівнянні зі
Всесвітом-макрокосмом [8, с. 68]. При цьому тіло людини виступало як знаряддя
душі, і в той же час як своєрідне «дзеркало» для відображення сутності космічного
всесвіту.

В епоху середньовіччя акценти були змінені. Філософи почали виділяти в людині
вищу інстанцію – дух, а тіло-плоть розглядали як арену, на якій розгортаються низькі
пристрасті. Однак, класична філософія середньовіччя, в основі якої лежала ідея
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раціоналізації християнства, відстоювала переконання, що цілісна людська
субстанція – це єдність душі і тіла [9, с. 280]. На думку Фоми Аквінського, тіло є
необхідне доповнення душі, а не її кайдани. Дещо іншої думки дотримувався Іоанн
Дунс Скот – він розвивав ідею про зближення рослинних, фізичних і розумових
функцій душі. Дана концепцію розвивав Вільям Оккам: вважав, що про душу можна
говорити лише на підставі її різних психічних проявів. Звідси він спробував
обґрунтувати індивідуалістичну суть людської моралі, що відкривало шлях до
екзистенційного аналізу особистості у суспільстві.

Арабо-мусульманські мислителі (Аль-Газалі, Ібн-Рушд, Ібн-Сина, Аль-Фарабі)
також внесли вагомий внесок в розробку проблеми співвідношення духовного і
тілесного. Саме Ібн-Сина розвинув ідею єдності і цілісності організму [10, с. 226].
Загалом арабська філософія в аналізі проблеми тілесності призвела до появи нових
підходів до даної проблеми.

Епоху Відродження звертається до ідеалів античності. Знову ми бачимо ідеальні
тіла героїв, богів і богинь, що втілюють різні тілесні достоїнства.

Реформація, в свою чергу, відділила духовне буття від тілесного, гріховного.
Такий дуалізм призводить до появи нової людини – людини розділеної на безтілесну
духовність, що ґрунтується на потребі порятунку душі, і бездуховну тілесність, що
обтяжує людину своєю тлінністю.

У століття посилення раціоналізму, були зроблені спроби дати цілісну картину
світу, починаючи з космосу і закінчуючи людиною. Людині присвячені трактати
Р. Декарта «Про людину», «Про будову людського тіла». Т. Гоббс в своєму
«Левіафані» відстоює думку про уподібнення людського організму машині. Ж.-О. де
Ламетрі описує людське тіло як годинниковий механізм, а серце як основний
робочий елемент людської машини.

Новий час і Просвітництво виходять з трактування тілесності в контексті
проблеми розуму людину. Саме починаючи з епохи Просвітництва запанувала
безтілесна концепція людини і культури. Вважалося, що тілом повинні займатися
медицина та емпіричне природознавство.

К. Маркс акцентує увагу на діяльному, творчому початку в людині. Тілесність
виступає у нього як «певне суспільне відношення», тобто як щось ідеальне або
«дзеркальне». Тілесність не має нічого спільного з фізичним тілом людини, а являє
собою «суспільне відношенням самих людей», яке часто «приймає в їх очах
фантастичну форму відношення між речами» [11, с. 62].

Опозиція німецької класичної філософії і марксизму представлена в основному
працями А. Шопенгауэра і Ф. Ніцше. У західній культурі Ніцше вважає тілесні
функції важливішими, ніж функції свідомості. Зрозуміло, що розмірковування Ніцше
базувалося перш за все на боротьбі з власним тілом, захопленим фізіологією хвороби,
яке намагалося, за його словами, «машинізувати» дух [12, с. 28].

Світ людської тілесності, людських діянь може зрозуміти лише у тому випадку,
коли дослідник бере до уваги цінності і соціальні норми, звичаї і традиції, діючі в
суспільстві. Саме з таких позицій підійшов до проблеми тілесності Р. Ріккерт,
останній представник південно-західної школи неокантианства в Німеччині.
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Філософська думка XX століття характеризує людину як втілений суб'єкті
(М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понті). Але втілення людини здійснюється в
світі культури. З’ясування сутності тілесності полягає в тому, що для її розуміння
необхідно подолати не тільки дуалізм душі і тіла, але й дуалізм «Я» та «Іншого»
(проблема Е. Гуссерля), «Я» і «Інакшого» (проблема М. Фуко). Якщо Гуссерль
вважає за краще говорити про трансцендентальне (чисто духовне) «Я», то Мерло-
Понті переймається проблемою абсолютизації тіла, вважаючи, що предмети світу
ніби вбудовані в плоть тіла. Тіло, таким чином, є центром реальних і віртуальних дій,
тоді як світ – це місце застосування досвіду органів людського тіла.

Величезний вплив на розуміння тілесності як культурного феномену здійснили
погляди лаканівського психоаналізу та деяких представників французького
постструктуралізму (М. Фуко, Ж. Дельоз, Ж. Бодрійяр), фемінізму і постфемінізму
(Дж. Батлер, С. Бордо, Е. Гросс), соціальної і культурної антропології (М. Мосс,
А. Фельдман), представників сюрреалізму (Ж. Батай, А. Арто).

Потрібно відмітити роль російський філософів у дослідження феномену
тілесності, зокрема в дослідженнях по філософській антропології, пов'язаних з
критичним аналізом зарубіжних концепцій (І. Вдовіна, Б. Григорьян, П. Гуревич,
В. Подорога, К. Свасьян, Б. Марков); в роботах, пов’язаних з вивченням діяльної
сутності людини (Г. Батіщев, Л. Буєва, Л. Жаров, М. Каган, Л. Коган, B. Степін);
цілісного вивчення людини (В. Розін).

Проблема тілесності досліджувалася і вітчизняними мислителями: Л. Газнюк,
О. Гомілко, Ю. Доброносова, В. Косяк, О. Муха, А. Осипов, В. Табачковський,
В. Слюсар та інші.

Ми проаналізували поступову еволюцію феномену тілесності, але якої
форми набуває тілесність у техногенній цивілізації? Тілесність є результатом
сукупності триєдиної природи людини – людина має фізичне тіло, психіку і є
соціальною істотою. Тіло, яке пройшло соціалізацію, перестає бути просто
фізичним, про нього вже потрібно говорити як про соціальну тілесність. Людина
знаходить себе в світі не як думка, а як істота, якій належить жити і бути, буттю
вона належить саме як тілесна істота. Тілесність цього плану – не натуральна
речовинність організму. Це феноменальна тілесність як спосіб, яким людина
проживає і переживає ситуацію свого існування. Соціальне тіло стає головним
елементом цієї ситуації, людина знаходить своє «Я» як інтегрована в ситуацію
тілесна істота. Екзистенційне сприйняття власного «Я» крізь призму тілесності, являє
собою існування як вибір і схвалення ситуації, де вибір і схвалення реалізуються тілесно.

Простір тілесного буття утворюється з дій феноменального тіла, яке
визначається не зовнішнім, тривимірним універсальним простором, а буттям, тобто
тим, що людина вважає істиною свого існування та здійснення. Фактично це
простір її надій, перемог, задоволень і насолоди. Тілесне буття є і простором
людських спокус, випробувань, поразок, сорому, страждань і розчарувань.
Тілесність людини розкривається в просторі культури, відображає не стільки
реальність людського світу, скільки його потенційність. Це зв’язано з тим, що
людина має своє тілесне буття не як природне або культурне вирішення задачі,
вона має тілесне буття як задачу, яку їй самій в ході життя належить вирішувати.
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Трансцендентне традиційно включається в число основних категорій
філософського дискурсу. Тому ми не можемо обійтися без цієї категорії і при аналізі
людської тілесності. Однак, проблема полягає в тому, що людина, яка приймає норми
і правила життя певного соціуму, нівелює своє духовне «Я» і спотворює тим самим
поверхню, на якій суспільство відображає найзначущіші культурні коди. Іншими
словами, людина, як духовне «Я», існує в тілі, а жити, діяти може тільки за його
межами. Тому змушена вступати в боротьбу з ідентифікацією, тобто з духовним і
фізичним «тілом» культури. Тілесність при цьому означає, на наш погляд, боротьбу
даного культурного тіла проти самого себе, тобто вона є самоідентифікацією.
Самоідентифікація при цьому виступає як особиста відповідальність людини за
скоєні вчинки в концепції самоствердження особи.

Отже, тілесність є органічна єдність, що характеризується переплетінням природно-
тілесних передумов існування з соціальними, культурними впливами на особистість. У
вітчизняній філософській думці дедалі частіше на позначення такого особистісно-
означеного буття тілесності вживають поняття «соматичне буття». Техногенна
цивілізація змінила світ, підняла питання людського існування, змусила шукати
відповіді на питання організації тілесного (соматичного) буття суспільства.

Ще М. Бердяев зазначав, що техніка володіє такою силою в нашому світі зовсім
не тому, що вона є головною чи верховною цінністю, а з тієї причини, що без техніки
неможлива культура, з нею пов’язано саме виникнення культури, і остаточна
перемога техніки в культурі, вступ до технічної епохи вабить культуру до
загибелі [13, с. 7].

Висновки. В культурі завжди наявні два елементи – елемент технічний і елемент
природно-органічний. Остаточна перемога елемента технічного над елементом
природно-органічним означає переродження культури в щось інше, на культуру вже
не схоже. Техніка руйнує старі тіла, створює нові, що не схожі на органічні – це тіла
організовані. І головне завдання людства в добу техногенної цивілізації – не втратити
власну тілесність, захистити своє соматичне буття.
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УДК 17
ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ДОБРОДЕТЕЛЬ

Пороховская Т.И.

В статье рассматриваются содержание идеи и принципа толерантности в историческом
развитии, философско-идеологические основания современного понимания толерантности,
регулятивные возможности этой идеи, ее влияние на мораль. Автор приходит к выводу о разной роли
принципа толерантности в различных сферах общественной жизни и указывает на необходимость
дополнять и ограничивать его другими принципами и ценностями.

Ключевые слова: толерантность, равнодушие,  мораль.

Предмет исследования – принцип толерантности в качестве механизма
социальной регуляции. Цель исследования – раскрыть влияние принципа
толерантности на систему социальной регуляции.

Толерантность – один из самых неоднозначных феноменов современной
культуры. Латинский термин «tolerantia» первоначально означал добровольное
перенесение страданий, пассивное терпение [1]. Эта идея оказалась востребованной
и получила новую жизнь в Новое время. Под влиянием негативной моральной
реакции на межрелигиозную нетерпимость периода религиозных войн XVI-XVII
вв.  идея толерантности получает весьма определенный смысл: отказ от насилия в
деле приобщения человека к вере, терпимость к чужим верованиям и принцип
невмешательства духовной и светской власти в дела друг друга. Позже, прежде
всего под влиянием просветителей, в особенности французских, толерантность
начинает пониматься шире: как терпимость к чужим взглядам и другому образу
жизни. В утилитаристской политической традиции принцип толерантности
обосновывается как способ избежать большего зла – социальной нестабильности.

Толерантности как механизму урегулирования взаимоотношений между
носителями разнонаправленных интересов придается большое значение в
либеральной идеологии. В основе либерального обоснования толерантности лежит
особое понимание общества и личности. Общество – это союз равноправных и
свободных индивидов с различными представлениями о собственном и
общественном благе. Как принцип действия индивидов толерантность
предписывает относиться к другому как к равно достойной личности, признавать и
уважать ее право на отличия. Задача же государства в том, чтобы законодательно
гарантировать каждому члену общества свободу самовыражения, не отдавая
предпочтения ни одному из мнений. Практически же, подозревает Е.Л. Дубко,
призывы к толерантости камуфлируют желание на государственном уровне
поддержать индивидуалистическую моральность и парализовать всех
возмущенных, представить острые проблемы повестки дня политических
дискуссий как не более чем чьи-то субъективные мнения.
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Субъективизму индивидуальных суждений и оценок, согласно либеральным
представлениям, должна противостоять беспристрастность не только государства,
но и морали. На мораль возлагаются функции предотвращения или смягчения
конфликтов, примирения индивидов с различными жизненными установками.
Мораль в роли арбитра должна приподняться над субъективными интересами и
суждениями и занять объективистскую позицию: каждый имеет право на
собственные взгляды и оценки, каждый имеет право жить по-своему; одни мнения
и верования ничем не лучше и не хуже других, поэтому аморально преследовать за
убеждения, принуждать отказываться от них или силой навязывать какое-либо
мнение. Человек, настаивающий на своем праве на собственное мнение, должен
зарезервировать такое же право и за любым другим. В рамках либеральной
философии разрабатываются различные аргументы в пользу тех или иных позиций,
в том числе и противоположных друг другу, например, как в пользу религиозных
убеждений, так и в защиту представлений и ценностей, несовместимых с
религиозными убеждениями.

Толерантность представляется многим важной установкой и даже
добродетелью современного человека. В условиях культурного многообразия
толерантность делает возможным бесконфликтное сосуществование в едином
социальном пространстве людей с различными интересами, верованиями,
морально-политическими убеждениями и образами жизни. Это особенно важно для
многонациональных, многоконфессиональных стран. Вместе с другими
механизмами социального регулирования толерантность как идея и личностная
установка поддерживает мирное сосуществование больших социальных групп.
Поэтому есть определенные основания рассматривать толерантность не только как
идею, но и как индивидуальную (политическую) добродетель. Только не стоит
возлагать неоправданные надежды на регулятивные возможности этой идеи.
Толерантность – это не та добродетель, которая способна объединить людей или
разнородные социальные группы, превратить их в социальную общность. Как
замечает Е.Л. Дубко: «терпимость разрушает политическую мотивацию и
политическую общность» [2, c. 661]. Терпимо относятся к чужому, с кем ничто не
объединяет и мало что связывает, но с которым по неприятной жизненной
необходимости приходится периодически вступать в контакты. За терпимостью
скрывается несогласие с чужим мнением, либо настороженное отношение к нему
(«это мнение неверно и опасно»), либо снисходительное отношение к этому
мнению («это, конечно,  заблуждение, но оно безвредно, оно не стоит того, чтобы
его опровергать и тем более из-за него портить личные отношения»). Конфликт
ценностей, таким образом, толерантным отношением не устраняется.

Гораздо больше оснований видеть в толерантности весьма опасный для морали
феномен. Толерантность если и не разрушает, то подрывает, ограничивает мораль,
разлагает нравы. Одна из важнейших функций морали – ценностно-
ориентирующая. Мораль маркирует все социальные явления, затрагивающие
интересы людей, ценностными знаками: «добро» и «зло», «гуманность»,
«справедливость», «порядочность» и др. Так, политика  может оцениваться как
гуманная или негуманная, экономические отношения – как справедливые или
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несправедливые,  поступки людей оцениваются как нравственно достойные или
недостойные. Толерантность же ориентирует на беспристрастность, воздержание
от оценок, в результате чего на одну доску ставятся, например, героическое
самопожертвование ради других и эгоистическое извлечение личной выгоды за
счет других, - это, если руководствоваться аргументами радикального либерализма,
добровольно избираемые поступки, личное дело каждого. Тем самым снижается
ценностный статус нравственно достойного и повышается ценностный статус
нравственно неприемлемого, что в конечном счете провоцирует вседозволенность,
открывает путь произволу и насилию. Толерантность удерживает от однозначного
осуждения морально недопустимого, связывает руки субъекту моральной оценки,
дезориентирует его. То, что с возмущением могло бы быть отвергнуто с моральных
позиций,  фактически санкционируется, охраняется, защищается доктриной
толерантности.

Идея терпимости не чужда морали. Моральное отношение к другому человеку
включает в себя терпимость к его заблуждениям, предрассудкам, случайным
ошибкам и другим проявлениям,  которые оцениваются как обычные человеческие
слабости, - то несущественное, чем без ущерба для общей оценки личности другого
человека можно пренебречь.  Моральное отношение к другому человеку
предполагает искренне заинтересованное отношение к нему, заботу о его благе,
если это необходимо, поддержку, личное участие в его судьбе. Чем более тесными,
более интимными являются отношения между людьми, тем чаще предметом
обсуждения становятся моральные проблемы. В ходе этих дискуссий
анализируется и обобщается моральный опыт, определяется относительная
значимость моральных ценностей, отыскиваются оптимальные способы их
реализации во взаимоотношениях. Размышления над нравами, споры о должном, –
это и есть жизнь морали. Толерантность замораживает, консервирует равнодушие,
отчуждение между людьми. Как пишет Е.Л. Дубко: «скорее, это неохотное,
молчаливое согласие, скрывающее презрение к чужому мнению, способ
игнорировать чужие интересы и мнения» [2, c. 661]. Толерантность деформирует
личность. Индивид, которому внушают, что толерантность – это современный,
более совершенный способ суждения о ценностях, дезориентирован, обезоружен:
он вынужден не реагировать на аморальные явления, он скрывает свою позицию,
лишен возможности защищать ее в споре. Он лукавит, он неискренен, он
притворяется, он принуждён к бесконечным компромиссам.

Выводы. Принцип толерантности играет разную роль в общественной жизни.
Его роль  повышается в тех областях отношений, где отсутствует «точный
критерий оценки и доказательства предпочтительности каких-либо взглядов» [1],
как, например, сфера искусства (область вкусов) или область верований. В научном
сообществе толерантность также способствует плодотворности научных
дискуссий, взаимопониманию оппонентов. Но толерантность – не единственный
принцип, регулирующий отношения в сфере науки. Только в единстве с другими
принципами, такими, как верность истине, интеллектуальная честность (Ф.
Ницше), критическое отношение к результатам собственных и чужих исследований
обеспечивается  цель деятельности данного сообщества. Точно так же и в
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моральной и политической сферах этот принцип не следует абсолютизировать. Он
не может быть доминирующим и должен быть уравновешен и ограничен другими
принципами и ценностями, которые позволяли бы сделать заключение о границах
толерантности, решить, где толерантность уместна и даже необходима, а где - нет.
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БУДДИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКОВ)

Бернюкевич Т.В.

Статья посвящена проблеме отражения буддийских идей, образов и умонастроений в русской
литературе конца XIX – начала XX веков. В данном контексте рассматривается творчество И.
Бунина, К. Бальмонта.

Ключевые слова: буддийские идеи, русская литература.

Предметом исследования является влияние буддизма на русскую литературу
начала ХХ веа. Цель статьи – проанализировать философские идеи буддизма в
контексте литературного творчества.

Среди вопросов о влиянии буддизма на культуру России одним из самых
интересных является вопрос о буддийских аллюзиях и реминисценциях в русской
литературе конца XIX – начала XX вв. Странным может показаться интерес к
восточной мудрости автора «Деревни» и «Суходола». С чем он связан? С его
путешествиями, чтением восточных текстов или особым мироощущением? Особым
восприятием памяти человеческой? Особым чувством жизни и смерти?

Наряду с ощущением смерти и смертности всего живого одной из доминант
произведений Бунина является идея повторяемости жизни, а, значит, поскольку
жизнь и смерть сопряжены, и повторяемости смерти. Эта противоречивая
целостность стремится к своему разрешению в феномене памяти [6, с. 78]. Память у
Бунина – это память о бесконечной череде жизней, о том, что было и было
многократно. А, значит, и будет еще. Так, в рассказе «Соотечественник» (1916)
рассказывается о «брянском мужике» Зотове, который мальчишкой был привезен в
Москву из деревни, выучился в Германии, был послан в Среднюю Азию, изъездил
всю Сибирь, побывал на Амуре, в Китае и, который, наконец, благодаря «чайному
делу» попал на Цейлон.

«Рослый, узловатый, огненно-рыжий, с голубой веснушчатой кожей» Зотов до
странности чувствует себя «своим» среди этой вековой растительности, «дикарских
хижин» и тропической духоты. В буддийском монастыре Зотов «по-русски и долго, с
какой-то странной серьезностью, глядит на двухсаженную деревянную статую,
красно и желто расписанную и раззолоченную, лежащую на боку за черным
каменным жертвенником, на котором насыпаны мелкие монеты, никелевые кольца и
курятся ароматическим дымком тончайшие коричневые палочки.

– А раскрашен-то, лакирован-то как! – говорит он отрывисто. – Точь-в-точь
деревянные миски и чашки на наших ярмарках...» [4, с. 511].
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Герой рассказа упорно твердит гостю о сходстве этого острова с Россией [4, с.
511]. При всей устремленности героев Бунина к жизни, в его произведениях
присутствует особое, поразительно близкое буддийскому, понимание ее трагичности.
Общая трагедия человеческой жизни раскрывается не в совокупности
индивидуальных трагедий, не в личных коллизиях частных жизней – а в бесконечной
их повторяемости, в бесконечной Цепи, состоящей из множества звеньев –
человеческих судеб. Трагически заканчивается любовь героев Бунина, трагически
заканчивается их жизнь. И дело не в конкретных событиях и обстоятельствах их
судеб, а в том, что это происходит и будет происходить в жизни каждого, кто
находится в Цепи, в кругу вечного повторения.

Любовь, привязанность, страдания теряют и заново обретают свою
«вещественную» выраженность. Вот и герои рассказа «В ночном море» (1923) едва
вспоминают женщину, давшую им столько света, память сохранила даже не ее образ,
а только отблеск: «… Пассажир с прямыми плечами спросил:

– Ну, а скажите... Что вы чувствовали, когда узнали о ее смерти? Тоже ничего?
– Да, почти ничего, – ответил пассажир под пледом. – Больше всего некоторое

удивление своему бесчувствию…
Даже и грусти не вышло. Так только, слабая жалость какая-то... А ведь это та

самая, которую «вспомнила душа моя», была моя первая и такая жестокая,
многолетняя любовь… Да и вы теперь, – теперь, конечно, – разве вы что-нибудь
чувствуете?

– Я? Да нет, что ж скрывать? Конечно, почти ничего... « [4, с. 556].
Рефреном в рассказе звучит описание «однообразно шумящей», «кипящей»,

«бледно-снежной» и «бледно-млечной» дороги; «печален» и «таинственен»
повторяющийся тонкий звон бечевы лага – «дзинь». Человеку свойственно забывать
свои страдания, а страданиям свойственно повторяться.

Повторяемость страданий сопровождает бесконечную повторяемость жизни и по
большому счету не зависит от того, кто ее проживает. Особенно яркое выражение
нашла эта тема в рассказе «Братья» (1914). Исследователь творчества Бунина Ким
Кён Тэ пишет, что «… в исследовательских работах… отмечен ряд источников,
которыми пользовался Бунин в работе над этим произведением. Это, прежде всего
Сутта-Нипата… , …кроме того, легенда о слоне и вороне, рассказанная Буддой как
поучение индийскому царю, приводится в книге С. Ф. Ольденбурга «Буддийские
легенды» [5, с. 20].

Одной из сюжетных линий рассказа является повествование о жизни и смерти
старика-рикши, получившего особенный – седьмой – номер: «…Он имел жену, сына
и много маленьких детей, не боясь того, что «кто имеет их, тот имеет и заботу о
них”…» [4, с. 348]. И вот жизнь идет в своем обычном режиме «воли к жизни», где
«… все в лесах пело и славило бога жизни-смерти Мару, бога «жажды
существования», все гонялось друг за другом, радовалось краткой радостью,
истребляя друг друга…». После смерти старика-рикши «счастливый номер»
наследует его сын, «легконогий юноша», тоже уже пораженный жаждой любви и
жизни, эта жажда и томление воплотились для него в «круглоликой
тринадцатилетней» девочке-женщине, его невесте. И взволнован он был не смертью
отца, а своей любовью, которая «сильнее любви к отцам»... Начинается новый круг,
новое звено нескончаемой Цепи.

Бесконечный, безумный бег под палящим солнцем, по улицам города, где
смешались «запахи бетеля, пряной восточной пищи, разгоряченных человеческих
тел… « [4, с. 353]. Словно вся «жажда существования» воплотилась в этом
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бесконечном, изнуряющем беге, он олицетворяет само существование, забытье
жизни и забытье от жизни. Но вот рикша, который потерял полгода назад свою юную
невесту, увидел ее, стоявшую «возле открытого и освещенного окна второго этажа, –
в японском халатике красного шелка, в тройном ожерелье из рубинов, в золотых
широких браслетах на обнаженных руках... « [4, с. 362].

Молодой рикша прекращает свое звено, свой короткий круг человеческой жизни.
Смерть – самка ядовитого паука – купленная у старика-индуса, безжалостна и
природно красива… [4, с. 365]. Но закончен ли бег? Преодолена ли жажда жизни?
Побежден ли бог смерти и жизни Мара? Увы. Сон будет недолгим, а мучения жизни
вечным кругом повторения. Ибо на них обречен всякий существующий в Цепи, в
том, что буддисты называют сансарой.

А что такое беззаботная жизнь его человеческого брата, антипода и двойника –
англичанина? Автор несколько раз обращает внимание читателя на странный
«невидящий» взгляд этого героя [4, с. 357-362]. Жизнь англичанина – это такая же
жажда чувства жизни, при этом англичанин ради собственного ощущения жизни
готов губить чужие... [4, с. 370]. Боль и страдания – удел всех, кто сосредоточил весь
мир на себе, кто в зеркале судеб человеческих видит лишь себя одного.

В финале «Братьев» англичанин рассказывает уже сонному капитану страшную
буддийскую легенду о вороне и слоне … Капитан согласился: «Да, это ужасно» – и,
«посидев из приличия еще пять минут, поднялся, пожал руку англичанину и пошел в
свою большую покойную каюту» [4, с. 372].

Как же вырваться из Цепи? В чем Освобождение? В статье «Освобождение
Толстого» Бунин попытался понять кризис и духовное преображение великого
русского писателя в ряду преображения святых и мудрецов. Жизнь Толстого кажется
ему попыткой разорвать эту Цепь земной жизни.

В связи с анализом буддийских интенций в творчестве Бунина исследователи
задают вопрос, насколько осознанно использовал Бунин буддийские идеи. В
частности, Солоухина убеждена в том, что Бунин четко осознавал, что «многие тона
его мироощущения… совпадают с идеями проповедей Будды». И доказательством
тому служат его высказывания, многочисленные ссылки на тексты учения и
пересказы легенд из жизни Будды [7, с. 49]. Исследовательница связывает обращение
Бунина к буддизму с его увлечением толстовством и Толстым [7, с. 49]. По ее
мнению, сказалось и общее увлечение Востоком и восточными учениями российской
интеллигенцией в конце XIX – начале XX вв. Она справедливо отмечает, что в те
годы активно переводятся научные работы М. Миллера, Г. Ольденберга, большое
влияние на общественную и литературно-художественную мысль оказывает
деятельность российских буддологов (Ф. И. Щербатского, С. Ф. Ольденбурга, О. О.
Розенберга).

Без сомнения, во многом определило увлечение Востоком и путешествие Бунина
на Цейлон, которое длилось с середины декабря 1910 г. до середины апреля 1911 г.
Именно с темой Цейлона связаны у него такие произведения, как «Царь царей»,
«Ночь отречения», «Готами», «Соотечественник», «Воды многие», «Ночь» и другие
рассказы. Воспоминаниями о Цейлоне дышат и дневники Бунина: «Тихий, теплый
день. Пытаюсь сесть за писание. Сердце и голова тихи, пусты и безжизненны. Порою
полное отчаяние. Неужели конец мне как писателю? Только о Цейлоне хочется
написать…» [Цит. по: 7, с. 51].

Другим известным русским литератором, посетившим Индию и Цейлон, был К.
Бальмонт. Как утверждает Бонгард-Левин, с письменными памятниками индийской
культуры Бальмонт, вероятно, впервые познакомился в 1897 г., когда он читал
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лекции по русской литературе в Оксфорде. В архиве Оксфордского университета
сохранились списки ученых, которые посещали лекции русского поэта. Среди них
был Макс Мюллер (1823–1900) [5, с. 44-61]. Это был выдающийся санскритолог,
индолог, организатор всемирно известной серии «Священные книги Востока». Кроме
того, в Англии Бальмонт начал увлекаться теософией. Так, он прочитал книгу Е.
Блаватской «Голос Молчания» (“The Voice of the Silence”), в которой был широко
использован индийский материал (Упанишады, «Бхагавадгита», буддийские тексты и
т.д.). В качестве эпиграфа к разделу «Мертвые корабли» сборника «Тишина.
Лирические поэмы» (СПб., 1898), изданного после первого пребывания в Оксфорде,
взяты строки из книги Блаватской.

Стихотворение «Майя» и другие, в которых слышны мотивы индийских религий
и философии Востока (как считает Бонгард-Левин, прежде всего Упанишад), вошли
затем в сборник «Лирика мыслей и символика настроений. Книга раздумий» (СПб.,
1899) [3, с. 44-61]. А уже в книге, опубликованной годом позже – «Горящие здания.
Лирика современной души» (М., 1900) – стихи на индийские сюжеты («Индийский
мотив», «Индийский мудрец», «Паук») объединены в специальный цикл под
названием «Индийские травы». В стихотворении «Майя» представлена картина
«святого моления» «задумчивого йога». Поэт описывает красоту и яркость бытия
(«Чампак, цветущий в столетие раз, / Пряный, дышал между гор, на вершинах…»).
Но молитва йога, чтение мантры вызывает «призраки» – раскрывает бренность и
мучительность того, что порождается Майей:

Бешено мчатся и люди, и боги…
«Майя! О, Майя! Лучистый обман!
Жизнь для незнающих, призрак для йоги
Майя – бездушный немой океан!»
Однако эта сущность «немого океана», «ужас мучительный», «сон бытия»

скрыты от нас, как скрываются «виденья» «мага-заклинателя» [1, с. 108]. Тема
повторения «земного бытия», «круговорота», «тяжелого плена… всё новых
перемен», в который ввергнуты не только «люди и герои», но и «царственные боги»,
звучит в стихотворении «Круговорот» [1, с. 109]. Аналогии «бренного земного
бытия» со сном, столь типичные для индийских религиозно-философских концепций,
присутствуют практически во всех стихотворениях данного цикла.

Вторым, столь же значительным и тесно связанным с вышеназванным мотивом
стихов цикла «Индийские травы» (жизнь – сон), является мотив мимолетности
бытия. Кратковременность мига бытия и вечная повторяемость его мгновений
составляют бесконечную повторяемость жизни и смерти (стихотворения «Майя»,
«Круговорот», «Жизнь», «Паук») [1, с. 110].

Во Франции Бальмонт познакомился с выдающимся французским индологом и
китаистом Сильвэном Леви (1863–1935). Леви – автор известных трудов по религии и
культуре Индии. По мнению Бонгарда-Левина, поскольку, «вероятно, идея перевода
поэмы «Жизнь Будды» возникла «не без участия французского ученого”« [3, с. 51].

Сбывается мечта поэта о путешествии в Индию. 1 февраля 1912 г. Константин
Бальмонт отправляется в долгожданное путешествие. Как пишет Бонгард-Левин:
«Судно взяло курс из Лондона к берегам Южной Африки через Плимут и Канарские
острова. Оттуда путь лежал к Австралии, Новой Зеландии, Самоа, Фиджи, Новой
Гвинее, Яве, Суматре, Цейлону и – Индии [5, с. 53]. Во время поездки сразу же по
завершении им было написан ряд стихотворений, связанных с впечатлениями от
увиденного, они были включены в сборники «Белый зодчий» (1914) и «Ясень»
(1916). К индийской тематике Бальмонт обращался и после эмиграции из России.
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Статьи и стихотворения Бальмонта, посвященные Индии, изредка появлялись во
Франции, в сборниках, изданных в Праге, Риге, Берлине, Стокгольме [3, с. 60]. Но,
как заметил в своей статье Бонгард-Левин, «… в мир Бальмонта индийская тематика
вошла настолько тесно, что он даже писал о своем «индийском» мышлении» [3, с.
60].

Выводы. Рассмотрение ситуации освоения буддизма в культуре России в целом
актуализирует важную философско-культурологическую проблему – проблему
понимания и нахождения общих смыслов в разных культурах. Поэтому вопрос о
влиянии буддизма на художественную культуру России и, в частности, на литературу
чрезвычайно интересен. Именно период конца XIX – начала XX вв. характеризуется
яркой мировоззренческой направленностью художественного творчества, поиском
новых идей и художественных форм их воплощения. И оригинальную, недостаточно
изученную сегодня роль в этом процессе сыграл буддизм.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ ТАНАТОСА В СОВРЕМЕННОЙ
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Величко С. А.

В статье анализируется воздействия феномена человеческой смертности на культуру. Изучается
процесс трансформации роли танатоса в современной европейской культуре. Выявляются причины
данного процесса. Исследуются его следствия для культуры, прямые и опосредованные.

Ключевые слова: смерть, культура, социальная власть, социальный контроль над смертью,
некрофилия.

Смерть своей загадочностью и абсолютностью оказывает большое влияние на
формирование духовного мира человека, и поэтому культура как одно из основных
проявлений творческой активности личности не может не испытывать влияния
человеческой смертности. Цель данной статьи: анализ воздействия человеческой
смертности на культуру и выявление причин данного процесса.

Наиболее заметное влияние летальности на развитие культурной реальности
проявляется, в первую очередь, через воздействие танатоса на формирование
внутреннего мира творящего индивида. Уже Платон, утверждая, что «истинные
философы много думают о смерти», признавал влияние танатоса на развитие
культуры. По мнению Блеза Паскаля, порождаемые осознанием смертности
состояния тоски и тревоги способствуют развитию высокого трагического накала
души, без наличия которого творчество просто невозможно. Иммануил Кант считал,
что по-настоящему мудрый человек должен жить так, чтобы быть уверенным, что
после смерти его мысли и идеи не умрут, а станут материальной движущей силой, но
это невозможно без активного творческого самовыражения. Н.А. Бердяев утверждал,
что подлинная культура начинается с культа предков, с почитания могил и
памятников, со связи детей с родителями, ушедшими в другой мир.

Наличие влияния смерти признается не только философами, но и учеными, чьи
научные интересы соприкасаются в той или иной степени с исследованием феномена
культуры. Так, известный египтолог Б.А. Тураев утверждал, что зеленый цвет
древнейших египетских текстов, надписей в пирамидах своим внешним видом
свидетельствует, что этот литературный памятник, кроме всего прочего, является и
древнейшим словесным протестом личности против смерти, средством словесной
борьбы с нею [1, с. 601].

Не только философами и учеными, но и творцами культурной реальности
затрагивалась проблема взаимоотношения танатоса и культуры. Марина Ивановна
Цветаева, убежденная в том, что стихи – это материализованное превозможение
смерти, пишет:

«И если все ж – плеча, крыла, колена
Сжав – на погост дала себя увесть, –
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То лишь за тем, чтобы, смеясь над тленом,
Стихом восстать – иль розаном расцвесть» [Цит. по: 2, с. 262].
Все это свидетельствует о том, что танатос через влияние на самость творящего

человека оказывает существенное воздействие на развитие объективированных
действий по освоению окружающей природной действительности. И уже только
поэтому он играет важную роль в процессе культурного становления. В этом смысле
культура «… питается смертью, страхом кончины, пустотой небытия, созидая на
этом зыбком фундаменте собственную онтологию» [3, с. 45]. Являясь альтернативой
биологической смерти, культурная реальность стремится подарить человечеству
иллюзию бессмертия.

 Еще один аспект воздействия танатоса на развитие культуры раскрывается через
его влияние непосредственно на процесс творчества. Столь яркий и неоднозначный
момент, как миг превращения бытия в небытие, сам по себе является объектом
художественного анализа. Сама по себе смерть является как ярким образом, так и
сильным эмоциональным переживанием. Причем мощь воздействия этого
переживания столь велика, что ряд исследователей культуры выводят
происхождение всех видов искусства из глубочайших психологических потрясений
человека, вызванных событиями, связанными со смертью. Так, музыка возникает из
печальных стонов и жалоб по ушедшему. Литература складывается из горячего
желания рассказать о жизни близкого, оставившего этот мир человека. Скульптура –
из желания запечатлеть телесный облик навсегда покинувшего [4, с. 138]. Поэтому в
каждом из периодов истории европейского искусства символы, связанные со
смертью, активно использовались и осмысливались в художественном творчестве.

Однако указанные стороны воздействия смерти на человеческое сознание
являются по сути лишь верхним, «явным» уровнем влияния «ухода» на культуру.
Танатос является феноменом, который можно определить в качестве необходимого
элемента самой сердцевины онтологии культуры. По мнению М.С. Кагана, культура
– «это особая форма жизни, только жизни духа, воплощенного в той или иной
материальной оболочке, а не в самой материи в форме белкового тела» [5, с. 266].
Гегель, считавший, что дух – это бытие, раскрытое в речи, в свою очередь,
утверждал: «Смерть непосредственного единичного живого существа есть
выхождение духа, это выхождение следует понимать не плотски, а духовно – не как
выхождение по естеству, а как развитие понятия» [6, с. 24]. Выводя дух за пределы
обыденной объективной действительности, смерть становится его проводником в
трансцендентную реальность, зримым представителем которой в наличном бытии
она фактически и является. Но без выхода за пределы обыденности никакая
подлинная культура просто невозможна. Иначе говоря, смерть есть то, что,
порождает сам феномен культуры и придает ей онтологический смысл. Все
вышеизложенное позволяет утверждать, что степень влияния феномена смерти на
развитие культуры во все периоды человеческой истории являлась очень высокой.

Однако практически все авторы, изучавшие проблему взаимоотношения танатоса
и современной западной культуры, говорят о наличии процесса снижения
танатологичечкого влияния на развитие культуры и об определенном воздействии
социальной власти, стимулирующей этот процесс. Жорж Батай, Жан Бодрийяр,
Мишель Фуко и другие мыслители отмечали наличие процесса вытеснения танатоса
из поля зрения культуры. Это выражается прежде всего в том, что, некросимволика,
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потенциально имеющая онтологическое, интимно-психологическое или
аксиологическое значение, фактически выводится за пределы культурного горизонта.

По выражению Жана Бодрийяра, «смерть больше не вызывает головокружения,
она упразднена» [7, с. 318]. Иначе говоря, происходит процесс десимволизации
смерти. Танатос перестает играть сколь-нибудь заметную знаковую роль. Притом,
что, как уже отмечалось, некросимволика играет в культурном развитии крайне
важную роль. Прямым следствием десимволизации является то, что «уход»
неизбежно превращается только в биографический или событийный факт жизни
отдельного человека, имеющий сомнительное культурное значение.

Смерть перестает трактоваться и восприниматься как сакральное, как проявление
трансцендентного или просто как великая тайна.

Еще в XIX веке было распространено мнение, что «…смерть всегда смешана с
поэзией и любовью, ибо ведет к осуществлению того и другого» [8, с. 344]. В XX
веке, с одной стороны, смерть уже начинает изображаться как естественное и
банальное событие, часто не оказывающее особого влияния на эмоциональную жизнь
окружающих людей, а с другой стороны, в культуре начинают обыгрываться
отталкивающие аспекты этого явления. Формируется новый образ смерти: «смерть
безобразная и спрятанная» [8, с. 463]. В литературных произведениях и в живописи
конца XIX–XX веков изображаются наиболее негативные аспекты смерти. В повести
Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» описываются отталкивающие моменты,
сопровождающие умирание [8, с. 462]. В первой половине XX века безобразие
смерти станет одной из главных литературных и художественных тем. В литературе
эта тема затрагивается в произведениях Эриха Ремарка, Анри Барбюса, Жана Жене.
В живописи безобразие смерти изображалось Арнульфом Райнером и Хорстом
Янсеном. Однако наибольший вклад в формирование негативного образа внес, по
нашему мнению, новый вид искусства, возникший только в ХХ веке, –
кинематограф. Многочисленные произведения этого жанра, в которых показывался
ужас и безобразие смерти, оказали определяющее влияние на формирование
отношения современного человека к смерти.

В результате существенно изменилось отношение к танатосу широких масс
населения. С одной стороны, средства массовой информации, литература и
кинематограф буквально эксплуатируют образ смерти, исполняя желание
зрительской и читательской аудитории, для которой зрелище чужой, прежде всего
насильственной, смерти стало насущной потребностью. Эта смерть воспринимается и
подается как яркое зрелище и не несет никакой иной нагрузки [7, с. 318]. С другой
стороны, современный человек старается как можно меньше думать о своей смерти и
сталкиваться с некросимволикой в повседневной жизни как можно реже.

Все следы и символы, связанные с действительным переживанием этого события
современным обществом, старательно вытесняются на периферию культурного
социального и личного горизонтов. По замечанию Горера, «сегодня смерть и траур
вызывают по отношению к себе ту же преувеличенную стыдливость, что и
сексуальное влечение столетие назад» [8, с. 475]. По мнению Бодрийяра, в
современном европейском обществе «смерть непристойна и неудобна…» [7, с. 318].

Из этого следует то, что воздействие танатоса на культуру в значительной
степени уменьшилось. Смерть как онтологический феномен фактически перестает
быть значимым явлением для формирования современной культуры. Но при этом
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остается открытым вопрос: а возможно ли столь радикальное изменение в процессе
взаимодействия танатоса и культуры без активного внешнего воздействия? Ж.
Бодрийяр, говоря о процессе вытеснения смерти из окружающей действительности,
утверждал следующее: «Фундаментальный акт вытеснения заключается не в
вытеснении бессознательных влечений, какой-либо энергии или либидо, он не носит
антропологического характера – это акт вытеснения смерти, и характер его
социальный в том смысле, что им осуществляется поворот к репрессивной
социализации жизни» [7, с. 238]. Далее он прямо указывает на то, что процесс
вытеснения смерти контролируется социальной властью, заинтересованной властью,
так как данное вытеснение помогает ей истребить субъекта, вынести его за границы
индивидуальности и поместить в некоторую группу, ячейку [7, с. 264–265]. Мишель
Фуко также считал, что именно современная власть старается исключить смерть из
всех сфер общественной жизни, сделать ее присутствие незаметным.

Несмотря на то, что проблема методологии вытеснения еще не была всесторонне
изучена, все же благодаря исследованиям Мишеля Фуко, Жана Бодрийяра, Филиппа
Арьеса можно выделить основные особенности западной модели «дисквалификации
смерти». Прежде всего, необходимо отметить, что воздействие европейского
политикума на процесс вытеснения носит опосредованный характер. Так, из сферы
публичной политики исчезают практически все ритуалы, связанные со смертью.
Исчезают не только публичные казни, но даже и просто смертные приговоры.

 Развитие медицины, всесторонне поддерживаемое государством, резко
увеличило продолжительность жизни и уменьшило риск массовых эпидемий.
Развитие системы правоохранительных органов уменьшило уровень преступности.
Все эти, безусловно, положительные тенденции имеют ряд негативных следствий. С
одной стороны, человек практически перестал сталкиваться в своей жизни с
«реальной» смертью «иного», а, следовательно, воздействие танатоса на внутренний
мир человека резко ослабевает. С другой стороны, смерть при таком положении дел
начинает восприниматься не как закономерный итог человеческой жизни, а как
личное и общественное поражение. Аксиологически она трактуется в качестве
безусловного зла. Развитие науки, а главное – становление материалистического
мировоззрения также оказали влияние на девальвацию танатологического влияния.
Смерть в значительной степени перестает восприниматься как великая тайна.

Все изложенное позволяет сделать вывод о наличии влияния общественной
власти на процесс вытеснения смерти из смыслового поля культуры. Каковы же
причины, заставляющие общество тратить значительные средства для
стимулирования этой тенденции?

Мартин Хайдеггер, размышляя о влиянии смерти на человеческую самость,
считал, что смерть обнаруживает человека в бытии и тем самым будит в нем
аутентичность. Философ-постмодернист Морис Бланшо, говоря о физической смерти
человека, утверждал: «Смерть вместе с нами производит в мире свою работу: это она
очеловечивает природу, возводит существование к бытию; она – самое человечное,
что есть в нас самих…» [9, с. 48].

Для Жака Деррида смерть – это единственная экзистенциальная ситуация, в
которой с наибольшей степенью проявляется субъективность. По мнению ряда
выдающихся мыслителей ХХ века, именно наша смерть оказывает определяющее
влияние на формирование нашей самости, нашей субъективности, той человеческой
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внутренней автономности, которую окружающая социальная действительность
стремится взять под свой полный контроль.

Но для развития культуры наличие такого феномена, как танатос, также является
крайне важным. Смерть стимулирует развитие культуры, причем наиболее
значительное воздействие она оказывает на «духовную культуру». Поэтому
вытеснение танатоса из смыслового поля способствует падению уровня высокой
культуры, практически всегда находящейся в оппозиции по отношению к социальной
действительности. По мнению Ю. Хабермаса, область культуры неподвластна
административному манипулированию, которое осуществляет государство. Но в
данном случае Ю. Хабермас говорит именно о подлинной культуре, а не о
«массовой», суррогатной, заполонившей историческое пространство Европы в ХХ
столетии. Выведение танатоса из культурного горизонта содействует изгнанию
подлинной культуры и развитию такого социально контролируемого явления, как
«массовая культура».

Существуют и другие причины, заставляющие социальную власть стремиться к
максимальному ослаблению танатологического воздействия. Человек погружен в
культурную действительность. Он воздействует на культуру, но и культура, в
которой он живет, активно воздействует на него. В своих поисках смысла жизни и
смерти человек опирается на матрицы, предоставляемые ему той культурой, в
смысловом поле которой происходит его становление как личности. Поэтому
характерное для данной культуры отношение к смерти имеет особое значение для
становления его мировоззрения.

Главным результатом указанного процесса является то, что культура,
«освобожденная» от влияния смерти, в свою очередь, становится союзником и
помощником власти в ее борьбе со смертью. Ж. Бодрийяр замечает по этому поводу:
«Наша культура сплошь гигиенична – она стремится очистить жизнь от смерти.
Именно против смерти действуют наши моющие средства при любой стирке. Любой
ценой стерилизовать смерть, пластифицировать и заморозить ее, поместить в
защитную оболочку…» [7, с. 315].

Однако помимо основного результата – вытеснения танатоса – можно увидеть
еще ряд тенденций, которые прямо или опосредованно связано, по нашему мнению, с
процессом выдворения смерти.

Во второй половине ХХ века со всей очевидностью обозначилась проблема
развития кризисных моментов в современной западной культуре. Ряд тенденций,
составляющих этот кризис, являются, по нашему мнению, следствием вытеснения
танатоса из поля зрения культуры.

Так, развитие некрофильских тенденций в современной культуре напрямую
связано с вытеснением смерти за пределы культурного горизонта. По мнению ряда
мыслителей, становление некрофильского мировоззрения является одним из
наиболее ярких проявлений дегуманизации культуры. Современная индустриально-
техническая цивилизация с помощью подконтрольной ей «массовой культуры»
постулирует отношение индивида к своей потенциальной смерти как к ужасному
абсурдному явлению, о котором лучше вообще не думать, а к смерти иного как к
яркому и интересному зрелищу. Символы и зрительные образы, в той или иной мере
связанные с ней, заполнили телевизионные экраны и страницы книг, вырабатывая
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привыкание к сценам насилия и смерти у постоянного потребителя «массовой
культуры».

Одним из следствий формирования такого отношения к смерти является падение
онтологической значимости этого феномена. Смерть перестает оказывать влияние на
культурное развитие и на человеческое сознание. Массовая культура формирует
восприятие кончины «иного» только в качестве яркого зрелища, не вызывающего
глубоких экзистенциальных эмоций. У зрителя или читателя вырабатывается
потребность к сценам смерти и разрушения, то есть проявляется одна из ярчайших
черт некрофильского типа характера. Но сама культура, способствуя развитию
соответствующих черт у человека, неизбежно приобретает деструктивные свойства.

Дополнительным источником развития некрофильских тенденций выступает
техногенный характер современной культуры. Технические средства являются ее
материальной основой. Они заявляют о себе как ее «идолы». Но такое преклонение
перед техникой несет в себе некрофильские предпосылки, так как исключительный
интерес ко всему чисто механическому (небиологическому), по мнению
современных психологов, является одним из симптомов мировоззрения, зараженного
некрофилией.

Еще одним симптомом культурного кризиса, связанного с вытеснением танатоса,
является, по нашему мнению, духовная исчерпанность, потеря способности общества
к творчеству. Под творчеством традиционно понимается деятельность человека, в
процессе которой создаются существенно (качественно) новые вещи, идеи и
технологии. Однако создание чего-либо принципиально нового, революционного
невозможно без выхода за рамки обыденной действительности. Этот выход, в свою
очередь, может быть осуществлен только на базе героизма и энтузиазма, и самое
главное – через осознание реальной опасности (психологической, но также,
возможно, и физической) таких выходов. В современном обществе вместе с
вытеснением влияния танатоса на человеческую жизнедеятельность произошла
победа стандарта над шедевром, морали безобидного существования над героизмом,
мелочно-корыстного «житьеца» над бескорыстным энтузиазмом [10, с. 128–136].

Необходимым условием творчества является свобода. Без внутренней
раскрепощенности человек не сможет презреть власть авторитета, а, следовательно,
не сможет и сотворить нечто новое, оригинальное. Но без ориентира на смерть
свобода обретает вектор произвола в форме «свободы от». «Человек созидает мир
культуры и самого себя через стрессовые ситуации выбора и ответственности.
Выбирая в условиях недостатка информации, человек рискует и зачастую страдает,
но в этом праве на риск – его свобода… Люди рискуют престижем, деньгами,
имуществом или даже здоровьем, но самой большой ставкой является собственная
жизнь. Великий гуманист Ф. М. Достоевский, как ни странно на первый взгляд, был
принципиальным противником отмены смертной казни. Ибо по его мысли, человек
должен быть свободным настолько, чтобы он мог совершать (или не совершать)
поступки, цена которым высочайшей пробы и достойна его самого: его собственная
жизнь. Так смерть конституирует диапазон свободы в его полноте» [11, с. 14–15].

Следовательно, вытеснение смерти из поля зрения культуры является одной из
причин понижения ее творческого потенциала. Этот процесс может иметь для
культуры самые печальные последствия, так как приводит к победе стандарта над
шедевром, китча – над творческим произведением.
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Еще одним проявлением кризисных тенденций в современной культуре является
десакрализация всех форм бытия человека, в результате чего происходит переход от
глубинно-осмысленного бытия с целями, обеспечивающими его перспективы, – к
повседневно-выраженному, прагматически ориентированному существованию. Из
жизни стали исчезать священная норма, священный текст, священный символ,
сокровенные сферы – все то, что связывало бытие человека с трансцендентной
реальностью [10, с. 129]. Вместе с этим исчезновением, как естественная
компенсация, стали функционировать имитации священного, его суррогаты и
субституты, погружающие человека в окружающую его повседневность. Но, как и у
всякого заменителя, их жизнь коротка. Ложные ценности образуют унылый ряд
быстро сменяющихся кумиров профанного мира [10, с. 123].

Священные символы всегда прямо или косвенно связаны с трансцендентной
реальностью. Смерть же можно определить в качестве агента трансцендентного в
нашей действительности. Поэтому сакральное связано со смертью.

Нет ни одного явления священного в культуре или в религии, нет ни одного
прекрасного и великого порыва человеческой души, не детерминированного
смертью. Вытеснение смерти из культурного горизонта самым негативным образом
сказывается на сакральных основаниях культуры. В итоге, вытеснение смерти
является, по нашему мнению, одной из основных причин десакрализации
культурного бытия.

Одним из важных следствий этого, как уже отмечалось, является полное
погружение человека в окружающую его действительность. Но для рефлексии, без
которой невозможно развитие человеческой самости, для существования
персонального бытия необходима «…точка опоры, лежащая вне его реального мира,
с которой он только и получает возможность взглянуть на мир и на самого себя со
стороны» [11, с. 12]. Сама человеческая жизнь как топос не может быть
конструирована без альтернатив, лежащих по ту сторону бытия – небытия и смерти
[там же].

Поэтому исчерпывающая полнота присутствия человека в окружающей его
действительности тождественна не полноте человеческого бытия, а его
исчезновению, небытию. В древнеиндийской традиции исчерпывающая полнота
присутствия, достигаемая в медитации, означает слияние индивидуального Атмана с
всеобщим Брахманом и, тем самым, исчезновение Атмана [11, с. 12]. Следовательно,
процесс десакрализации в современной культуре во многом является следствием
вытеснения смерти из ее поля зрения.

Причем сам переход от глубинно-осмысленного бытия с целями, всегда
обеспечивающими его перспективами, к повседневно-выраженному, прагматически
ориентированному существованию имеет серьезные негативные последствия не
только для культуры, но и для человека. Следствием такого перехода является
полное погружение человека в окружающую предметно-бытовую действительность.
Такая погруженность является серьезным препятствием на пути становления
человеческой самости.

Выводы. Феномен человеческой смерти оказывает существенное и
разностороннее влияние на культуру. Оно столь значимо, что танатос можно
определить в качестве базисного элемента бытия культуры. Автономность культуры
по отношению к социальной власти также не может существовать без феномена
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смерти. Культура, в свою очередь, оказывает определяющее влияние на отношение
общества и индивида к смерти.

Процесс вытеснения смерти из поля зрения культуры детерминирован
стремлением социальной власти через контроль танатоса нивелировать воздействие
смерти на имманентное бытие индивида.

В результате вытеснения смерти происходит изгнание подлинной культуры и
развитие такого социально контролируемого явления, как «массовая культура».
Развивается процесс ее дегуманизации, культура приобретает некрофильские черты,
теряет способность к творчеству.
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД И КРИЗИС: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Кокорина Е.Г.

Предлагаемая статья посвящена анализу соотношения понятий «переходный период» и «кризис».
Цель статьи – уточнение областей применения понятий «переходный период» и «кризис» и выявление
их взаимосвязи.

Ключевые слова: переходный период, кризис, порядок, хаос.

Целью данной публикации является уточнение областей применения понятий
«переходный период» и «кризис» и выявление их взаимосвязи. В ходе исследования
синтетичности как особенности культуры переходного периода мы столкнулись с
проблемой терминологии. Как в отечественной, так и в англоязычной литературе
наряду с термином «переходный» (transitional) используется и термины
«кризисный», «критический» (critical) и «кризис» (crisis) в отношении нестабильных
периодов развития общества и культуры, так как процессы, характерные для этих
явлений в развитии культуры, имеют общие черты и часто носят негативный
характер.

Проблема переходности изучается в различных областях гуманитарного знания,
и, следовательно, данная тема требует исследования на грани наук и с применением
синергетического метода. В частности, интерес представляют характеристики
переходных и кризисных периодов в жизни общества и личности, предлагаемые
специалистами в сфере философии, экономической теории, социологии,
культурологии, психологии.

Проблема переходности исследуется многими авторами: переходные периоды в
развитии культуры рассматриваются М.А. Хреновым, В.И. Силантьевой, А.Ю.
Мережинской, И.А. Курьяновой, О.Г. Мормуль. Кризисы культуры исследуются
Л.М. Борисовой, В.Н. Леонтьевой, О.О. Яременко. Проблема переходных и
кризисных процессов в обществе и экономике разрабатывается в работах В.А.
Волконского, Т.О. Ефременко, Т.В. Ивановой, И.И. Кального, Е.В. Красниковой.
Кризисы в развитии личности рассматриваются в исследованиях Л.С. Выготского, Э.
Эриксона, И.Н. Шванёвой и других авторов.

Такое широкое применение терминов «переходный период» и «кризис» привело
к тому, что в некоторых случаях происходит подмена терминов или их значения
«смешиваются». Например, в работе А.Ю. Мережинской «Художественная
парадигма переходной культурной эпохи: Русская проза 80-90-х годов XX века»
автор пишет: «От констатации кризисных ситуаций и изучения отдельных феноменов
культуры, литературы учёные перешли к выработке методики исследования переходных
эпох, «эпох скачков», если использовать определение А. Панченко. Так, кризис
рассматривается как «момент смены программ в развитии систем». Подобный подход
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вносит определённую упорядоченность в исследование нестабильного, хаотичного
(выделено нами – Е.К.) состояния культуры, снимает апокалиптические интенции,
предлагает видеть в кризисе два закономерных этапа: отрицания «старого»,
разрушения и последующего восстановления уже измененной программы» [1, с.19].
Очевидно, что в данном случае исследователь употребляет термины «переходный» и
«кризисный» как синонимичные, что может быть оправдано с точки зрения стиля, но,
в то же время, может привести к неточностям в понимании сути процесса
переходности. Таким образом, целью данной работы являются уточнение областей
применения понятий «переходный период», «кризис», выявление их взаимосвязи с
опорой на существующие определения этих терминов.

Характерно, что при попытке определений терминов «переходный период» и
«кризис» мы сталкиваемся с типичной ситуацией: определения кризиса нетрудно
найти в большинстве справочных изданий по различным отраслям знаний, а вот
понятие переходного периода чаще всего вводится косвенно с помощью описаний и
объяснений. Вероятно, причина такого положения заключается в том, что понятие
кризиса известно и используется достаточно длительное время, а появление понятия
переходного периода скорее связано с появлением и развитием синергетики с её
основополагающими категориями «порядок» и «хаос». В соответствии с этим
перспективным подходом в истории культуры наблюдаются как относительно
стабильные, «классические» периоды (в которых доминантой является «порядок»),
так и нестабильные, «неклассические» переходные периоды (с доминантой «хаос»).
А период времени, находящийся «между» этими двумя состояниями принято
называть «переходным».

В общепринятом представлении «период – промежуток времени, в течение
которого что-нибудь происходит (начинается, развивается и заканчивается)» [2, с.
502], «переходный – промежуточный, являющийся переходом от одного состояния к
другому» [2, с. 501].

Определения понятия «кризис» можно найти в справочных изданиях по
различным отраслям гуманитарного знания:

• в философии кризис – это «перерыв в функционировании системы с
позитивным или негативным для неё результатом» [3, с. 381].

• в культурологии кризис (от греч. krisis – решение, поворотный пункт, исход)
рассматривается как «временное ухудшение, тяжёлое положение, резкий, крутой
перелом в протекании социального явления» [4, с. 445]; кризис культуры – «понятие,
фиксирующее ситуацию, возникающую в результате разрыва между культурой со
всеми её институтами и структурами и резко изменившимися условиями
общественной жизни» [5, с. 113].

• в социологии жизненный кризис – «любое разрушительное событие жизни,
вызывающее утрату важных отношений и социального статуса, требующее
корректировки, способное угрожать целостности личности и социальным
отношениям» [6, с. 208].

• в экономической теории кризис (экономический) – «резкое ухудшение
экономического состояния страны, проявляющееся в значительном спаде
производства, нарушении сложившихся производственных связей, банкротстве
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предприятий, росте безработицы, и в итоге – в снижении жизненного уровня,
благосостояния населения» [7, с. 860]. Экономический кризис «носит временный
характер и периодически повторяется» [8, с. 426].

• в психологии кризис – «тяжёлое переходное состояние, характеризующееся
недостаточностью имеющихся возможностей для поддержания жизнедеятельности
на оптимальном уровне» [9, с. 186], возрастной кризис – «особые, относительно
непродолжительные (до года) периоды онтогенеза, характерные резкими
психологическими изменениями. В отличие от кризисов невротического или
травматического характера, относятся к нормативным процессам, необходимым для
нормального, поступательного хода личностного развития» [10, с. 205].

На наш взгляд, И.Н. Шванёва метко выразила конструктивную сторону кризиса:
«Духовный кризис, как процесс переживания, понимается нами как поворотный
пункт (точка выбора) в реализации своего предназначения, а трансформация в
процессе становления человеческой индивидуальности подразумевает качественное
причинное изменение» [11, с. 110].

Возможно, проблема соотношения понятий «переходный период» и «кризис»
имеет в своей основе тот факт, что и в переходном периоде, и в кризисе
присутствуют элементы хаоса, однако, по нашему мнению, различие этих явлений
лежит в интенсивности и качестве процессов, им свойственных.

Так как ни порядок, ни хаос не существуют в чистом виде, в каждом из них
присутствует противоположное начало, то можно представить движение от одного
состояния к другому, а также их взаимодействие следующим образом:

Схема 1.
Тогда именно области пересечения во времени этих периодов следует называть

переходными (П.п.). Однако эта идея представляет взгляд на развитие системы
(культуры, общества, экономики, личности) как бы издалека. При ближайшем
рассмотрении оказывается, что процессы, происходящие в переходный период как
область «встречи» хаоса и порядка, достойны более детального рассмотрения. В
частности, особое внимание следует уделить месту кризиса в этих процессах.

Принимая во внимания существующие определения кризиса и понятие
переходного периода, можно представить следующие три основные возможности их
соотношения: а) области понятий «переходный период» и «кризис» не пересекаются,
б) области этих понятий пересекаются, в) области понятий совпадают.
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Схема 2.
Если принять, что переходный период и кризис представляют собой абсолютно

разные явления (2, а) и области их понятий не пересекаются, тогда, говоря о развитии
системы от порядка к хаосу (и наоборот), получается, что кризис совпадает с
состоянием хаоса, в котором где-то и наступает точка бифуркации, момент выбора,
разрешения, когда система выбирает один из двух векторов движения (как в
двоичном счислении) – 0 (к хаосу) или 1 (к порядку).

В случае, если области понятий «переходный период» и «кризис» пересекаются,
необходимо отметить, что чаще всего момент выбора находится не «где-то», он
очевиден (2, б), и тогда кризис можно считать завершением периода перехода.

В третьем случае (2, в), при полном совпадении объёмов понятий «переходный
период» и «кризис», все процессы переходности (а они, очевидно, занимают больше
времени, чем момент принятия решения) остаются скрытыми.

Традиционное понимание переходного периода подразумевает, что он находится
между состояниями порядка и хаоса (3).

Схема 3.
Но учитывая то, что многие исследователи обращают внимание на нестабильное,

хаотичное состояние культуры переходного периода, можно сделать вывод, что
переход осуществляется от состояния порядка к состоянию порядка, а сам
переходный период и является состоянием хаоса (4, а).

Схема 4.
 Тогда, продолжая эту линию, синонимичными, совпадающими являются уже

три понятия – хаос, переходный период и кризис (4, б).
И более того, рассматривая движение от одного состояния порядка к другому

через хаос, включить понятия «хаос» и «переходный период» в область понятия
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«кризис», что, скорее всего, является неверным, учитывая такую особенность
кризиса, как кратковременность.

Схема 5.
В последних двух случаях (4 и 5) не виден момент «раздвоения», то есть точка

бифуркации. Возможно, он находится «внутри» переходного «тоннеля» (6), и в
случае, если выбран вектор 0, то есть движение в направлении хаоса, то оно всё ещё
осуществляется в рамках переходного периода.

Схема 6.
Очевидно, что после преодоления кризиса, в случае выбора вектора движения 1,

к порядку, стабильное состояние системы наступает не сразу, а переходный период
всё ещё длится некоторое время.

Следовательно, мы считаем целесообразным отметить, что понятие кризиса не
совпадает с понятием переходного периода, что кризис и есть та самая точка
бифуркации, являясь не завершением переходного периода, а переломным моментом,
его пиком.

Подтверждение этой идеи можно найти в работе И.И. Кального «Некоторые
размышления об идее гражданского общества и её осуществлении», где автор,
рассуждая о природе переходного периода, выделяет в нём три этапа:
«деструктивный, инкубационный и созидательный» [12, с. 170-171]. Деструктивный
этап имеет свой интервал и свои проблемы. Можно полагать, что ему более
свойственны элементы хаоса, который предполагает многовариантность и широкую
область выбора. В этот период происходит подготовка предпосылок инкубационного
и созидательного этапов с новыми задачами. Границы между этапами переходного
периода условны. То, что в рамках деструкции уже происходит поиск новых идей,
демонстрирует возможности и задачи инкубационного этапа (в котором
осуществляется и поиск того фактора, который повлечёт за собой кризис – точку
бифуркации). Кризис может возникнуть лишь из внутренней готовности и при
внешних условиях для появления и развития нового. К созидательному периоду,
возможно, следует отнести то завершение переходного периода, которое следует за
кризисом и ведёт к новому стабильному состоянию.
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Вывод. Таким образом, сущность переходного периода заключается в том, что в
нём присутствуют элементы обоих начал – хаоса и порядка, что в итоге и приводит к
точке бифуркации, делает возможным само её появление. В культуре это проявляется
в том, что ценности и идеалы, ещё не нивелированы или не поменяли своего знака, а
идёт процесс по их «опрокидыванию», «переворачиванию» с дальнейшим
определением направления движения и возникновения нового состояния культуры.
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В статье анализируются ключевые положения философии искусства русского серебряного века,
касающиеся проблемы содержания и формы художественного произведения. Рассматриваются
историко-философские корни данной концепции, её принадлежность определённой парадигме
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специфики деятельности художника-творца.
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Цель данной статьи – на материале русской философии серебряного века
выявить роль содержания и формы в создании единства художественного
произведения; показать трудности и неудачи, подстерегающие художника-творца,
создающего произведение искусства; обнаружить процессуальность понимания
проблемы, обусловленность её решений внеэстетическими и внехудожественными
факторами.

Метафизической предпосылкой рассмотрения проблемы формы и содержания в
философии искусства русского серебряного века становится обоснование различия
«между идеальным, т.е. достойным, должным, бытием и бытием недолжным, или
недостойным» [11, с. 394]. Такое различие, по Вл.С. Соловьёву, всецело зависит «от
того или иного отношения частных элементов мира друг к другу и к целому» [11,  с.
394]. Положительное идеальное определение достойного бытия раскрывается Вл.С.
Соловьёвым посредством следующих характеристик: « … (1) чтобы бытие можно
было признать идеальным, то есть достойным и должным, его частные элементы не
должны взаимно исключать друг друга, а, напротив, должны взаимно полагать друг
друга, проявляя определённый солидаризм; (2) чтобы бытие можно было признать
идеальным, его частные элементы не должны исключать целого, а, напротив, должны
утверждать себя на единой основе всеединого целого; (3) в идеальном бытии частные
элементы не подавляются единым всеобщим началом или абсолютной основой
целого, а, напротив, получают простор, раскрывая в себе основу целого» [11, с. 394].
Аналогично недостойное или недолжное бытие определяется Вл.С. Соловьёвым как
нарушение «взаимной солидарности и равновесия частей и целого» [11, с. 395].

Эта метафизическая конструкция – назовём её метафизическим солидаризмом,
хотя у Вл.С. Соловьёва это, скорее, один из аспектов принципа всеединства, –
проецируясь в области нравственно-практической жизни, теоретического познания и
эстетического совершенства, становится основой, соответственно, этического,
теоретического и эстетического солидаризма. Идеальное бытие в практической жизни
определяется как добро, в теории как истина, в эстетике как красота. Недолжное или
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недостойное бытие проявляет себя в практической жизни как зло, в теории как ложь,
в эстетике как безобразие.

Как видим, понимание красоты и безобразия в искусстве формулируется Вл.С.
Соловьёвым прежде всего на основе не содержательного, а формального критерия, то
есть форма полагается более активным, действующим началом. Зададимся вопросом,
почему это так? В работах философов русского серебряного века можно отыскать, по
крайней мере, два объяснения. Первое - художественное произведение есть факт
эстетический, подлежащий эстетическому суждению и эстетической оценке.
Эстетическое по существу своему, пишет Вл.С. Соловьёв, определяется не только как
чистое или незаинтересованное (то есть не утилитарное по преимуществу), но и как
формальное, имеющее непосредственно-созерцательный характер. Эстетическое
характеризуется как прекрасное или как возвышенное на основании формы [10, с.
469]. Но каков критерий совершенства эстетической формы? Действительное
присутствие идеи, идеального содержания в материальном явлении, каковым
является произведение искусства, и не только в произведении искусства как целом, но
и во всех мыслимых его частях [11, с. 394].

Форма мыслится русскими философами серебряного века как активное
организующее начало. В этом можно было бы усмотреть некий неоаристотелизм,
если бы не одно «но». У Аристотеля, как мы помним, форма – это первая причина
бытия, которая определяет, образует материю, переводя её из недетерминированной
потенциальности в чувственно воспринимаемую вещную конкретность. Особо
следует отметить чрезвычайно тонкий и важный для нашего анализа аспект
аристотелевской метафизики: реальность человека такова, что его плоть – материя, а
душа – форма. Душа человека оформляет его конкретную бытийную суть [1].

В русской философии серебряного века душа как третья определенность сущего
есть «субъект чувства и носительница красоты» [12, с. 252]. Идея души – красота, она
«обладает наибольшею актуальностью, наибольшею полнотой формального бытия и
есть поэтому последнее, окончательное осуществление, или реализация, идеи как
такой» [12, с. 256]. Как «субъект чувства» душа оформляет художественно-
эстетические впечатления и восприятия. Можно было бы говорить здесь о сходстве с
аристотелевской концепцией активности формы, тем более, что и Вл.С. Соловьёв
неоднократно подчёркивает неопределённость и пассивность материи, если бы
конструкция русских философов сводилась к этим начальным положениям или
исчерпывалась ими. На деле, однако, мы видим нечто иное.

В русской философии идея также есть форма, но, в этом принципиальная
сложность и новизна, идея не есть только форма, идея в самой себе имеет материю
[12, с. 285], точнее, идея и есть «первая материя». Prima materia есть чистая потенция,
первоначальная сущность, не обладающая никаким объективным бытием и не
способная самостоятельно что-либо определить. Идея есть другое сущего, которое и
есть чистая актуальность. Материализуясь в идее, абсолютно-сущее предстаёт как
осуществлённый Логос. Идея, материализуясь, предстаёт как реальная и ощущаемая.
Форма не мыслится в этой концепции как нечто абсолютно не материальное. Форма
здесь сродни материи, точнее, тем или иным аспектам её, а потому оформляет не
любые, а лишь материально-духовно близкие аспекты идеи как materia prima. Но и
содержание не безразлично формам. В самом общем плане внутри данной парадигмы
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содержание определяется как абсолютно-сущее, точнее, абсолютно-сущее определяет
собой любое содержание.

Всякое бытие есть «проявление» или «откровение» сущего и сущности или
содержания, в том числе художественное бытие, бытие художественного
произведения. Поскольку «бытие есть самоопределение Логоса», а сущность или
содержание есть «определённая Логосом первая материя» [12, с. 244], форма
художественного произведения определяется в философии русского серебряного века
посредством логики, но логики не формальной, а смысловой или эйдетической, а
содержание посредством отсылки к Абсолюту, абсолютному первоисточнику всего
сущего. Отсюда становятся ясны, по меньшей мере, три аспекта данной парадигмы,
касающиеся специфики художественных произведений и некоторых особенностей
процесса их создания. Первый: поскольку содержание искусства предзадано, оно
открывает себя художнику, прозревается им, художественное творчество есть по
преимуществу творчество форм. В области природы формы сотворены, но сотворены
так, что абсолютное идеальное содержание лишь слабо присутствует в них, лишь
внешне воплощается в формах, а потому прекрасные природные формы остаются
«под властью материального процесса, который сначала прорывает его прекрасную
форму, а потом и совсем его разрушает» [12, с. 397-398]. В сфере искусства истинное
воплощение абсолютного идеального содержания должно делать материальный или
формальный элемент художественного произведения «действительно причастным
бессмертию другого» [12, с. 397].

Здесь мы находим второй важный аспект – особую роль художника-творца,
который в процессе создания художественного произведения должен со-творить
нечто бессмертное. Это – христианизированный вариант Возрожденческой идеи
гения, титана, увековечивающего себя в своих творениях [5]. Пассивная
«отражательность» – удел природы, но человек, как существо не только природное,
но и духовно-душевное сущностно активен. Здесь проявляется типичная для всей
русской философии серебряного века персоналистская интенция в её
христианизированном варианте, поскольку здесь субъект творчества лишь со-
причастен первому Творцу, он лишь находит адекватное выражение для одной из
созданных Абсолютом идей. В данной парадигме художник не творит идей, он
открывает идею в себе и даёт ей формальное воплощение. Художник как медиум,
через которого говорит сущее – нововременная интерпретация неоплатоновской
концепции предназначения человека: подняться от телесной жизни к душе, далее к
уму и, наконец, к общению с Единым. Но абсолютное актуальное принципиально не
может быть замкнуто, оно само ищет потенциальность для воплощения собственной
действительности. Но если создание художественных форм есть задача и проблема
художественного творчества, то – это третий аспект данного этапа анализа – и
философская рефлексия создания художественного произведения должна уделять
преимущественное внимание рассмотрению именно художественной формы. Вот
почему в философии русского серебряного века проблема формы художественного
произведения явно доминирует. Перейдём к следующему этапу анализа. Если
содержание и форма художественного произведения равно ищут друг друга как «своё
другое», то основным принципом их взаимодействия становится принцип их
органической целостности: единство, неделимость и взаимное соответствие формы и
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содержания художественного произведения [2, с. 235]. Этот принцип философы
русского серебряного века нашли уже сложившимся и, дав ему существенно новое
истолкование, обогатили другим принципом, который можно назвать принципом
взаимной относительности содержания и формы. Как таковой, наиболее чётко он был
сформулирован Г.Г. Шпетом. Поскольку всё внутреннее существует, лишь проявляясь
во-вне, форма как внешнее способна вбирать и вбирает в себя определённую дозу
внутреннего, то есть содержания. «Соотносительность терминов форма и содержание
означает не только то, что один из терминов немыслим без другого, и не только
равным образом то, что форма на низшей ступени есть содержание для ступени
высшей, а ещё и то, что чем больше мы забираем в форму, тем меньше содержание и
обратно» [14, с. 424].

Содержание само по себе неопределённо и безгранично, будучи определено,
содержание становится множеством «”низших” форм по отношению к высшей
единой форме» [14, с. 424]. Именно в этом смысле чисто эйдетические формы у А.Ф.
Лосева разворачиваются в целостные структуры форм, как, например, музыкальная
алогически-эйдетическая форма состоит из качественно-акустической (то есть
мелодико-гармонической) и чисто временно (то есть темпо-ритмической) [4, с. 120-
121]. Если учесть, что эйдетически-логическая структура музыкального
произведения отличается слитностью и взаимопроникнутостью внеположенных
частей, при которых немыслима произвольность каких-либо частей [3, с. 230-242],
станет ясно, что в музыкальном бытии любой мелодический, тональный или
ритмический отрезок является формально-организованным, то есть и качественно-
акустическая и чисто-временная формы расчленяются на сотни подформ.

Присутствие в музыкальном произведении идеальных логических форм создаёт
«внутренние идеальные отношения, дающие впечатление ясности и раздельности,
вызывают своеобразное чувство интеллектуального наслаждения, а не чисто
эстетического, «чувственного» [14, с. 440]. Так действует лишённое формальных
небрежностей классическое искусство. Но любое формально-логическое
несовершенство понижает и собственно-эстетическое наслаждение, поскольку логика
есть фундамент художественности [14, с. 442]. Даже конструируя алогическую
стихию, художник-творец использует логические средства так, что меональное
становится эйдетически-логическим [3, с. 291]. Тем не менее, сущность
художественного произведения не логическая, а эстетическая, не понятийная, а
образная. Русская философия искусства серебряного века в целом разделяла
идеалистическую трактовку искусства «как выражения идей в чувственных формах»
[2, с. 236]. Но как возможно идее выразить себя образно? Благодаря природе самой
идеи. Идея, как точно замечает С.А. Левицкий, это не «идея-понятие», а «идея-
образ». Сравнивая идею и понятие, С.А. Левицкий подчёркивает, что они разнятся в
двух главных аспектах – по отношению к объёму содержания и по отношению к
чувственному выражению. Если объём понятия обратно пропорционален
содержанию, то объём идеи находится в прямой пропорциональной зависимости к
содержанию. Чувственное выражение затемняет и искажает понятие, в то время как
идея стремится выразить себя в чувственном образе. Выразить идею в искусстве –
значит выразить её естественно-символически [2, с. 236].



111
Проблема формы и содержания в философии искусства …

Здесь – близость платоновскому пониманию идеи как эйдоса, а именно,
специфического предмета мысли, внешняя форма которого может быть уловлена
зрением. Отсюда, видимо, и столь часто используемый русскими философами термин
«умозрение». Есть ещё один аспект концепции русских философов серебряного века,
обойти вниманием который не представляется возможным. Это – их отчётливое
понимание причастности собственного мышления некой парадигме и осознание
принципиальной неединственности этой парадигмы. В данной парадигме
изобретение художественных форм мыслилось как средство раскрытия некоего
невыразимого, несказанного, уже существующего содержания. В исторически более
ранней парадигме искусство в его целом и каждое отдельное художественное
произведение как часть искусства есть часть собранного, целого и благодатного мира
[13, с. 385], в котором художник находит предзаданными не только содержание, но и
форму художественного произведения и лишь повторяет их «по прописи», как в
иконописи.

Что касается парадигмы будущей, то в пору активной творческой деятельности
последних представителей серебряного века русской культуры она уже вступила в
свои права и разительно отличалась от той, которую пророчествовал Вл.С. Соловьёв.
Искусство стало чистой игрой форм. И предпосылкой этого русские философы
называли кризис мировосприятия [14, с. 370], бытийственную пустоту мира. В этой
парадигме художнику нет нужды ни корреспондироваться к высшим началом бытия,
ни искать способы претворения идеи в смысл. В некотором смысле формальная
сторона искусства сродни здесь формальной красоте природы. Но формальное
материальное совершенство, даже будучи чистой бесполезностью, является
«безусловно-ценным, что существует не ради другого, а ради самого себя», она есть
«цель сама в себе» [8, с. 35]. Но и такая, объективно-природная эстетичность имеет,
по Вл.С. Соловьёиу, онтологическое основание: противоборствовать первобытному
хаосу и воплощать реальную идею света и жизни [8, с. 72]. Можно сказать, что в
небольшой статье 1889 года, далёкой казалось бы от обсуждения философских
оснований формальных экспериментов в искусстве, Вл.С. Соловьёву удалось
имплицитно обозначить онтологический смысл следующей, реально наступавшей
уже в ту пору, эстетической парадигмы. Но какова в ней роль художника? Не
уподобляется ли он здесь «космическому художнику» (Вл.С. Соловьёв), цель
которого – облечь безобразие в красоту, сначала «прикрыть и прикрасить»
безобразие, а затем превратить его в красоту [8, с. 66]? В какой из парадигм
взаимоотношения содержания и формы сложнее и утончённее, а художественное
произведение более ценно? В какой из парадигм деятельность художника-творца
более значима или более трудна? Вероятно, эти вопросы должны остаться открытыми
для дискуссии.

Выводы. Философы русского серебряного века практически не разрабатывали
проблемы философии искусства вне систематического философского рассмотрения.
Именно поэтому рассмотрение сугубо, казалось бы, эстетической проблемы
содержания и формы искусства получает в философии искусства русского
серебряного века первоначально метафизическое и лишь затем собственно
эстетическое обоснование.
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Творческое наследие М. Цветаевой, как и судьба этого одного из величайших
поэтов ХХ столетия, является ярким подтверждением антиномической природы
искусства. Антиномичность искусства, и конкретнее – антиномичность самого
творческого процесса, неизменно выступала в качестве предмета её размышлений.
Цветаева в высшей степени интенсивно переживала обнажающиеся в ходе
творческого процесса антиномии и обстоятельно фиксировала живой опыт
происходящего. В отличие от своих ближайших собратьев по перу символистов,
отдававших предпочтение более или менее явным указаниям на суть дела, Цветаева
практически всегда была склонна говорить открытым текстом и даже намеренно себя
на этот открытый текст обязывать. Актуальность заявленной темы обусловлена,
прежде всего, тем, что противоречия творческого процесса в контексте
рефлексирующей мысли Цветаевой доводятся до предельных антиномий мирозданья
и вплотную приближают нас к последним вопросам человеческого бытия. Цель
настоящей статьи: актуализировать и прояснить основополагающие антиномии
творческого процесса, как они представлены в пространстве рефлексирующей мысли
поэта, а также продемонстрировать их теснейшую взаимосвязь с фундаментальными
вопросами человеческого существования. Наиболее показательным текстом в этом
плане является довольно объемная работа Цветаевой с самим себя кажущим
названием – «Искусство при свете Совести» (1932). К ней мы и обратимся.

Уже при первом вхождении в тему мышление Цветаевой балансирует на границе
двух антагонистичных понятий: «святость» и «грех». Ни понятие «пользы» (ни
противоположное ему понятие «вреда»), ни понятие «красоты», традиционно
используемые в связи с выявлением природы искусства и его предназначения,
Цветаевой в расчет не принимаются. Этого же крайнего мыслительного напряжения
она требует и от своего читателя. Заняв искомую диалектическую позицию, Цветаева
определяет искусство в рамках свойственного поэту метафорического дискурса: «…
Оно – ни небо, ни земля, а нечто третье, со своим миром подводных чудищ <…>, не
подчиняющихся никаким законам, кроме самого необычного из всех:



114
Соболевская Е.К.

притягивающей силы луны. Океан с его дарующими отливами и грабящими
приливами, океан – и колыбель, и убийца, обольстивший стольких!». И далее: «Третье
царство со своими законами, из которого мы так редко спасаемся в высшее (и как
часто – в низшее!). Третье царство, первое от земли небо, вторая земля. Между
небом духа и адом рода искусство – чистилище, из которого никто не хочет в рай»[6,
с. 14, 30] (курсив мой – Е.С.).

Поэт, с точки зрения Цветаевой, есть тот, кто подвержен наитию стихий-
демонов, открыт для вхождения их одновременно губительной и чарующей силы
(«Все, все, что гибелью грозит, – для сердца смертного сулит – неизъяснимы
наслажденья»). Поэт, можно сказать, есть та точка безумия, через которую самим
стихиям-демонам позволено выйти наружу, чудесно обратившись при этом в песнь, в
слово о сущем. Так, в свое время стихия, демон Чумы, выговорилась через Пушкина,
оставив нам «Пир во время Чумы»; позднее стихия, демон «данного часа
Революции», выговорилась через Блока, оставив и для самого Блока самую
незнакомую из всех его Незнакомок – «Двенадцать».*

В связи с попыткой понять антиномическую природу творческого процесса в
самых его глубинных истоках необходимо обратить внимание на принципиальное
для Цветаевой положение. А именно: когда она говорит об одержимости поэта, она
вовсе не имеет в виду его одержимость искусством, она вовсе не имеет в виду его
соблазн эстетизмом. Это, с её точки зрения, для поэта не должно являться
соблазном. Если уж такого соблазна поэт преодолеть не может, то он, конечно же, –
лже-поэт, или, по её выражению, «существо, погибшее и для Бога и для людей».
Итак, не об одержимости искусством идет речь, а о том, что искусство есть
«средство держания (нас – стихиями), а не самодержавие, состояние
одержимости, не содержание одержимости. <…> Одержимость работой своих рук
есть одержимость нас в чьих-то руках», а точнее – в руках стихии-демона [ 6, с. 36]
(курсив мой – Е.С.).

В ходе творческого процесса дремлющие в человеке темные, хаотические
природные силы оживают и срастаются, сливаются воедино с природными силами
стихии. Человек-творец оказывается в ситуации антиномической зависимости: в
ситуации какой-то странной полной свободы, которая есть в то же время его полная
несвобода; в ситуации, когда ему предоставляется выбор, который в то же время не
есть его выбор; в ситуации, когда он сам совершает поступок, который в то же
время не он совершает, а через него совершается. Причем эта антиномическая
зависимость, как считает Цветаева, не является результатом его неправильного
поведения, или способа бытия в мире. Антиномично само бытие, и поэт в силу своей
устроенности – опять-таки не от него зависящей – попадает в ту его сферу, где само

* Эта же обреченность поэта на топос, подверженный наитию стихий, на место, которое, подобно
выдвинутому в море молу, принимает на себя удар стихий и таким образом сдерживает катастрофу,
угрожающую гибелью упорядоченному пространству жизни, показана Цветаевой и в форме
лирического стихотворения «Занавес» [см. подробнее: 4].
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бытие ежеминутно раскалывается надвое, или другими словами: где оно находится в
состоянии последнего спора.

«Демон (стихия), – говорит Цветаева, – жертве платит. Ты мне – кровь, жизнь,
совесть, честь, я тебе – такое сознание силы (ибо сила – моя!), такую власть над
всеми (кроме себя, ибо ты – мой!), такую в моих тисках свободу, что всякая иная
сила будет тебе смешна, всякая иная власть – мала, всякая иная свобода – тесна и
всякая иная тюрьма – просторна» [6, с. 36].

В данном случае Цветаева определенным образом рационализирует и
растягивает во времени тот неизъяснимый момент творческого процесса, когда
художник становится одержимым. Но ведь не контракт со стихией он в конечном
итоге подписывает, не представляет себя заранее таким-то и таким-то, не
просчитывает возможных последствий от своего союза со стихией или от своего
отказа от этого союза. На него просто, как говорится, непонятно откуда и непонятно
как «находит». И почему-то именно на него «находит». И «находит» так, что он на
какой-то неопределяемый земными мерами срок как бы изгоняется из самого себя,
из себя-человека с присущими ему разумом, волей, совестью, честью и совершает
поступок вне сферы человеческого, вне сферы всеобщего, вне сферы этического:
«твой – на полной свободе, поступок тебя без совести, тебя – природы». И в этом
смысле он свободен, но его свобода кажущаяся, поскольку не он сам её источник, а
та необузданная сила, в плену у которой он находится. Он должен выдерживать
накал свободы. Или, припоминая сходные откровения Блока, скажем: выдерживать
ветер из миров искусства [1, с. 333].

Полная, безотчетная свобода обладает такой разрушающей и, одновременно,
чарующей силой, что находящийся под её воздействием поэт всегда имеет чуть ли не
стопроцентный шанс раствориться в ней без остатка. Ведь из него уже «вычищено»
практически всё (совесть, честь, жизнь). Единственное пребывающее в сохранности –
это его глубинное поэтово естество, поэтово есть, но и оно может быть отнято. Он
может в качестве поэта (художника) погибнуть, то есть закончить немотой или
бредом. И не случайно Цветаева в данной связи цитирует многоговорящие строки из
стихотворения Байрона «Эвтаназия» («Euthanasia»): «Признай, что кем бы ни был ты
в сем мире, – / Есть нечто более прекрасное: не быть.» («And know? Whatever thou
hast been? / 'Tis something better not to be.»). Это заключительное «не быть» в
контексте её мысли означает не прямой отказ от бытия, а, прежде всего, отказ от
бытия-в-слове и уже через отказ от бытия-в-слове – само собой разумеющийся для
поэта – отказ от бытия вообще.

Тот, кто невольно отдан в плен стихии, должен удерживаться в этом «атоме
сопротивления», в этом атоме противоборства, потому что из полной, практически
неограниченной свободы, в тисках которой он оказался, можно выйти невредимым
только через противостояние. Другими словами, поэт может отдать всё, но не должен
отдавать своего глубинного поэтического «нутра» – центра определяющей его в
качестве поэта самости. Сохранность его гарантирована только одним –
самоопределением через стихию Слова. Одной стихии должна быть
противопоставлена другая стихия.
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«Гений, – говорит Цветаева, – высшая степень подверженности наитию – раз,
управа с этим наитием – два. Высшая степень душевной разъятости и высшая –
собранности. Высшая – страдательности и высшая – действенности» [6, с. 15].

Продолжая мысль Цветаевой на примере Пушкинского «Пира во время Чумы» и
«Двенадцати» Блока, можно сказать, что Пушкин и Блок выполнили своё
поэтическое назначение и через него – свой долг перед жизнью. И первый, и второй
гениальны не только потому, что имели высшую степень душевной разъятости и
приняли в себя нашествие стихий, но и потому, что имели высшую степень
душевной собранности и нашли в себе силы совершить «наивысший подвиг
сопротивления» – быть-петь – самоопределиться через стихию Слова. Не дали себя
увлечь в небытие. В противном случае – немота, бред, гибель.

Говоря о «наивысшем подвиге сопротивления» Цветаева вовсе не прибегает к
фигурам речи: это для неё не метафора и не гипербола. Она обнажает процесс
творчества, а в общем и способ бытия поэта (художника) в мире как неизбежный
выбор между двумя крайностями: либо ты полностью отдаешься во власть
пленительной силы стихии, и тогда стихия тебя раздавит, либо ты, преодолевая
соблазн стихии, самоопределяешься через слово и тогда каким-то чудом выживаешь.
Причем в некоторых случаях, пусть и довольно редких, это может быть
конкретизировано ещё более жестко: либо ты совершаешь преступление в жизни и по
отношению к жизни (к примеру, самоубийство), либо ты, разрушая единство
человеческой личности, совершаешь «преступление» (самоубийство) в искусстве:
подставляешь вместо себя своего героя, двойника. Третьего не дано. Именно так в
свое время поступила и сама Цветаева, создав «Поэму Воздуха» (1927). Она стала для
неё своего рода спасением, в буквальном смысле поэмой воздуха: выходом из
эмпирики жизни и, одновременно, – уходом от действительной смерти.
Невызревшая, насильственная, преступная по отношению к самому ходу жизни
смерть (демон самоубийства) была изжита в слове.*

В то же время самоопределение поэта через Слово – и это момент
принципиальный – не является процессом, выстраивающимся на основе его личного
своеволия. Творческая воля, по убеждению Цветаевой, есть – прежде всего –
терпение, неустанная способность вслушивания в ритм становящейся вещи. И дело
поэта состоит в том, чтобы среди множества стихийно возникающих строк различать
и записывать только те, которые через постоянное отбрасывание неподходящих
вариантов наконец даются как явно услышанные, а не как самим поэтом изреченные.
Так, Цветаева укоряет Пушкина в том, что в его «Пире во время Чумы» есть две
строки «только-авторские», то есть самовольно им выписанные, не данные, не

* В одной из статей М. Л. Гаспарова содержится указание на следующую интерпретацию этого
произведения, которой, однако, сам Гаспаров, по его словам, не придерживается: «В перспективе
дальнейшей жизни и судьбы Цветаевой содержание ПВ [«Поэмы Воздуха»] осмысляется не просто как
смерть, а как самоубийство: слова «петля мертвая» – ключевые; «первый гвоздь» в начале – тот, на
который самоубийца закидывает петлю; «редкий» и «резкий» воздух», «полуостановки» вздоха и сердца
– предсмертное удушье; «полная оторванность темени от плеч сброшенных», ощущение летящей
головы – встряска тела в петле» [2, с. 268], [см. подробнее: 3].
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услышанные (а именно – финальные строки Вальсингамова гимна Чуме: «И счастлив
тот, кто средь волненья / Их обретать и ведать мог»).

При описании творческого процесса Цветаева не обходится указанием только
лишь на темное, демоническое начало. Оно каким-то таинственным образом
оказывается у неё переплетенным с началом ему противостоящим. «Бог, – говорит
она, – посылает кару**, но дает и силу. То неуловимое движение мускула, которого в
такой-то час достаточно, чтобы сдвинуть не только гору, а и собственную
надгробную плиту. Этой-то последней крупицы рассудка достаточно для уцеления,
дабы потом сотворился свет» [6, с. 16].

Казалось бы, на данном «синтетическом» положении можно было бы
остановиться и тем самым воздержаться от постановки предельных вопросов
существования. Но при соприкосновении с областью несказанного Цветаевская
мысль, получив небывалый запас энергии, начинает разворачиваться с новой силой:
«Кому молиться в такие минуты? – вопрошает она. – Богу? <…> Стихиям? <…>
Перу? Столу? И кто тот, кто нас и без молитвы слышит? Кто под темный ливень
вдохновения выводит на белый лист – свет Божий – наши личные записные книжки?
Кому нужно, чтобы пир во время чумы – был? Кто наш, нас беспутных, – вожатый,
нас безбожных – покровитель?» [6, с. 16-17].

Поначалу эти вопросы остаются открытыми. Но в итоге, ближе к концу статьи,
всё же нетрудно найти строки, подводящие нас к довольно жесткому и однозначному
со стороны Цветаевой ответу: «Когда я пишу своего Молодца [название поэмы] –
любовь упыря к девушке и девушки к упырю – я никакому Богу не служу: знаю,
какому Богу служу. Когда я пишу татар в просторах, я тоже никакому Богу не служу,
кроме ветра (либо чура: пращура). Все мои русские вещи стихийны, то есть грешны.
Нужно различать, какие силы im Spiel. Когда же мы наконец перестанем принимать
силу за правду и чару за святость!» [6, с. 29-30] (курсив мой – Е.С.). Эти и без того
уже предельные противопоставления (сила искусства, сила чары, колдовства –
истина духа, святость) становятся ещё более выразительными, когда Цветаева
связывает один из полюсов с язычеством и Дионисом, а другой – с христианством и
Христом, утверждая, что одно лишь «сопоставление этих имен – кощунство и
святотатство».

И так вроде бы получается, что художник, или в данном случае поэт, с точки
зрения Цветаевой, всё же невольный слуга темных, демонических, противостоящих
свету сил. Однако в творческом наследии Цветаевой на этот тезис есть свой
антитезис. Она всегда силы у Бога просила и каждую свою вещь, даже упомянутого
греховного «Молодца», начинала со слов: «С Богом!», или: «Господи, дай!» [см.: 5, с.
615; 7, с. 139, 143]. И именно Цветаевой, при свете Совести сознающейся, что она
никакому Богу не служит, принадлежат слова: «Поэт (подлинник*) к двум данным
(ему Господом Богом строкам) ищет – находит – две заданные. Ищет их в арсенале
возможного, направляемый роковой необходимостью рифм – тех, Господом данных,
являющихся – императивом» [5, с. 612].

** «Кара» в контексте работы Цветаевой означает «нашествие стихий».
* «В смысле – не переводчик» [примеч. – М. Цветаевой].
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Принимая во внимание эти противоречивые признания Цветаевой, мы всё-таки
можем решиться на следующую интерпретацию: Бог не прямо, но косвенно, через
соблазн стихией, через ниспосылаемую кару, восстанавливает художника против
себя. Это бунт против Бога, который в то же время самим Богом и провоцируется.
Когда художник одержим стихией-демоном, когда он вычищен, выброшен из себя-
человека, в нем неизменно остается тот трудно уловимый, Богом данный «атом
сопротивления» темной силе небытия (и он должен в нем непременно
удерживаться), который и в «дьявольском сплаве миров» помогает ему различить
голос Божественный и в свете этого голоса и через этот голос самоопределиться:
сотворить песнь-бытие. Когда художник невольно против Бога восстает и невольно
Богу противится, именно тогда к нему Бог обращается, Он привлекает и зовет его к
Себе. Он ниспосылает кару, но ниспосылает и силу. Удаляясь от Божественного,
художник приближается к Божественному. Вне этого «удаления», являющегося
одновременно «приближением», не было бы искусства. И, возможно, Бог бесконечно
заинтересован именно в такой экзистенциально противоречивой, антиномической
ситуации, ибо сказано: «Входите тесными вратами; потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими» (Мф. 7:13) и «… кто хочет
душу (жизнь) свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня,
тот обретет её» (Мф. 16:25).

В ходе творческого процесса осуществляется борьба противоположных начал в
предельно актуализированной форме, и художник находится в самом её средостении,
или и есть само это средостение. И весь парадокс состоит в невозможности
окончательно примирить противоборствующие стороны. Даже если художник через
своё произведение сумел преодолеть наитие стихий и услышать строки, данные ему
свыше, то мы не вправе утверждать, что остаток спора между светлым и темным
началами – собственно само произведение – ничего от этого последнего спора не
содержит. Мы не вправе утверждать, что произведение в том виде, в каком оно нам
дается, только Добру, или Благу, служит. В нем, пусть и на самом глубинном,
имплицитном уровне, дремлет то стихийное, природное начало, во власти которого
может оказаться каждый его воспринимающий, ибо никто из нас от этого
стихийного начала не свободен. И Благу произведение только в том случае служить
будет, если в момент его актуализации мы сумеем преодолеть соблазн содержащихся
в нем демонических сил. В противном случае оно другой силе служить будет.

В Гёте, как говорит Цветаева, вселился «самоубийственный демон поколения», и
он, спасаясь от этого демона, создал «Вертера», т. е подставил вместо себя своего
двойника. В результате: «Один прочел Вертера и стреляется, другой прочел Вертера
и, потому что Вертер стреляется, решает жить. Один поступил как Вертер, другой,
как Гете» [6, с. 20]. – Из произведения можно извлечь и то, и другое. Непризнание
этой его антиномичности, этой его двойственности означает сознательную ложь. И
суть трагедии художника и, в общем, трагедии искусства в том, что произведение
может быть использовано и в самом высоком, и в самом низком смысле. Искусство
может преобразить человека, а может и погубить.

Но с искусства (самой его данности) никто не спрашивает, никто на него вины и
ответственности не возлагает. Вина и ответственность перекладывается на
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художника. И было бы ещё полбеды, если бы художник принимал на свои плечи
исключительно вину и ответственность перед людьми, перед временем и
современностью. Здесь еще нет трагедии, здесь еще не сплетается, не встречается
лицом к лицу индивидуальное и универсальное. И сам художник в большинстве
случаев ни таковой вины, ни таковой ответственности перед «малым» временем не
принимает. И я бы даже не сказала, по крайней мере, в отношении Цветаевой, что
художник принимает или во всей глубине сознает свою вину и ответственность перед
«большим» временем (в смысле исторической перспективы бесконечного будущего).
Другое дело, что и «малое», и «большое» время никогда не упускают случая
устроить художнику очередной ареопаг. Но не этот суд времени заботит его.

У художника до предела обнажено чувство собственной греховности,
отторженности от Божественного, до предела обнажено чувство собственной перед
Богом вины. Художник стоит в отношении к абсолютному, универсальному началу
напрямую, не через посредствующее звено. Это не теоретическое осознание
всеобщего первородного греха и общечеловеческой вины за всех и за каждого, что в
принципе доступно любому мыслящему человеку. Это совершенно реальное
онтологическое состояние, которое основывается на добровольном акте (поступке)
принятия иного греха и иной вины, помимо всеобщего, или поверх всеобщего.

«Все ведающее, – утверждает Цветаева, – заведомо повинно. Тем, что мне дана
совесть (знание), я раз и навсегда во всех случаях преступления её законов, будь то
слабость воли или сила дара (по мне – удара) – виновна. Перед Богом, не перед
людьми» [6, с. 41].

Причем осознание своего греха и своей личностной перед Богом вины в
некоторых случаях принимает самые крайние формы вплоть до добровольного отказа
от прощения (спасения души). Так, Цветаева даже и не помышляла и не вопрошала о
своем спасении, о своей вечной жизни во Христе. Ей необходимо было хотя бы здесь
от нашествия стихий спастись, хотя бы здесь и сейчас выполнить свой перед жизнью
долг. А если мысль о вечной жизни и посещала её, то она заведомо знала, что
единственная возможная форма её существования в мире сейчас и после так
называемой смерти – это мучительный путь Вечного Жида. И потому в заключение
своего при свете Совести отчета она без каких бы то ни было колебаний заявляет:
«… Мне прощенья нет. Только с таких, как я, на Страшном суде совести и спросится.
Но если есть Страшный суд слова – на нем я чиста» [6, с. 43]. Это итоговое
разведение по разные стороны Суда Божьего и Суда слова ещё раз указывает на
неустранимую антиномичность творческого процесса, как он представлен в
контексте рефлексирующей мысли М. Цветаевой. Мы вольны соглашаться с таким
его специфическим усмотрением или не соглашаться.

Выводы. Антиномическая ситуация, в которую нас вовлекает не знающая покоя
мысль Цветаевой, понуждает пробудиться от привычного догматического сна:
«искусство свято»; «священник служит Богу по-своему, художник – по-своему»;
«искусство создается во имя красоты»; «искусство должно приносить пользу» или
же: «искусство бесполезно»; «искусство греховно, стало быть, вредно» и т. д. Лишь
уяснив и на самом деле существующие противоречия, мы можем приблизиться к
пониманию природы искусства и в рамках личного опыта пережить процесс
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сотворчества как борьбу предельных антиномий. И не исключено, что в раздумьях
над фундаментальными вопросами человеческого существования нам откроется та
сфера, где противоположности примиряются.
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КОНСТИТУИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
В СИТУАЦИЯХ ФАКТИЧНОСТИ

Волковинская В.А.

Социальная феноменология своей целью ставит описание встречи с социальным, описание
опыта конституирования социального. Необходимо обозначить те структуры человеческой жизни,
которые несут в себе возможность осознания социальности как нередуцируемой части этой жизни.
В качестве такого поля мы и предлагаем фактичность и ситуацию.

Ключевые слова: социальная феноменология, конституирование, ситуация.

Предмет исследования – феноменологическая структура социального мира.
Цель исследования – выявить фактичность и ситуацию в качестве базовых структур
феноменологии социального мира.

Социальная философия постоянно обновляется. Важны, однако, повороты и
выходы за пределы уже описанного к тому, что все еще не входило в поле зрения,
что еще не было охвачено мыслью. Большинство концепций в социальной
философии и социологии опирались на понимание общества как самодовлеющего и
самостоятельно существующего мира, независимого даже от описания его в этих
концепциях. Современные подходы, среди них социальная феноменология, выходят
за границы субстанционалистского дискурса. В поле зрения входит уже не
«общество» как некая сущность, но «социальное» как некое измерение, создаваемое
именно в процесс его описания на самых разных уровнях. Это значит, что
невозможно говорить о существовании общества независимо от представлений о
нем. Ведь, как пишет К. Пигров, «Согласно феноменологической модели, нет
никакого основания, заранее заданного, неизменного, всегда равного самому себе,
которое бы определяло социум. Во всяком случае, нам об этом основании ничего не
известно» [1, с. 148]. Поэтому феноменологическая социология делает акцент не на
описании самих общественных процессов и не на объяснении того, что или кто за
ними стоит, но делает своей задачей описание феноменов социального. Это значит,
что главное для нашего рассмотрения – явление и конституирование социального.
Социальная феноменология своей целью видит описание встречи с социальным,
моментов его раскрытия нам, описание опыта конституирования социального.

Однако недостаточно сформулировать задачу исследования конституирования
социального, нужно еще определить поле такого исследования. Другими словами,
необходимо обозначить те структуры человеческой жизни, которые несут в себе
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возможность осознания социальности как нередуцируемой части этой жизни. В
качестве такого поля мы и предлагаем фактичность и ситуацию. В описании
фактичности и ситуации как поля опыта социального необходимо, конечно же,
обратиться к определению самих этих понятий М. Хайдеггером, Ж.-П. Сартром и
М. Мерло-Понти, а так же к работам В. Бимеля [2], М. Кисселя [3],
Г. Шпигельберга [4], в которых анализируются позиции этих философов.

Через фактичность и ситуативность человеческого бытия показать само
социальное как нечто, что конституируется самим человеком и состоит из встреч с
фактичностью и ситуацией. Именно в этом и состоит задача наших исследований.
Эмпиричность человеческого бытия, его всегда-уже встроенность в мир и в
определенное положение вещей, М. Хайдеггер называл фактичностью. Как замечает
В. Бимель, «мирское оказывается конститутивным моментом здесь-бытия, то есть
экзистенциалом» [2, с. 78]. Присутствие человека в мире всегда облечено в покров
обстоятельств, избавиться от которого невозможно. Не конкретное устроение через
обстоятельства и положения дел, но саму необходимость такого устроения
фиксирует М. Хайдеггер: «это «так оно есть» мы именуем брошенностью этого
сущего в его вот, а именно так, что оно как бытие-в-мире есть это вот» [5, с. 135].
Однако этой фиксацией «вот» еще не все прояснено. «Вот» человеческого бытия –
это не только экзистенциальная втянутость меня лично в такие-то обстоятельства,
это еще и возможность сравнить их с другими обстоятельствами, и также быть
предметом такого сравнения со стороны. «Вот» присутствия предполагает
возможность конкретного указания на него, определения присутствия через это
«вот» в указующем жесте со стороны. Брошенность же состоит не только в
невозможности как-либо отменить фактичность, встроенность в мир, но и в
необходимости переносить этот указующий жест, исходящий от Другого.
Фактичность в аспекте переплетения взаимоуказания на «вот» бытия раскрывает
социальность как со-бытие в одних и тех же или в разных фактичных
определенностях, как со-имение дела или наоборот – не-имение дела друг с другом.

Фактичность как переплетение взаимоуказаний на «вот» бытия друг друга
конкретизируется в понятии «ситуации» и присущих ситуации взаимоуказаний как
основания социальности на этом уровне. Вернее, правильнее говорить не об
основаниях, а о базовых феноменах. Для начала необходимо обрисовать само
понятие, истоки его истолкования, а такими для нас являются работы Ж.-П. Сартра
и М. Мерло-Понти.

Первым шагом в раскрытии позиции Ж.-П. Сартра есть понимание основного
напряжения всей его философии, напряжения между бытием-в-себе и бытием-для-
себя. Ситуация же, даже если в первом приближении мы ее понимаем как
окружающую среду, не тождественна замкнутому в себе сущему и его
расположению вокруг меня. Необходимо еще и отношение к этому расположению.
Эту мысль озвучивает М. Киссель, когда констатирует: «Понятие «ситуация», по
Сартру, может получить разъяснение только в связи с понятием «свобода»«
[3, с. 64]. Однако Г. Шпигельберг повторяет всего лишь очень близкую Ж.-
П. Сартру мысль: сознание абсолютно свободно в выборе проектов и в определении
смысла ситуации. М. Киссель наполняет ее оценкой. Он подчеркивает, что Ж.-
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П. Сартр описывает ситуацию только «изнутри», придавая решающее значение ее
интерпретации человеком и определение ее смысла в зависимости от своих целей.
«В результате ситуация совершенно лишается каких-либо объективных
детерминирующих факторов» [3, с. 67]. Все же ни один взгляд, никакая
интерпретация не способна устранить эти «факторы», да и не стремятся к этому.
Речь идет лишь о том, что действительно ни один «фактор» не находит места в
жизни человека без какой-либо интерпретации. И ситуация не только складывается
из обстоятельств, но и определяется окончательно именно смысловой нагрузкой,
которая в свою очередь зависит от точки зрения.

Взаимодействие обстоятельств и их оценки, взаимоопределение взгляда и
предмета составляют ситуацию как таковую. Ж.-М. Муйи обращает внимание на то,
что Ж.-П. Сартр называет «двойной детерминацией»: нечто для подсматривания за
дверьми существует только в виду моей ревности, но, с другой стороны, ревность
есть всего лишь ответом на то, что происходит за закрытыми дверьми. Таким
образом, ситуация отражает и мою свободу, и мою фактичность. Ж.-М. Муйи
выражает это так: «Человек делает свой выбор в определенной ситуации, которая
есть и инструмент этого выбора: свобода и судьба черпают свой смысл друг в друге,
свобода сообщает судьбе ее смысл и открывается самой себе в выборе смысла того,
что чего она не выбирала» [6, с. 100]. Таким образом, Ж.-М. Муйи имеет в виду два
типа выбора, которые чрезвычайно важны для понимания ситуации как таковой. С
одной стороны, наделение определенных обстоятельств смыслом, выделяющих их
из массы всех остальных происшествий, является актом выбора, актом свободы. С
другой стороны, Ж.-М. Муйи называет саму ситуацию «инструментом выбора».
Действительно, если говорить о выборе вообще, бессмысленно делать это, забывая
о той ситуации, которая ставит человека перед выбором. Вне ситуации выбор не
имеет смысла, ведь выбор в своей необходимости и фатальности должен быть
основан на диспозиции, расположении обстоятельств, которые невозможно
оставить в таком именно положении. Ситуация является инструментом выбора
именно потому, что диспозиция обстоятельств, наделенная смыслом, побуждает к
выбору, делает необходимым принятие решение с целью изменения этой
диспозиции или выхода за ее пределы.

Именно М. Мерло-Понти. заменяет тезис Ж.-П. Сартра «Мы обречены на
свободу» другим, одновременно близким и несхожим тезисом: «Мы обречены на
смысл». Г. Шпигельберг рассматривает «Феноменологию восприятия» в разрезе
ограничения свободы бытия-для-себя, в том числе свободы интерпретации, бытием-
в-себе как уже имеющим свой собственный смысл, независимый от интерпретаций.
На основании противопоставления концепций смысла, принадлежащих Ж.-
П. Сартру и М. Мерло-Понти, Г. Шпигельберг делает вывод, выходящий далеко за
рамки полемики по поводу различий и новшеств в философских концепциях. По его
мнению, Ж.-П. Сартр считал ситуацию только материалом для утверждения
абсолютной свободы, тогда как «Для Мерло-Понти за наличной ситуацией стоит
нечто гораздо большее. Она – это часть сущностной вовлеченности человека как
существующего посреди мира» [4, с. 563]. Имеется в виду, что невозможно
абсолютно свободно придать смысл ситуации – каждая такая ситуация отнюдь не
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отдельна, она существует как часть мира, а потому несет в себе имманентный миру
смысл. Поэтому в оценке ситуации никогда нельзя «начать с нуля», а это, в свою
очередь, говорит о том, что свобода не абсолютна. Не углубляясь в существо
дискуссии по поводу свободы и смысла экзистенциалистских деклараций, вовсе не
таких плоских, следует обратить внимание на заключительную часть замечания
Г. Шпигельберга. Ситуация – часть сущностной вовлеченности человека как
существующего посреди мира.

Ситуация это не просто нечто, что случается изредка с человеком, это
сущностная черта его бытия как бытия-в-мире. Очевидно, что ситуация как таковая
отсылает к своему целому – к миру как полноте и разнообразию всех возможных
обстоятельств. Только в этой полноте имеют смысл «мои обстоятельства» как
комбинация, отличная от всех иных комбинаций обстоятельств. Только в виду всех
этих иных комбинаций стремление изменить свою ситуацию имеет смысл. Мы уже
выяснили, что ситуация невозможна без организующего ее смысла. И мир, конечно
же, невозможен без смысла. М. Дюфрен, описывая концепцию М. Мерло-Понти в
том, что касается восприятия и смыслопридания, замечает: «Да, мир мне всегда дан
надежно и достоверно. И, тем не менее, это всегда означает, что вещи приобретают
форму и смысл на моих глазах» [7, с. 99]. Однако, для нас важно не только то, что
каждая вещь так или иначе осмыслена нами самими и воспринята согласно этому
смыслу. Важно то, что смысл вещей не есть нашим личным делом. Так, говоря об
опыте культурного, М. Мело-Понти утверждает, что «В культурном объекте я
ощущаю скрытое под покровом анонимности близкое присутствие другого. ...
именно через восприятие человеческого действия и другого человека могло бы
подтвердиться восприятие культурного мира» [8, с. 444]. Действительно, ни один
элемент культурного мира невозможен без Другого, стоящего за ним, создавшего
его и придавшего ему смысл. То, что М. Мерло-Понти говорит о мире культуры,
можно сказать и о мире как таковом. Все, что я встречаю в мире, было уже
встречено или даже создано Другим ранее, до меня, и будет встречено Другим
позже. И каждый приписанный мной смысл определенным образом коррелятивен
смыслу, приписанному Другим той же вещи.

Сам смысл оказывается свидетельством молчаливого присутствия Другого в
моем мире. Собственно говоря, именно взаимодействие смыслов, моих и Другого,
создает этот мир как полную значимости среду жизни. И. Вдовина рассматривает
«Феноменологию восприятия» как описание пути от первичного восприятия к миру
культуры, и в связи с этим отмечает также роль Другого в этом пути:
«Феноменологически понимаемый мир есть смысл, просвечивающий в пересечении
опыта «я» и опыта «другого», в их взаимном переплетении» [9, с. 587]. Это
действительно очень точное определение того, как предстает мир для
феноменологически подготовленного взгляда. Смысл вещей, тот смысл, который
обеспечивает ориентацию в мире, выбор цели и оценку обстоятельств, рождается в
пересечении взглядов. Иначе невозможна была бы ориентация в мире на основе
этого смысла. То, что мы придаем ситуации смысл, размещающий ее среди всех
возможных или известных нам комбинаций обстоятельств других людей, говорит о
том, что в саму организацию ситуации, диспозиции обстоятельств, входит
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социальность. И этот тезис подтверждается не только благодаря интерпретации
«Феноменологии восприятия» М. Мерло-Понти, но и благодаря размышлениям Ж.-
П. Сартра.

Итак, Ж.-П. Сартр характеризует ситуацию как ансамбль средств,
инструментальности с одной стороны и свободного проекта с другой. Ситуация как
диспозиция обстоятельств побуждает к выбору, действию, так как эта конкретная
диспозиция в чем-то противоречит проекту субъекта. Однако ничем не связанный
набор фактов не приводит к тому, что решение становится необходимым. Ситуация
должна иметь «форму», расположение фактов, организованных общим смыслом.
Закрытые передо мной двери, шепот, неясные улыбки, насмешливые взгляды
только тогда требуют моего вмешательства, только тогда становятся ситуацией,
когда я наделяю их смыслом измены.

Ансамбль «инструмент – возможность меня самого перед инструментом»
организован в мире через Другого, поскольку со взглядом Другого ситуация
обретает некое имя, ярлык, определенность. Вся сложность ситуации, вся
многочисленность обстоятельств, вся значимость тайных мотивов, оттенков чувств,
все богатство переживаний, колебаний и размытость всех слов под взглядом
Другого превращается в нечто ординарное, в сущности очень распространенное
событие, очень легко поддающееся определению, целиком и полностью
умещающееся в словах: «Тебе изменяют». Так ситуация предстает в своей простой
определенности, очищенная от полутонов, нюансов и неясных чувств. Не
конкретная оценка, а сама возможность того, что Другой увидит меня, всегда
присутствует в ситуации и всегда замыкает круг обстоятельств простым и понятным
мне смыслом, определением, названием, именем. И так каждая ситуация, которая
имеет для меня вид законченный, определенный, содержит в себе указание на
существование Другого.

То, что каждая ситуация, в которой я нахожусь, о которой думаю, выхода из
которой ищу, связана с существованием Другого, важно именно для социально-
философского взгляда на мир. Эта связь, это присутствие Другого без фактичного
его присутствия является одним из базовых феноменов социальности. Поэтому
ситуация как таковая должна стать объектом исследования феноменологически
ориентированной социальной философии, принципы которой позволяют раскрыть
потенциал этого понятия. Для феноменологической социологии первостепенную
важность имеет тот факт, что социальность входит в саму организацию ситуации, и
именно через эту организационную роль мы можем понять социальность как нечто
постоянно присутствующее в нас самих в качестве нашего понимания собственной
ситуации.

Выводы. Полем социально-феноменологического исследования должна стать
фактичность во всей своей ситуативной конкретности. Фактичность это и
постоянное «вот» бытия человека, и возможность указания на это «вот», а как
результат – переплетение таких взаимных указаний на «вот» присутствия. Ситуация
является постоянным элементом раскрытия для меня моей фактичности, моей
жизни, моего мира как того, что содержится в ситуации, и того, что проглядывает за
ней. Весь мир мы понимаем через разнородность ситуаций, возможность и
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невозможность их смены друг другом. Социальность входит в саму организацию
ситуации. Мы придаем ситуации смысл, размещающий ее среди всех возможных
или известных нам комбинаций обстоятельств других людей. Возможность того,
что Другой увидит меня, всегда присутствует в ситуации и всегда замыкает круг
обстоятельств простым и понятным мне смыслом, определением, названием,
именем. Следовательно, в постоянных встречах с ситуациями человек понимает
социальное, с одной стороны, как элемент фактичности и каждой конкретной
диспозиции, с другой стороны, социальность предстает перед нами в виде
перекрещивания взглядов и взаимоуказаний «вот», взаимоопределений бытия-в-
ситуации и со-бытия в разных или схожих фактичных определенностях.
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ИГРОВАЯ СОЦИАЛЬНОСТЬ:
ПРАВИЛА И РИТУАЛЫ ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Дроботенко О.А.

В статье анализируются принципы коммуникативных практик в социальной виртуальной
реальности и определяются механизмы функционирования виртуальной социальности.

Ключевые слова: социальная виртуальная реальность, игра, правило, ритуал, самоирония.

Предмет исследования – виртуальная коммуникация. Цель иследования –
проанализировать принципы коммуникативных практик субъекта в социальной
виртуальной реальности и определить механизмы функционирования виртуальной
социальности.

Категория виртуальности возникла задолго до появления Интернета,
компьютера, виртуального шлема – и даже самого термина «virtual reality»,
родившегося в 60-х годах прошлого века в Массачусетском технологическом
институте. Чтобы изучить его историю, нам пришлось бы пройти долгий путь от
схоластики до квантовой физики. Но мы сосредоточим своё внимание на
присутствии виртуальной реальности в жизни современного человека и построим
сюжет вокруг взаимодействия виртуализированной социальной реальности,
реальности симулякров – нашей повседневной жизни – и виртуальной реальности
Интернета. В свете развития общества Модерна до его наивысшей стадии, изменения
принципа экономических и социальных связей распространение информационных
технологий и формирование сети Интернет с ее нынешней конфигурацией и
стилистикой является, скорее, не причиной, а следствием виртуализации
общественной жизни. В то же время виртуальные технологии, развиваясь, начинают
оказывать влияние на социальные и межличностные отношения, внедряясь в
повседневные практики современного человека. Необходимость изучения
изменяющихся параметров социального пространства, в котором новый субъект
осуществляет свои новые практики, делает актуальной избранную тематику.

Философское осмысление социальных проявлений феномена виртуальной
реальности (и Интернета как её технического воплощения) отсылает к работам, в
которых поднимаются вопросы социокультурных особенностей ситуации
«постмодерна» (Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Делёз, Ф. Гваттари, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж.
Бодрийяр, Р. Барт, Ю. Кристева, П. Вирильо, М. Постер, М. Хардт, А. Негри, У. Бек,
З. Бауман, Н.Б. Маньковская, А.А. Мамалуй, В.В. Гусаченко и др.). Описания
эффектов виртуальной реальности, которая конструируется посредством
разнообразных технических средств (наиболее часто – компьютерной сети),
представлены в многочисленных произведениях ученых (Д. Дойч, Д. Шапиро) и
писателей-фантастов (У. Гибсон, Дж. Нун, В. Пелевин, Мерси Шелли). Отдельный
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интерес исследователей вызывает вопрос об онтологическом статусе виртуальной
реальности (С. Хоружий, Н. Носов, C. Дацюк). Базой для нашего исследования стало
также направление, описывающее современную социокультурную ситуацию в
терминах виртуального подхода. Тема виртуализации социальной реальности
поднимается в работах Ж. Бодрийяра, который вводит в философский обиход
концепт гиперреальности. Исследованием этой проблемы занимается Д. Иванов,
сосредотачивая свое внимание на социологическом анализе виртуализации
социальных институтов и намечая точки взаимовлияния между социальными
процессами, происходящими сегодня, и распространением компьютеризации и
интернетизации. С. Жижека в изучении феномена виртуализации больше интересует
«антропологический» аспект – трансформация телесности, а также онтологический
статус субъекта в виртуальной реальности.

Существует немало теоретических работ, исследующих игровую, карнавальную
основу постмодерной социальности и, в частности, интернет-общения. И большой
массив конкретных социологических и психологических исследований феномена
глобальной сети Интернет, из которого меня более всего интересовали посвященные
изучению психологических аспектов самопрезентации индивида в виртуальной
реальности и влияния Интернета на личность (Ш. Тёкл, А.Е. Войскунский, А.Е.
Жичкина, А.П. Белинская, Н.Д. Чеботарёва и др.), структуры киберпространства и
практик субъекта в Интернет-среде (С. Дацюк, В. Емелин, Г. Крупнин, А.
Митрофанова, Д. Ростовцева и др.).

Используя данные работы в качестве отправной точки, рассмотрим тему игровой
социальности в новом аспекте – с точки зрения механизмов ее функционирования и
основных стратегий коммуникации в виртуальном пространстве. Итак, наша цель –
проанализировать принципы коммуникативных практик субъекта в социальной
виртуальной реальности и определить механизмы функционирования виртуальной
социальности.

Мировосприятие современного человека напоминает «домодерное» сознание – с
его неопределенностью, неустойчивостью, множественностью миров, следовательно,
правомерно говорить и об изменениях принципов социальности – от сознательно
конструируемой социальной реальности норм и институтов (Модерн) к «вселенной
игры и ритуальности». Назовем ли мы это возвращением к домодерному состоянию
(«премодерн» – [4]) или переходом в ситуацию постмодерна, не суть важно. Главное,
что нас интересует – игра как основа социальности, которая обнаруживает себя как в
домодерном обществе (в виде культов, ритуалов, карнавалов), так и в постмодерной
ситуации (где любая сфера становится «жертвой» экспансирующей игры знаков).
Неинституциональность пространства коммуникации, которое охватывает как
виртуальную реальность Интернета, так и часть реальности повседневной жизни,
позволяет говорить об изменении форм социальности. Несколько упрощенное
сравнение двух видов социальности позволяет нам назвать их основные признаки.
Модерн: конструирование социальности на основе принципа рациональности
(общественный договор, выгода, безопасность), мораль на основе закона.
Постмодерн: симулированная, «виртуальная» социальность конструируется по
принципу игры, в основе ее нравственности лежит чувственность, в основе ее
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«морали» – не законы, а правила. Поэтому о морали как таковой нельзя говорить: в
социальной виртуальной реальности обычные законы и моральные устои перестают
действовать. Невозможной становится и трансгрессия.

Хакер, взламывающий компьютерную систему Пентагона, нарушает закон
Соединенных штатов Америки, но согласно правилам киберпространства он
действует целиком в рамках своей роли. Нарушение же правила не влечет за собой
«общественного порицания», оно означает выбывание из игры. Если новый
посетитель интернет-форума не вписывается в общую тематику и стилистику
«старожилов», он просто игнорируется остальными участниками, равно – не
существует для них, поскольку именно коммуникация в виртуальном пространстве
подтверждает существование. Бодрийяр пишет: «Для функционирования правилу не
нужна никакая формальная, моральная или же психологическая структура или
надстройка. Именно в силу того, что правило произвольно, ни на чем не
основывается и ни к чему не относится, ему не нужен консенсус, воля или истина
группы: оно существует, и всё – причём существует, разделяемое всеми партнерами,
тогда как Закон витает где-то поверх множества разрозненных индивидов» [3, с. 238].
Наличие правил, неписаных, но принимаемых всеми участниками коммуникации,
образует социальность (повторяемость) интерсубъективых коммуникативных
практик в виртуальной реальности.

Социальное пространство Интернета структурируется не институционально, не
через систему законов, норм и контроля; но нельзя говорить и об абсолютной
«дигитальности» – холодной системе моделей и сигналов. Механические
состыковки, спонтанные электронные контакты «возвращают» (или возводят на
новый уровень) коммуникативные практики современного человека к «очарованию
игры», в такт им звучат щелчки-клики компьютерной «мышки». Правила и ритуалы
конструируют игровую имитацию социальности в виртуальном пространстве.
Момент имитации, «штрих», который добавляется к реальности, понижает ставки в
игре до нуля: никто не хочет рисковать, да и нечем. Холодный соблазн мерцающего
экрана.

Игровая социальность основана на исполнении ритуалов. При этом вовсе не
обязательно, чтобы один диалог походил на другой, но в одинаковой
коммуникативной ситуации сценарий всегда присутствует, и участникам
коммуникации остается только играть свои роли. Подобная ритуальность напоминает
теорию игр Эрика Берна [2]. Однако в отличие от транзактных психодинамических
игр, проигрывание которых основано на определенных «застреваниях» и связано с
получением психологических «выигрышей» участниками, ход виртуальной
коммуникации может быть никак не обусловлен психологическими особенностями
коммуникантов, и выбор определенных ролей участниками коммуникации (создание
виртуальных персонажей) вовсе не объясняется полностью в рамках, например,
компенсаторной теории. Виртуальный персонаж спроектирован/спроецирован самой
виртуальной реальностью (игра играет, коммуникация коммуницирует). Это не
исключает и того, что виртуальный персонаж может служить образом «реального»
или «идеального» «Я» коммуницирующего субъекта, что объясняет использование
виртуальной реальности в психотерапевтических целях. И всё же я склонна
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рассматривать виртуальную коммуникацию не как психологическое маневрирование,
а как игру, доставляющую играющему эстетическое удовольствие, в первую
очередь – удовольствие от письма (ср. с [1]) и наслаждение самоиронией.

В то же время, при поставленном под вопрос психологическом удовлетворении,
правило в игре отрицает и какую бы то ни было целесообразность и смысл,
например, у Бодрийяра можно найти следующее замечание: «У Правила нет
субъекта… его не расшифровывают, и удовольствие от смысла здесь отсутствует –
имеет значение лишь соблюдение Правила и умопомрачительность его соблюдения.
Это отличает ритуальную страсть, интенсивность игры от наслаждения, связанного с
повиновением Закону – или с его трансгрессией» [3, с. 231]. Правило, в отличие от
закона, может быть неписаным, неизвестным или даже не осознаваться игроком.
Правило вписано в саму игру. Всё, что требуется от игрока (то есть социального
субъекта в виртуальной реальности), – это позволить игре продолжаться.

Еще в начале мы оговорили, что будем проводить аналогию между
коммуникацией в интернет-пространстве и повседневными практиками. Во всех
сферах жизни – от политической до интимной – мы можем наблюдать, что
взаимодействие между людьми управляется набором правил и ритуалов. Яркий тому
пример – приход нового человека в корпорацию. Не важно, будет ли это завод,
университет или супермаркет; новичок никогда не станет «своим», пока не впишется
в местную систему правил и ритуалов. Не хочешь играть по правилам – тебя
исключают из игры. Даже если эти правила не нравятся никому из игроков, никто не
будет их менять, приводя в своё оправдание простое объяснение: «Такова система!»

Правило структурирует коммуникативные практики субъекта (виртуального
персонажа), возрождая очарование игры «избавлением от всеобщности в конечном
пространстве – этим избавлением от равенства в непосредственном дуальном
паритете – этим избавлением от свободы в обязательстве – этим избавлением от
Закона в произвольности Правила и церемониала. Правило избавляет от тяжести
свободы, в конечном счете – от всякой личностной ответственности (поскольку нет и
никакого личного выбора), подменяя ее легкостью «виртуальной» свободы и
ироничной улыбкой «холодного» соблазна.

Самоиронична сама «игра идентичностями», поскольку не имеет значения,
«примеряет» ли человек в ситуации виртуальной коммуникации другие
идентичности или раскрывает собственную: в любом случае он проигрывает эти
идентичности. А стало быть, даже если он не надевает маски, а разоблачает их, он
все равно играет самого себя. Таким образом, его собственное «Я» является лишь
одним из проигрываемых виртуальных персонажей. Самоощущение человека в
ситуации виртуальной коммуникации сродни опыту актера, который играет в фильме
самого себя. Пытаясь «сыграть» себя, человек изо всех сил старается быть самим
собой – и, как говорят актеры, переигрывает. Сверх-натуралистичность
(гиперреальность) в презентации самого себя оборачивается отрицанием самой
сконструированной идентичности. Субъект, закавыченный бесконечными играми с
идентичностями, перевоплотившийся в череду виртуальных персонажей,
одновременно как будто наблюдает за своей игрой со стороны и смеется над собой.
Ирония тождественна самоиронии.
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Виртуальная реальность играет человеком, порождая множественные
идентичности (виртуальных персонажей). Дистанцирование и игра с собственной
идентичностью превращает субъекта в персонаж. Персонаж, который/которым
играют. Смысл этой игры – в самой игре. Коммуникация ради коммуникации. Когда
субъект коммуникации упраздняется, коммуницирует сама коммуникация.

Выводы. Принципом осуществления коммуникативных практик и основой
социальности виртуальной реальности является игра. В результате анализа
механизмов функционирования игровой социальности делается вывод о том, что
социальная виртуальная реальность является внеинституциональной, основывается
на функционировании правил и ритуалов. Исследуя различные формы виртуальной
коммуникации (чаты, сетевая литература, сайты знакомств), мы приходим к выводу о
том, что основной коммуникативной стратегией в социальной виртуальной
реальности является ирония, которая неизменно обращается в самоиронию, что и
определяет весь стиль Интернета. Однако установленные нами характеристики и
закономерности определяют не только сферу опосредованного компьютерными
сетями взаимодействия, но экстраполируются и на практики повседневной жизни
человека в виртуализированной реальности.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВ МАСС-МЕДИЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ
И МАССОВОГО СОЗНАНИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ

ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

Горбенко Е.В.

В статье рассмотрено взаимодействие средств масс-медийной коммуникации и массового
сознания, которое присуще человеку техногенного общества и в результате которого человек
приобретает роль функции. Показано воздействие на индивидов основных разновидностей масс-
медийной коммуникации: новостей, развлечения, рекламы. Дается вывод о роли масс-медиа на
искусственное формирование индивида.

Ключевые слова: индивид, масс-медийная коммуникация, массовое сознание.

Целью данной статьи является исследование взаимодействия средств масс-
медийной коммуникации и массового сознания в условиях техногенного общества.
Актуальность обусловлена каждодневным воздействием на индивида средств масс-
медийной коммуникации. Новизна заключается в отображении способов
воздействия на сознание индивида.

Техногенная цивилизация – это такое устройство и организация цивилизации,
которое построено на примате покорения и реорганизации окружающей человека
среды посредством науки и техники. Это – так называемое индустриальное
общество, главной чертой которого является крупномасштабное вторжение техники
во все сферы социума. Техника является наивысшим проявлением принципа
рациональности, лежащего в основе техногенной цивилизации. Техника исследует,
преобразует, упорядочивает и создает свой собственный мир для удобного
существования в нем человека. Техника усиливает естественные способности
человека, превращая его в творца и вершителя судеб мира. В техногенном обществе
техника внедряется во все области духовной и культурной жизни общества. Техника
проникает и в сферу массовой коммуникации, создав единое глобальное
информационное общество. Мир, устроенный по законам техники, превращается в
огромный механизм, главной функцией которого является стремление удовлетворить
сиюминутные потребности человека.

В мире, организованном как механизм, каждая отдельная его часть должна
выполнять только ей присущую функцию. Этой участи не избегают и люди. По
словам К. Ясперса: «Индивид распадается на функции. Быть означает быть в деле;
там, где ощущалась бы личность, деловитость была бы нарушена» [4, c. 309]. «Бытие
человека сводится к всеобщему; к жизнеспособности как производительной
единицы…» [4, с. 309]. Главной характеристикой человека становится деловитость,
человек оценивается и определяется количеством умелых действий, которые он
способен и умеет совершать.
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Такую же точку зрения разделяет и Г. Маркузе: «Техника и технологическая
рациональность обеспечивают базис для прогресса, устанавливая ментальную и
поведенческую модель производительного выполнения функции, что практически
означает тождество цивилизации и «власти над природой»« [3, с. 80].

Не всякий человек способен и желает быть исполнителем определенной
функции. Такой человек должен прагматически относиться к знаниям. Знания для
него не должны носить универсальный характер познания принципов бытия и
предметного разнообразия его воплощения. Общая повсеместная деловитость
требует от человека простоты, понятности каждому, единых подобных и одинаковых
проявлений поведения, единой моды, правил общения, жестов, манеры говорить. Он
должен воспринимать вещи также, прежде всего, как функции, должен обладать
ценностями потребителя этих вещей, прислушиваться к тому, что принято
потреблять и покупать в современном обществе потребления. Такой человек должен
определяться мнением большинства. Он не должен быть самим собой, не должен
думать, обладать критическим мышлением.

«Человек–функция» – вряд ли эта формулировка является воплощением
подлинной природы человека, олицетворением лучших его качеств. Это – результат
наличия в человеке в том или ином количестве и в той или иной степени массового
сознания, которым в социальной философии обозначается шаблонное,
деперсонализированное сознание субъектов развитого индустриального общества,
формирующегося под массированным воздействием средств массовой информации и
стереотипов массовой культуры. Образы реальности, складывающиеся в подобном
массовом сознании, существуют за пределами теоретической рефлексии и
воспринимаются их носителями как нечто естественное и самоочевидное, полностью
тождественное настоящему положению дел. Основные установки массового
сознания представляют собой набор эмоционально-образных суждений о реальности
и конкретно-практических моделей поведения.

Каким же образом в отдельном человеке формируются установки, присущие
массовому сознанию? Эти установки формируются с помощью средств масс-
медийной коммуникации. В современном мире пространство медиа-коммуникаций –
это среда существования индивида, иногда заслоняющая от него остальной мир и
даже тождественная ему.

В данный момент – масс-медийная коммуникация вытеснила Слово как
носитель Логоса Словом как орудием суггестии. Современная передача информации
через аудео-видео ряд не только в понятийной, но и в образной форме способна
создавать значительно более сильный суггестивный эффект, что находит свое
выражение в современных рекламных технологиях. Возрастает акцент на
развлекательной функции искусства, свойственной массовой культуре.

М. Блюменкранц так описывает современную ситуацию: «Стены квартир
превратились в гигантские телеэкраны. Человек ускользает в мир сновидений и там
переживает самые сильные эмоции своего фантомного бытия. На смену духовной
реальности, встреча с которой требует постоянного личностного усилия, акта
сотворчества приходит хорошо накатанное эмоциональное скольжение в мире
виртуальной мечты. Дефицит личностной реализации в жесткой и суровой
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действительности компенсируется ложной самоидентификацией с жизнью
телевизионных героев и звезд шоу-бизнеса» [1, с. 162].

По Н. Луману понятие «масс-медиа» – это «…все общественные учреждения,
использующие технические средства для распространения сообщений
(Kommunikation). Прежде всего, подразумеваются книги, журналы, газеты,
изготавливаемые на печатном станке; а также результаты всякого рода фото- или
электронного копирования, в том случае, если массовые продукты производятся ими
для еще не определенных адресатов. Распространение сообщений в эфире также
подпадает под это понятие, если сообщения общедоступны, а не служат
исключительно для телефонной связи отдельных участников» [2, с. 9].
Следовательно, Н. Луман полагает, что только машинное производство какого-либо
продукта, как носителя коммуникации, а не письменность как таковая, привело к
обособлению особой системы масс-медиа.

Н. Луман в своей работе «Реальность массмедиа» дает простую и понятную
классификацию всех основных разновидностей жанров масс-медийной
коммуникации. Это – новости, развлечения и реклама.

Мы привыкли к ежедневным новостям. Необходимость привнесения нового и
использования его как аргумента в маркетинге проявилась в XVI столетии, – прежде
всего в секторе развлечений и в производстве дешевой печатной продукции.
Учреждение предприятия, основанного на ожидании, что печатная информация
будет поступать еженедельно, требовало мощного предпринимательского духа,
оценки рынка, весьма рискованной, и организации, обеспечивающей получение
информации. Серийное производство новостей является необходимым условием
наличия обмана, а именно, нужно было придумать адекватный стиль, который в
относительно незнакомых контекстах производил бы впечатление, будто нечто уже
случилось, но случилось только что, а следовательно, не могло быть представлено в
нормальных временных формах ни прошлого, ни настоящего. Всеми средствами
журналистской стилистики – специально созданной для этого – должно было
пробуждаться впечатление, будто только что произошедшее все еще остается
настоящим, все еще интересно и информативно. События должны получить
случающуюся драматизацию – и раствориться во времени. Во времени, которое
начинает течь быстрее.

Реклама относится к загадочнейшим феноменам всей сферы масс-медиа. Она
манипулирует людьми, работает неискренне и предполагает, что это понимают
другие. Реклама осуществляется с помощью психологических комплексно-
воздействующих средств, которые стараются обойти склонную к критике
когнитивную сферу. Осознанное внимание привлекается на крайне короткое время,
так чтобы не осталось времени на критическую оценку и продуманное решение.
Дефицит времени компенсируется яркостью. Для этого масс-медиа обращаются к
эстетическому пониманию красоты и берут на вооружение прекрасное. Ведь
прекрасное – это целесообразность без цели, оно не служит никакой функции, не
является чем-то полезным, утилитарным. «Прекрасная форма», в которой предстает
рекламный товар, сбивает с толку воспринимающего рекламу. Реклама использует
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систему намеренных напоминаний, что есть что-то, что можно купить. Никто не
обманывается относительно цели рекламы и мотива ее сообщений.

Скорее можно предположить обратное: именно в силу того, что рекламодатель
открыто заявляет о своем рекламном интересе, он с меньшим стеснением может
обращаться с памятью и мотивами поведения того, кому предлагается реклама.
Рекламная техника нацелена на внедрение противоположного мотива. К важнейшим
скрытым функциям рекламы относится формирование измененного вкуса у людей,
его не имеющих. Создается символическое качество объектов, кроме всего прочего,
выражаемое, пусть и не полно, также и в их цене. С помощью их функций можно
обеспечивать себя гарантиями правильности выбора там, где покупатель не имеет в
своем распоряжении собственных критериев.

Развлечение, вне всякого сомнения, является частью современной культуры
свободного времени, ему вверяется функция уничтожения лишнего времени.
Современный роман и его новая версия телевизионный роман – сериал как
художественная форма и выводимые из этого формы художественного вымысла,
повествующие об увлекательном развлечении, рассчитаны на индивидов, которые
уже не выводят свою идентичность из своего происхождения, но формируют ее
якобы сами. Модерная открытая, опирающаяся на «внутренние» ценности и гарантии
социализация берет свое начало среди буржуазных слоев в XVIII столетии. Сейчас
это неизбежно, что всякий, едва родившись, обнаруживает себя в виде кого-то
такого, кто еще только должен определить свою индивидуальность или должен
позволить ей определиться по правилам некоей игры. Тогда становится весьма
соблазнительным испробовать виртуальные реальности на себе самом, по меньшей
мере, в воображении. Воплотившаяся в романе форма нарративного развлечения
ныне уже не является определяющей. По меньшей мере, со времени распространения
телевидения и наряду с ним укоренилась вторая форма, а именно, разновидность
представления в высшей степени личного опыта. Известные личности предстают на
экране в качестве какого-то зримого образа, им задают вопросы, расспрашивают их о
личной жизни.

Дифференциация типовых программ прорисовывает формы, в которых
современное общество предоставляет в распоряжение масс-медийной коммуникации
индивидуальные мотивационные состояния. Речь идет о том, как в коммуникации
рассматривается приписывание индивидам их мотивов.

Новости и репортажи предполагают наличие индивидов в качестве когнитивно-
заинтересованных наблюдателей, которые лишь принимают к сведению то, что им
демонстрируют. Вместе с тем, масс-медиа компенсируют эту гипотетическую
пассивность благодаря тому, что они атомизируют отдельных акторов, о которых они
сообщают, представляя их причинами собственных действий. Зрителя удерживают от
того, чтобы он делал выводы о самом себе. Тем самым подчеркивается его пассивная
роль как одного из многих миллиардов.

Реклама полагает индивида в качестве существа, калькулирующего свою пользу.
Предполагаемое мотивационное состояние, несмотря на свое единообразие, льстит
индивиду, поскольку описывает его как хозяина над своими собственными
решениями, т. е. как выразителя только своих собственных интересов.
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Здесь можно перейти к дополнительной гипотезе об отношении между масс-
медиа и индивидами. Каждый человек существует, прежде всего, как конкретный
индивид, т. е. отличается от других людей своей внешностью, именем и другими
признаками. Отличие собственного Я от других индивидов дано человеку
изначально, с самого рождения. Любой изначально является тем, кем он является.

Но в определенный момент у индивида возникает проблема собственной
идентификации. И здесь он обращается к опыту других. Сначала он его черпает из
своего непосредственного окружения, затем, когда список доступных для него
примеров исчерпан, индивид понимает, что он может обратиться к опыту,
запечатленному средствами различных масс-медиа (их выбор зависит от конкретно-
исторической ситуации, в которой находится человек). Подобно театру, масс-медиа
помещают индивида на сцену, но вне всякого спектакля или постановки. Масс-медиа
порождают мир, в котором индивиды обнаруживают самих себя. Это относится ко
всем программным секторам: к новостям, рекламе, развлечениям. Например, Н.
Луман уточняет свою позицию: «То, что им предлагается, затрагивает,
следовательно, и их, ведь именно в этом мире они должны проживать свою жизнь; и
это касается их даже тогда, когда им отлично известно, что сами они никогда не
попадут в те ситуации и никогда не будут играть те роли, которые им – как
действительные или фиктивные – презентуются. Вместо этого им остается
возможность идентифицировать себя с культовыми объектами или мотивами,
которые предлагают им масс-медийные скрипты. Индивиды, воспринимая масс-
медиа как текст или образ, существуют вне их реальности; переживая в себе их
воздействия, они существуют внутри нее. Они неизменно вынуждены колебаться
между «вне» и «внутри», причем в парадоксальной ситуации: быстро, почти не теряя
времени, будучи не в состоянии принимать решения. Ведь всякая позиция возможна
лишь благодаря другой – и наоборот» [2, с. 178-179].

Выводы. В современном глобальном мире средства масс-медийной
коммуникации берут на себя функцию воспитания, которая раньше осуществлялась,
прежде всего, в семье или в тех коллективах, в которых индивид находился
непосредственно. Именно, масс-медиа вкладывают в сознание индивида спектр
желаний, присущих данному обществу, они вкладывают систему ценностей,
необходимых для функционирования индивида в современном обществе, они
отвлекают человека от размышления о самом себе, о том, кто он есть, кем он хочет
быть, о путях выбора своего жизненного пути и предлагают ему всевозможные
варианты самоидентификации. Они не оставляют времени индивиду понять, что
свою идентичность он может конструировать только сам. Не существует никакой
необходимости перенимать свое «Я» по аналогии извне. Никто не может быть
другим, а не самим собой. Никто не сможет воспринять себя полным отображением
другого. Никто не должен быть просто механизмом и выполнять навязанные
функции.

Но, с другой стороны нельзя утверждать, что это состояние является следствием
именно оснований техногенной цивилизации. Техника предлагает способы
реализации интересов людей. Таким образом, именно люди, создающие масс-медиа,
выбирают для чего им использовать технику. В свою же очередь, люди,
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потребляющие «продукцию» масс-медиа, занимают пассивную позицию и не
требуют от масс-медиа удовлетворения своих личных запросов и интересов. На
самом деле, проблемы и парадоксы, возникающие в столкновении человека с
техногенной средой, могут быть отнесены исключительно к человеческому
мышлению.
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ТЕХНИКИ МЫШЛЕНИЯ В НОВОЙ ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Дольская О.А.

Статья посвящена проблеме мышления в современной парадигме образования. Установка на
законодательность разума и диалектическую технику мышления, которые были характерны для
образования Нового времени, неприемлема для современности. Мышление опирается на многообразные
техники, что ведет к утверждению гетерогенности разума в современном образовании.

Ключевые слова: мышление, рациональность, образование, рефлексия, гетерогенный разум.

Актуальность. Современная «компетентностная» парадигма образования
требует нового типа мышления. Диалектическая техника сталкивается с
парадоксальной ситуацией, при которой происходит ее деконструкция. Опираясь на
методологию Рорти, Рикера, Гадамера, возможно говорить об интерпретационной
технике мышления. Цель - показать, что «компетентностная» парадигма «задает»
совершенно новую организацию знаний в виде умения соединять в один ряд такие
данные, которые в принципе считались несоединимыми.

Ясперс, описывая разные техники мышления, подчеркивал следующую
особенность мыслительного процесса: «Даже если мы сознательно выберем новые
техники мышления, неожиданно можно увидеть цепляние за наши старые привычки
мышления, которые неожиданно заставляют нас мыслить по-старому, даже если мы
уже преодолели это в нашем сознании» [1, с. 94]. Смыслы (вещей, процессов,
явлений) при таком типе мышления выведены из юрисдикции рефлексии и
принимаются «на веру». Ученик привыкает к устойчивым, готовым представлениям
о реалиях мира, он предвосхищает смыслы, а его вхождение в реальный мир
ограничивается усвоением некоего объема культурных смыслов и умением
оперировать ими. Такая ситуация является следствием классической картезианской
образовательной парадигмы образования Нового времени, в которой освоение мира
происходит с опорой на единственно верный логико-математический метод. При
этом ученик пытается в процессе обучения и в его результате как можно более точно
воспроизвести полученный материал от учителя. Это приводит к тому, что встреча с
миром культурных смыслов уже как бы предугадана, а мышление нацелено на то,
чтобы как можно точнее повторить ход, движение мыслей учителя, учебника.
Образовательная картина мира индустриального общества складывается «не столько
из знаний материала отдельных наук, сколько из обучения специфическому
мышлению в отдельных предметных сферах» [1, с. 94].

Ясперс различает такие техники мышления, как схоластическую,
экспериментальную и диалектическую [2]. Для первого правильным и,
следовательно, характерным является недопустимость противоречий в мышлении
относительно того, что не противоречит само себе. Экспериментальная техника
мышления в центр своего внимания ставит не феномен, а связь. Поэтому в
мышлении конструируются всевозможные связи, осуществляется их опытная
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проверка на истинноть. Мышление этого типа возможно представить как
взаимодействие теории и практики, причем теория выступает двигателем мысли.
Наконец диалектическая техника основывается на противоречиях, в которых
рациональное мышление осуществляется с учетом исключения одной из ее сторон.
Такая техника мышления использует метафору борьбы нового со старым.

Действительно, диалектическая техника мышления дает возможность обеспечить
целостность охвата интересующего явления. Но при этом диалектическая техника
мышления, представленная, например, марксистской парадигмой, игнорирует
важные в социологическом плане моменты соотношения формальных и смысловых
сторон нового, которое предстает как результат предшествующего развития,
подчиненного логике отрицания отрицания. Хабермас замечает, что эта схема
работает во всех исторических эпохах, кроме современностит: «Современность уже
не получает от предыдущих эпох образцы для ориентации и задаваемые ими
масштабы. Она представлена исключительно самой себе и должна черпать свою
нормативность из самой себя» [3, с. 62].

Однако мышление преобразовывается, появляются новые его техники. Так,
Рорти говорит об интерпретационной технике мышления. В ее основе лежит принцип
рационального соглашения относительно разногласий. Он настаивает на том, что
есть некие общие основания для конструирования знания, эпистемологии. Ими
выступает – «общая для всех рациональность» [4, с.235]. Для подтверждения наличия
таких общих оснований он проводит параллель между нормальным и анормальным
дискурсом. «Нормальный дискурс – это то, что происходит в рамках множества
принятых всеми конвенций о том, что считать относящимся к делу рассмотрением,
что считать ответом на вопрос, что считать хорошим аргументом в пользу такого
ответа или его обоснованной критикой. «Анормальный» дискурс – это то, что
случается, когда человек, не ведающий об этих конвенциях или оставляющий их без
внимания, присоединяет их к дискурсу… Результатом анормального дискурса может
быть все, что угодно: от полной бессмыслицы до интеллектуальной революции, и
никакая дициплина не может описать этот дискурс, как нельзя описать
непредсказуемое или «творческое» [4, с. 237].

В качестве названия для нахождения нового способа вести разговор Рорти
предлагает термин «наставление». Для образования он не является новым, но смысл,
который мы будем в него вкладыват несколько иной. Рорти пишет, что наставление
может заключаться в герменевтической деятельности по установлению связей между
нашей собственной культурой и иной, или «между нашей собственной дисциплиной
и другой дисциплиной, которая, как нам кажется, преследует несоизмеримые с
нашими цели в несоизмеримом с нашим словаре. Наставительный дискурс
предполагается быть анормальным, призванным вытащит нас из нашего старого Я
силой непривычности для того, чтобы помочь нам в становлении новых существ» [4,
с. 253].

С опорой на эти методологические подходы мы можем говорить о формировании
новой техники мышления, которая основана на способности видеть не типичное, не
предзаданное в явлениях, процессах и событиях, на культивировании необычного,
отличного от стереотипного. Отсюда и особый настрой к противоположному. В
новой технике мышления речь уже не идет о его уничтожении (отрицании) или
переделывании, теперь его необходимо заметить и соотнести с остальным миром.
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При этом акценты необходимо ставить на изменчивости как существенном элементе
мира. По сути, речь идет о деконструкции диалектического мышления. Стоя на
одной позиции с Гадамером, Рорти настаивал на том, чтобы образование не было
сведено только к обучению результатам «нормального» исследования. Задача
образования сводится к переописанию себя, предстает и открывается неожиданно, в
непредсказуемых ситуациях: как столкновение с парадоксальным. Такое мышление
присутствует в методике школы диалога культур Библера.

Концепция действия представителя франкфурткой школы Э. Гидденса
раскрывается с позиции социологии процесса как беспрерывного потока поведения,
как течение непредвиденных причин, как вклинивание живых существ в
бесконечный поток событий в мире. Человеческое действие всегда окрашено
рациональностью, под которой Гидденс понимает «умение индивида находить и
объяснять самому себе прицины и цели действия» [5, с. 200]. Под рационализацией
действия он понимает процесс, который внутренне присущ акторам, и который
представляет собой «согласие участников взаимодействия относительно
компетенции каждого», а также способность поддерживать постоянное
«теоретическое понимание» оснований своей деятельности [5, с. 201].

Лиотар в своей работе «Состояние постмодерна» дает характеристику
современной философии высшего образования для постиндустриального общества.
Между собеседниками в процессе поиска истины создается некий горизонт
консенсуса. В создавшемся пространстве поиска истины присутсвуют специалист и
тот, который выступает в роли получателся его высказывания, который также может
стать отправителем – партнером по коммуникации. Без обсуждения «становится
невозможной проверка его высказывания, компетенция без обновления также
становится невозможной. В таком споре не только истинность его высказывания, но
сама его компетенция ставится под вопрос, поскольку она не является нечто раз и
навсегда приобретенное, а зависит от того, считается или нет в кругу равных
предложенное высказывание чем-то подлежащим обсуждению посредством
доказательств и опровержений. Истинность высказывания и компетенция
высказывающегося зависят…от одобрения коллектива равных по компетенции.
Следовательно, нужно формировать равных» [6, с. 376], – делает вывод Лиотар.

Возможность обеспечения такого «воспроизводства» компетентных людей
Лиотар отводит дидактике, отталкиваясь при этом от следующих позиций. Во-
первых, получатель высказывания – студент – не знает того, что знает преподаватель
(отправитель) и ему, следовательно, необходимо учиться. Во-вторых, он может
выучиться и стать таким же экспертом того же уровня компетенции, что и учитель.
Из этого вытекает третья установка. Существующие высказывания, о которых уже
состоялся обмен мнениями, аргументами, доказательствами и которые считаются
достаточными, могут передаваться в процессе обучения в том виде, в каком есть, как
не подлежащие более обсуждению истины [6, с. 376]. Однако в процессе обучения
происходит наращивание компетенции, и преподаватель «может дать ему (студенту)
знать о том, что он не знает, но хочет узнать. Так студент вводится в диалектику
исследования, т.е. в игру формирования научного знания» [6, с. 376].

Лиотар развивает тему невозможности легитимации знания в направлении
поиска универсального консенсуса, как это предлагал Хабермас [6, с. 386]. В
условиях культуры постмодерна, считает он, консенсус – это не конец дискуссии, а
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ее состояние, представленное настоящим временем, т.е. событием. Луман как бы
вторит ему, предполагая, что в современном мышлении несколько иные приоритеты.
В диалектике акцент ставился на движении. Но понятие движение теряет свою
фундаментальную роль, если основополагающее различение «прежде / после»
заменено на оппозицию «прошедшее / будущее». Он утверждает, что нет никакого
«движения» из прошедшего через настоящее в будущее, а позиция, которая
отводилась раньше движению, теперь отводится настоящему [7, с. 205]. Теперь
настоящее включает в себя и прошедшее, и будущее, не будучи ни тем, ни другим.

В современном обществе консенсус устарел, зато пришло время признания
гетероморфности языковых игр, время отказа от террора, к которому прибегали в
период индустриального общества. В этом проявляется ограниченность научного
знания (и, как следствие, научной рациональности) для современного понимания
ситуации. Лиотар сравнивает прагматику научного знания и прагматику
нарративного знания, отмечая следующее:

1. Научное знание требует выбора одной из языковых игр и исключения других.
Любое истинное высказывание, высказанное специалистом-экспертом (с учетом
верификации и фальсификации), принадлежит ученому.

2. Такое знание оказывается изолированным от других языковых игр, сочетание
которых оформляет социальную связь. А это свидетельствует о том, что данный вид
знания не является более непосредственной и общепринятой составляющей, что
приводит к проблеме противопоставления научных институтов – обществу.

3. Научное знание само по себе всегда находится в опасности «фальсификации»,
т.к. требуемая для понимания научного знания компетентность обращена только на
статус высказывающегося. Поэтому, в отличии от общепонятных высказываний того
же референта, его научное высказывание не может «вписаться» в языковую игру
знаний ненаучного характера, ибо для каждой игры и их игроков существуют рамки
специфических правил [6, с. 377]. Нарративное знание не придает особого значения
своей легитимации, т.к. подтверждает себя через передачу своей прагматики [6,
с. 377]. Поэтому научное знание просматривается всего лишь как одно из
составляющих нарративной культуры.

4. В эпоху постмодерна меняется не только отношение к научному знанию, но и
смысл слова «знание», т.к. оно производит не известное, а неизвестное знание.
Постмодернистская наука «внушает модель легитимации, не имеющей ничего
общего с моделью наибольшей результативности, но представляющую собой модель
различия, которое понимает как паралогию» [6, с. 382]. Паралогия понимается им как
дифференцирующая деятельность или как воображение [6, с. 386]. Лиотар выдвигает
жесткое, но обоснованное требование к постмодернистской научной прагматике:
принимать паралогию, т.к. она способствует производству новых идей, творческому
вдохновению, отказу от стереотипного мышления [6, с. 386]. Эпоха постмодерна
«задает» совершенно новую организацию знаний: умение соединять в один ряд такие
данные, которые в принципе считались несоединимыми. Именно такой процесс и
получает у Лиотара наименование «воображение».

Постановкой рефлексии учащегося в центр поисковых истин преодолевается
формализм разума. Теперь в центре внимания находится рефлексия. Луман,
настаивая на преодолении формализма разума и идеализма «Я», писал, что это
возможно, если мы «возведем рефлексию в высшую степень» [7, с. 197]. Возникает
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вопрос, какой должна быть рациональность современного мира и на какой идеал
разума должно опираться мышление?

Выводы. Современное мышление необходимо рассматривать как такое, в основе
которого лежит идея гетерогенного разума, для которого при получении знания
имеет значимость не только научная рациональность, но и ее разнообразные типы. В
обществе риска воспитание и образование, которые были унаследованы от проекта
«Модерн» с четко определенными целями и указаними, уже не в полной мере
отвечают реалиям постиндустриальных трансформаций. Особенностями
сегодняшнего дня становится то, что эти реалии скрывают в себе момент
непредвиденности. Луман комментирует это так: «педагогика должна быть такой,
чтобы она могла готовить своих учащихся к встрече с новым будущим, которое
остается неизвестным…, поэтому обучение получения знаний необходимо заменить
на обучение принятия решения» [8, с. 199]. При этом одна из существенных
категорий, которая должна быть в центре внимания педагогики – это категория
«решения» или «выбора».

Именно на такой тип рациональности опирается критическая педагогика
П. Макларена, который стремится определить, как отношения между властью,
привилегиями и идентичностью отображаются в повседневной жизни массовой
культуры. Так конструируется логика повседневной жизни в ее постмодернистской
интерпретации [9, с. 13]. При этом Макларен ссылается именно на Лиотара и
подчеркивает, что употребляет термин «логика» в наиболее значимом смысле – как
разрыв гомогенизирующей логики гранднарративов западноевропейской мысли. Он
указывает на масштабное употребление образов, мифов, которые возникают в
результате расширения сферы влияния капитала, и которые проводят пограничную
линию между высоким и массовым искусством. Он предлагает отказаться от истины,
которая основывается на трансцендентальной реальности. Критическая педагогика
помогает ученикам разобраться с тем, как они действуют: с целью воссоздания
репрезентаций значений, воссоздания идентичности, или, наоборот, осознать, что
идентичность создает наши действия. Макларен пишет: «Жить как критически
мыслящий социальный агент – означает знать, как жить непредвиденно и временно,
без уверенности знания истины и одновременно мужественно» [9, с. 15].

На аналогичной позиции стоит и Фрейре, критически относясь к
технократическому подходу в решении проблемных вопросов. Он считает, что поиск
из проблемной ситуации необходимо осуществлять исключительно на основе
критического мышления [10].

На основе удивления и «взрыва» от столкновения смыслов вырастает и особый
метод современного образования – виртуалистика. Т.к. реальность строится на
множественности смыслов, миров, которые, с одной стороны, не сводятся один к
другому, а с другой, – взаимосвязаны, идея виртуалистики сопряжена с совершенно
непривычной техникой мышления. Категория «виртуальность» заставляет по-новому
оценить устоявшееся представление об объективности и субъективности,
возможности и действительности, потенциальности и актуальности. Ученик на
основе рефлексии своего опыта, знаний и культуры другого (или смыслов другого),
выстраивает «возможные» миры, в которых происходит столкновение двух и более
миров, культур. В такой ситуации ученик оказывается перед выбором возможного
знания как со-бытия сопряженных миров. Обучаясь строить возможные миры,
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ученик приобретает образовательную компетентность, способность осмысления мира
с позиции разных техник мышления. Как результат, можно сделать вывод:
современное образование немыслимо без учета присутствия в нем разнообразных
техник мышления. В этом и состоит важная особенность современности, которой все
более характерен гетерогенный разум.
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ПРОБЛЕМА ЭЛИТЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Зиннурова Л.И.

В статье предпринята попытка переосмыслить понимание элиты и элитарности в современном
мире и выделить функции современной элиты и возможный механизм ее формирования.

Ключевые слова: элита, элитарность.

Целью настоящей статьи является выявление механизма формирования
современной элиты и функций элиты в современном обществе. Современная эпоха
прибывает в состоянии глубокого кризиса, и это – констатация ситуации, не
нуждающаяся в доказательствах. Понятно, что мыслители современности, философы,
писатели, политологи, крупные ученые глубоко обеспокоены и озабочены поиском
выхода из кризисного состояния, потому что на кону жизнь и существование
человечества и Земли. Первое, что выдающиеся умы человечества предприняли, это
– внедрение в общественное сознание понимания серьезности и опасности
сложившегося положения вещей. Написаны глубокие и вместе с тем впечатляющие
по форме работы, само название которых заставляет задуматься: «Конец истории и
последний человек» Ф. Фукуямы, «На пути к сверхобществу» А.А. Зиновьева,
«Великий разрыв» Ф. Фукуямы, «Столкновение цивилизаций» С. Хантингтона,
«Высокая технология, глубокая гуманность» Дж. Нейсбита.

В этих работах помимо анализа состояния современного общества предлагаются
и возможные варианты выведения человечества из тупика, и среди них, если не явно
преобладает, то, по крайней мере, везде присутствует идея создания некоего
сообщества, группы выдающихся людей, способных глубоко осознать ситуацию,
увидеть перспективы выхода и повлиять на тех, от кого зависит принятие и
реализация решений.

Существуют уже и попытки создания таких сообществ, среди которых,
безусловно, наиболее интересным и перспективным является Римский клуб –
сообщество ученых и предпринимателей, которые предложили программу
преобразования общества и попытались вовлечь в ее реализацию правительства
европейских стран, обращаясь к ним за содействием и апеллируя к пониманию.

Но окажется ли такая простая схема: «Международное сообщество ↔
правительство» эффективной? Общеизвестно, что правительство любой страны
решает прежде всего задачи политического и экономического характера, а Римский
клуб в качестве приоритета выдвигает то, что касается воспитания, образования
людей, связанных с областью морали, психологии. Мораль и политика если не
несовместимы, то, по меньшей мере, довольно далеки друг от друга.
Безнравственность современной экономики – общеизвестный факт. Экономика
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перестает быть нравственной, когда она начинает производить то, что не связано с
действительными потребностями людей.

Правительства в подавляющем большинстве случаев состоят из людей, не всегда
способных понять и тем более принять глубокие мысли, идеи, многие из которых
касаются чаще перспективы, а не сиюминутных обстоятельств. Политики не
справятся с задачей оздоровления общества и людей, прежде всего в силу их
неукротимой жажды власти, которая чаще всего принимает иррациональный
характер. К тому же, приобретая вожделенную власть, они деформируются и
становятся опасными. Нельзя не согласиться с Э. Фроммом, что «главной
опасностью для человечества является не изверг или садист, а нормальный человек,
наделенный необычайной властью» [1, с. 20].

Сообщество выделяющихся людей, способных повлиять на ситуацию
современности, по всей вероятности, должно включать деятелей искусства и
религии, философов, поскольку характер ситуации определяется не столько
экономикой и наукой, сколько состоянием культуры. Поэтому сообщества, о которых
идет речь, могут быть представлены культурной элитой.

Вряд ли кто-либо будет оспаривать положение, согласно которому развитие
общества любого масштаба осуществляется посредством выделения лидеров, элиты,
за которыми идут массы. Раньше фундаментальные процессы в развитии общества
инициировались создающими культуру элитами.

Элита – от французского elite – лучшее, отборное; от латинского – eligo –
выбираю – высший привилегированный слой в обществе. Обычно выделяют
политическую элиту, административную, экономическую, военную, религиозную,
научную, культурную.

В БСЭ (Большая Советская Энциклопедия) элита определяется как лучшие
представители общества или какой-либо его части, как группа лиц, осуществляющая
правление (правящая элита). Идея о том, что элита – необходимый слой в обществе,
осуществляющий функции управления, развития науки, культуры постепенно
вызревала в общественном сознании усилиями Пифагора, Платона, Макиавелли, Т.
Карлейля, Ф Ницше, которые осмыслили глубокие исторические переломы и сумели
разглядеть в них ведущую роль элиты.

Но теории элиты были явно сформулированы лишь в ХХ веке В. Парето,
Г. Моска, Ч.Р. Миллсом. Обозначились макиавеллиевский вариант (Дж. Бёрнхам),
ценностный (Ла Валетт), структурно-функциональный (Р. Даль, С. Келлер),
неоэлитизм (Т. Дай, Х. Цайглер). Возникли теория конкуренции открытых элит
(Манхейм), теория плюрализма элит (Р. Даль), идея консенсуса элит относительно
существующей политической системы (Т. Дай, Х. Цайглер). Среди элит
существенными полагали: политическую, экономическую, административную,
военную, идеологическую; они уравновешивают друг друга и предотвращают
возникновение тоталитаризма. Согласно теории элиты любой человек, обладающий
выдающимися способностями в экономике, политике, идеологии, может при
известном везении войти в элиту.

Лидерство, элитарность в истории базировалось на разных, важных в ту или
иную эпоху, человеческих качествах. Сначала это была физическая сила, мужество,
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смелость, храбрость, временами хитрость, умение распознавать человеческие
слабости и манипулировать ими; затем ум, мудрость, интеллект. По мере усложнения
общественного устройства в качестве базы для лидерства, элитарности все больше
выступает богатство, преуспевание, деньги. С ростом технических
усовершенствований почти напрочь исчезает такое базовое качество элитарности,
как физическая сила. Формируется элита, которая напрямую связана с
происхождением, родословной. Затем знатность и родословность уступают место
деньгам со всем их всевластием. С помощью денег можно поставить себе на службу
и силу, и интеллект, и хитрость, и все, что связано с их существованием и
культивированием.

Власть денег не ведет ни к счастью, ни к прогрессу как показателю гуманности в
человеческом обществе. Напротив, она все очевиднее увлекает человечество к
пропасти небытия. Понимание этого и приводит к необходимости переосмысления
лидерства и элитарности. Это и произошло в эпоху Возрождение, когда элитарность
начинает основываться на интеллектуальном, творческом, художественном и даже
нравственном качествах. Человек, начиная с Реформации и Возрождения, с
уважением относится к авторитету ученых, философов, историков, помогавшим ему
формулировать его собственные убеждения и обретать уверенность в собственных
убеждениях. Выдвижение в центр общественного развития науки и техники
обусловило идею Ф.Бэкона о технократической и наукократической элите,
существенными качествами представителей который являются интеллект,
рациональность, творчество. В качестве элиты в эпоху Возрождения и Нового
времени предполагается духовенство, художественно-творческое и научное
сообщество или их симбиоз, что нашло свое выражение в социальных утопиях Т.
Мора, Т. Кампанеллы и того же Ф.Бэкона.

В эпоху Просвещения элиту аристократически-родовую и религиозно-духовную
все более оттесняет философско-научная, художественно-творческая элита, где нет
места духовенству. Авторитет в общественном сознании Франции и Европы XVIII
века в конечном счете принадлежит исключительно философам, ученым,
художникам. Это длилось не долго, но было весьма впечатляющим. Такая элита не
стала и не могла стать правящей, она могла претендовать лишь на авторитет. XIX век
по инерции сохраняет элитарность, основанную на интеллектуально-творческом
начале, но развитие науки и техники обеспечили торжество капитализма, власти и
авторитета денег, богатства. Большую роль все больше демонстрирует политика, и
все это оттеснило на задний план превосходство интеллектуально-художественное. И
более того, власти денег были подчинены авторитеты в области духа и интеллекта,
которые превратились из властителей и кумиров общества в лакеев новых хозяев
жизни.

Бывшие кумиры вытесняются на периферию и превращаются в «лишних людей»,
переживают «горе от ума» от своей исключительности, что случилось в России.
Вспомним знаменитое: «угораздило же меня родиться с талантом и умом в России».
Элитарность и обладание реальной властью расходятся все дальше, более того,
элитарность в прежнем понимании как авторитет образованности, духовности и
творчества девальвируется. Отчасти это связано с широким распространением
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образования, но более всего с возвышением значимости и всесилия денег, капитала.
Власть и деньги объединяются до полного отождествления, а во имя их достижения
не брезгуют ничем.

Правящая элита, предполагающая высокое положение в обществе на
иерархической лестнице социальных позиций, активность, контроль над ресурсами,
богатство, известность, популярность, влиятельность в обществе, исключительную
роль в принятии решений, формируется из богатых людей или с их ведома.

В ХХ веке произошли резкие качественные сдвиги в социальном развитии, в
результате чего традиционная социальная структура общества с устойчивой
иерархией и господством просвещенной элиты уступила место обществу, в котором
на власть начинают претендовать массы. Это прозорливо заметили и осмыслили К.
Манхейм и Х. Ортега-и-Гассет. Произошло то, что было названо Х. Ортега-и-
Гассетом «восстание масс». Теории элиты начали размываться.

В конце ХХ века видный философ А.А. Зиновьев отметил еще один чрезвычайно
важный аспект размывания современных теорий элит – способ образования
индивидуализированной элиты общества, который «исключает проявление в ней
личностей, аккумулирующих в своем внутреннем мире (сознании, менталитете, в
душе) достижения культуры, нравственности, интеллекта. Отобранные в нее
индивиды общеизвестны… Но они лишь социальные символы, они еще более пусты
внутренне, чем обезличенные миллионы» [2, с. 476].

Элиту составляют известные, видные люди: президенты, министры, короли,
управляющие банков, экономических империй, артисты, спортсмены, гангстеры, топ-
модели, но они лишь символы. Причины такой элитарности – чрезмерное развитие
индивидуализма, «Я – цивилизации», конечным результатом которой и явился мир
безликих величин. Сложились возможности управлять и руководить механизмами и
общественными системами для миллионов серых безликих людей. А.А.Зиновьев
приводит блестящую аллегорию: управлять автомобилем, над которым трудились
гении и таланты, может любой посредственный человек, который часто не знает
устройства и принципа действия автомобиля. Но серости не только сели за руль
автомобиля, а стали министрами, президентами, в той же мере не знающие объект
своего управления, который несоизмеримо сложнее самого хитроумного
технического устройства.

Издержки широкого распространения информации, расширение и рост
образования, демократизация общественной жизни, безусловно, привели к такому
положению вещей. «Существуют три пути выделения индивидуализированной
личности из мира безликих величин: власть над другими людьми, богатство и
выдающиеся личные способности» [2, с. 480], – считает А.А. Зиновьев.

У большей части людей нет претензий и желания на то, чтобы стать
интеллектуальной элитой человечества. К тому же развитие компьютерной
технологии в массе сводится к развлечениям. Компьютеры в массовом
использовании примитивизируют поведение, интеллект, создавая видимость
интеллектуального развития и снижая сенсибилизирующую сторону жизни людей.
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Возможности элитарности имеют явные тенденции к уменьшению как в
количественном, так и в качественном аспектах: остаются богатство, деньги и
основанная на них власть над другими людьми.

Такого рода элита с выхолощенным содержанием – псевдоэлита, или квазиэлита.
Она не обладает качествами подлинного лидерства и поэтому не в состоянии
возглавить общество в его движении по пути усовершенствования. Она успешна
лишь в деле манипулирования обществом, для чего разрабатываются все более
ухищренные технологии. Результатом ее работы общество не может быть
удовлетворено, потому что квазиэлита не дает людям представления о будущем.
Благосостояние и успех; комфорт и богатство – это только предпосылки будущего,
которого, кстати, в условиях жесточайшей конкуренции и уже ощутимой
ограниченности материальных благ может не быть. Мы все больше живем в страхе
перед таким будущим.

Кто из людей современного сообщества может составить подлинную элиту?
Философы, ученые, видные деятели религии и исскуства, которые должны
объединиться и энергично действовать, подвергая глубокому анализу все
существенные метаморфозы в жизни человечества, прогнозируя возможные
последствия их и разрабатывая программы предотвращения нежелательных
последствий. Как назвать этих лидеров, особенно значения не имеет. То ли они будут
именоваться интеллигентами, как это сейчас чаще всего принято, то ли «лучшими
людьми», как это предлагал В.И. Вернадский, то ли как-либо иначе. Существенно то,
что им должно быть присуще. Безусловно, это все то, что делает человека
выдающимся. Существуют профессионалы высокого уровня во всех сферах, и их
достаточно много. Профессионализм характеризуется высокой техничностью.
Выдающиеся люди – это те, кто преодолевает пределы техники, выбивается из
некоего алгоритма, создает новое; это – оригинальные, смелые, неординарные,
незаурядные люди.

Эти люди, по мнению А. Швейцера, должны оставаться в оппозиции к
общепринятым догмам и составить ту силу, которая будет стимулировать общество к
совершенствованию. Кроме того, это должны быть люди, любящие жизнь –
биофилы. Биофил «хочет организовать и влиять посредством любви, разума и
примера, а не с помощью силы, не тем, что он разнимает вещи и бюрократически
управляет людьми, как будто речь идет о вещах» [3, с. 63], – утверждает Э. Фромм.
Современное техногенное общество производит технически ориентированных
людей, а система образования такова, что она препятствует развитию у людей
способности мыслить аналитически, т.е. по-человечески.

Технократизм овладевает все более глобально умонастроением общества, а это
чрезвычайно опасно для человека. Как следствие неумолимо проникающего во все
поры общественного бытия технократизма – выдвижение технократов во власть,
часто преобладание технократов в правительстве и правящих кругах. Э. Фромм
предупреждал еще полвека тому, что «диктатура технократии – это
технократический фашизм» [4, с. 299].

И дело не только в собственно технократах, а в том, что в современном обществе
преобладает технократический стиль мышления, который формируется современным
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образованием. В поисках вариантов ответа на вопрос, как создать элиту или, по
крайней мере, создать условия для ее спонтанного возникновения, резонно
обратиться к наиболее ярким и показательным эпизодам человеческой истории, в
которых существовала такая безусловная элита. Античная Греция, V век до н.э.,
время правления Перикла, в Афинах – весь цвет общества при дворе Перикла –
трагики, поэты, философы, ученые, архитекторы, скульпторы. Перикл их собирал со
всей Эллады. VI век до н.э., пифагорейская школа, где также жили и работали врачи,
ученые, философы, где они тщательно готовились всем процессам обучения и
образом жизни, в котором всячески подчеркивалась и культивировалась элитарность.
Эта элитарность заранее обеспечивалась строгим отбором, предварительным
испытательным сроком, изолированностью и закрытостью от мирского. Но
пифагорейцы активно отторгались античным обществом.

Средневековье, арабоязычный мир в рамках арабского халифата также весьма
показателен: при дворах халифов во всех городах этого региона собраны,
сосредоточены математики и медики, звездочеты, поэты, алхимики, философы;
именно они обеспечивают блеск двора халифа, им созданы определенные условия
для творчества и жизни, хотя в этом случае, по сравнению с вышеназванными
примерами, удручающе мала степень свободы, и даже более того, представителей
научно-художественной элиты унижают, третируют, оскорбляют халифы и их
приближенные, и очень многое зависит от человеческого качества халифа-правителя.
Зависимость от Перикла, гипертрофированная авторитарность Пифагора также
ощущалась включенными в элиту, но она была гораздо менее деспотичной и
жесткой. Не лишне вспомнить, что характер власти на Ближнем Востоке
запечатлелся доже в названии ее формы – деспотия. Далее, эпоха Возрождения,
блестящий двор братьев Медичи во Флоренции, созданная ими Академия,
сплотившая столь же блестящее сообщество ученых, художников, философов,
деятелей религии. Чуть раньше – Каролингский Ренессанс в период окончательного
утверждения феодализма в Западной Европе. Ко двору Карла были привлечены
самые образованные люди с окраин европейского мира – Ирландии, Южной Италии,
где в силу именно удаленности от эпицентра исторических потрясений остались
книги, теплилось образование, жили и работали выдающиеся люди.

И наконец, чтобы закончить этот ретроспективный обзор, следует вспомнить
период идеологической подготовки Великой французской революции – середину
XVIII века, французское Просвещение, в период которого явно признанная, и даже
удостоенная повышенного внимания элита – ученые, философы, писатели, поэты,
политические теоретики, объединенные благородным делом создания великой и
первой энциклопедии наук, искусств и ремесел. Дени Дидро сумел скоординировать
усилия таких разных и в творческом, и в человеческом плане людей для выпуска
энциклопедии в очень непростых условиях. Эта просвещенческая элита не была
устойчивым и гармоничным образованием, т.к. творческие люди плохо поддаются
организованности. Но их все-таки объединяла великая цель, связанная с
овладевшими безоговорочно всеми идеями Просвещения. Можно вспомнить
«Ученую дружину» Петра I.
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Перечень подобных примеров мог бы быть и продолжен. Но сами по себе яркие
примеры одним своим впечатляющим количеством еще не аргумент. Существенно
увидеть в них тенденцию, общее, может быть, даже закономерное.

Во-первых, это необходимость элиты, которая, как правило, ощущается и
осознается в кризисные, переломные или активные периоды истории народа, страны,
региона. Во-вторых, такая элита явно демонстрирует интеллектуальный,
художественный, нравственный преобладающий аспект. В-третьих, элите
необходимо принятие и твердое основание своей исключительности. В-четвертых,
должны быть обеспечены условия существования и творчества, как прозаически-
материальные, так и духовно-идеальные (свобода, уважение, признание и т.п.). В-
пятых, необходима поддержка власть предержащих и даже, в некоторых случаях, их
инициатива. Хорошо, если власть имущие сами разделяют мироощущение элиты и
даже хоть в какой-то степени к ней причастны: достаточно образованны, и может
быть, не абсолютно безнадежны в творческом плане. Наверное, это должны быть
люди достаточно высокого нравственного уровня, или обладающие хотя бы
минимумом сострадания, сочувствия, справедливости.

Что можно сказать о современном мире?
Элитарность все более приобретает знаковый, символический, условный

характер. Есть высокие места, они ранжированы и их можно занять, даже не обладая
для этого соответствующим этим местам качествами. Такая ситуация установилась в
политике, в искусстве, в религии; пока еще держится наука. Причин такого
положения дел довольно много, но, по-видимому, среди претендующих на главные,
беспрепятственная возможность манипулировать сознанием людей и общественным
сознанием, обеспеченная небывалым развитием СМИ и характером современного
образования.

Периклов, и даже взыскующих блеска халифов практически нет, Петр I на
горизонте не просматривается, гораздо привлекательнее для нынешних правителей –
деньги, экономическая и военная мощь, для достижения которых ученых и
художников просто используют, не всегда вознаграждая их достойным образом.
Справедливости ради, следует оговориться: в России и в США руководство уже
осознало культурный и интеллектуальный недостаток, уже обозначаются некоторые
шаги для исправления положения.

Однако, с другой стороны, едва сдерживаются попытки целенаправленного
создания сверхчеловека посредством биотехнологии, когда не только в
поведенческом аспекте, но и в телесности человеку будет предписано некое заданное
устройство. Можно и должно ли это допустить? Правящие политические,
экономические элиты обанкротились, они бессильны. Будущее за культурной элитой.
С одной стороны, безусловно то, что «трагедия большой мировой истории состоит не
в том, что какие-то плохие, корыстные и глупые люди толкают человечество в
нежелательном направлении, а в том, что человечество вынуждено двигаться в этом
направлении вопреки желаниями воле хороших, бескорыстных и умных людей» [2, с.
545], что технотронность и техногенность объективно неизбежны.

С другой, «сегодня люди имеют уникальную возможность предвосхитить
социальные, экономические и этические последствия этих повергающих в трепет
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технологий – предвосхитить, а не запоздало реагировать», утверждает Дж.Нейсбит
[5, с. 167], а «обсуждение и публичное понимание повышают наши шансы
действовать мудро и осмотрительно в виду нарождающихся генетических
технологий» [5, с. 170].

Обозначаются перспективы, весьма оптимистические, просматриваются задачи:
- возродить к жизни публичную философию (У.Липман);
- «необходимо создать Верховный Совет по вопросам культуры, который будет

выполнять экспертную и консультативную функции по отношению к правительству,
политическим деятелям, простым гражданам и всем тем, кто нуждается в знании. В
этот орган должны войти представители духовной и творческой элиты нации,
одаренные художественным талантом мужчины и женщины, порядочность которых
не подлежит сомнению» [4,с. 293];

- необходимы не идеи и лозунги, а личности (А.А.Зиновьев);
Можно выделить функции элиты:
- систематизация и четкое выражение желания масс людей и формирование их в

идеал;
- разработка возможности осуществления идеала;
- обоснование обещания, что идеал осуществиться в будущем при определенных

условиях;
- экспертная;
- консультативная;
- прогностическая;
- оптимизирующая;
- гуманизирующая.
Настоятельно необходим и механизм выявления неординарных, выдающихся,

продвинутых людей, которые бы составили элиту.
Знаково-символическая система, обеспечивающая выдвижение в политическую,

экономическую, художественную элиту не работает, а лишь затрудняет
формирование элиты.

Тестирование, которое сейчас принято везде и всюду, позволяет выявить лишь
психологически легко адаптирующихся людей, в общем весьма посредственных во
всех других отношения, что обоснованно зафиксировал Э.Фромм.

Конкурсы – это одно из средств манипулирования массами и оболванивания их,
а так же источник наживы для бесчисленных паразитов и жуликов [А.А.Зиновьев].

Социальные опросы не дают должных результатов в силу их определенной
предзаданности, а так же того, что проводятся они в условиях недостаточно
объективной информированности опрашиваемых.

Э. Фромм считает, что «по поводу выдающихся представителей духовной,
культуры в обществе существует некоторый консенсус» [4, с. 293].

«Трудность не в том, чтобы найти подходящих людей, а в том, как провести
процедуру отбора» [4, с. 293], – отмечает далее Э. Фромм.

Этот консенсус не имеет четких механизмов становления. Следовало бы
поразмыслить над выявлением этого механизма, что представляется задачей весьма



152
Зиннурова Л.И.

трудно разрешимой в условиях дезориентированности людей в информационном
океане.

Вывод. Духовно-творческая элита необходима, ее следует создавать, и только
она может, по крайней мере, вернуть людям веру в будущее и освободить их от
страха перед ужасами будущего.
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ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ АПГРЕЙД КОММУНИКАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МИРА

Лаптинова Ю.И.

Статья представляет собой философское осмысление социальной реальности,
сконструированной современными медиатехнологиями. Автор предлагает свое понимание сущности
техники и рассуждает о социокультурных последствиях технического развития. Также автор
говорит о появлении современного Гермеса, способного «выжить» в медиатехнологическом
окружении.

Ключевые слова: teukhein, информационная технология, технологическое изобретение,
технокультура, технократическое общество, метапространство, герметическое techne,
аутентичность.

Предмет исследования – медиатехнологии социального конструирования. Цель
исследования – раскрыть коммуникативные возможности применения
медиатехнологий социального конструирования.

Разнообразные technai (ремесленная, машинная, информационная) – это
результат реализации сознательного технического творчества. Без технической
способности целесообразно созидать, проектировать, представлять то, что,
возможно, состоится в будущем, другими словами «способности полагать как
могущее-быть то, что еще не существует», не было бы общества. «В истории
teukhein наиболее значительным его проявлением можно считать способность
собирать-выверять-конструировать, находящую свое выражение в самой
институционализации: деревня или город, азиатская монархия, полис, современное
государство равно суть продукты teukhein, гигантские орудия или инструменты:
мегамашина Льюиса Мамфорда, армии, организованные из рабочих и рабов и
используемые «азиатскими» монархами – по существу это результаты и средства
социального teukhein, средства произведения продуктов. Таковы также любые
techne в самом широком смысле слова: техники продуктивные или сексуальные,
магические или политические, организации людей или дискурса, тела или разума,
художественной выразительности или ведения войны. Такова и techne,
производящая самое эффективное из когда-либо созданных обществом орудий, а
именно общественного индивида» [3, c. 338].

История человечества – есть не что иное, как история развития этой
технической способности «различать-выбирать-полагать-считать-высказывать».
Технология – это своего рода трюкачество, мошенничество, манипуляционная
практика по изменению мира, поведения людей и их отношений. В союзе с
техникой человек реализовывает страсть к изменению существующего порядка и
построению нового. Мыслители, изобретатели, исследователи, преобразователи,
конструктора, технологи, мастера, ремесленники с их жаждой познания и
преобразования границ сознания и материи, с их стремлением выйти за пределы
биологических необходимостей, освободиться от ограничений, налагаемых
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естественными законами, направляли все свои силы, волю и разум на сотворение
посредством различных технологий себя и большого мира вокруг себя. Идея
преобразования мира, подчинения человеком природы определяет само
существование и эволюцию техногенного общества. Мы предельно
технологизировали окружающую среду. Наш собственный человеческий мир, наша
естественная среда существования, создающаяся вокруг нас, есть, прежде всего,
современный технологический мир, техносфера, техническая искусственная среда,
сверхприрода, рукотворный мир машин.

Одна из самых могущественных и загадочных технологий трансформации,
способная переделать этот мир, – это собственно человеческая технология,
связанная с непосредственной передачей и воспроизведением информации, т.е. с
коммуникацией. Информационные технологии – это новый этап в историческом
развитии техники, который начал складываться примерно с середины ХХ столетия
и который определяет организацию современного человеческого сообщества. Эрик
Дэвис убежден, что «… взрывом, потрясшим мир в 1940-е, был не атомный взрыв,
а информационный» [2, c. 118]. Бесспорно, что своим трансформирующим
влиянием на форму социального общежития медиатехнологии превосходят все,
что было до сих пор достигнуто человечеством. В связи с этим не случайно, что в
начале XXI столетия все более значимым становится философская рефлексия
социокультурных последствий развития информационных технологий.

Анализу и изучению современного технического общества посвящены работы
А. Тоффлера, Р. Арона, Ж. Фурастье, Д. Белла, З. Бжезинского, Ж. Эллюля,
Л. Мэмфорда, Г. М. Мак-Люэна, Е. Масуды. Все они говорят о грядущем «новом
обществе», построенном структурно и функционально в прямой зависимости от
новой техники и технологий, способных коренным образом изменить структуру
человеческой деятельности и создать принципиально новую ситуацию в сфере
производства, быта, отдыха. Провоцируемые медиатехнологиями социокультурные
изменения во взаимодействии индивидов информационного социума, а также
вызываемый информационными технологиями резонанс в культуре (сетевые войны,
терроризм, информационные войны, взрыв беззакония, киберкультура, экспансия
виртуальной реальности, распространение антиценностей, потеря нравственных
ориентиров, дегуманизация жизнедеятельности человека) заставляют по-новому
осмыслить происходящие процессы, требуют концептуально-теоретического
анализа сущности, смысла, перспектив развития медиатехнологий, их влияния на
становление социальной реальности.

Герметический разум – это медиа-трикстер, трюкач, хитрый мошенник,
который производит и распространяет информацию. Ему нужны для этого средства,
поэтому он объединяется с различными технологиями кодирования мысли.
Визуальные изображения, фонетические знаки, идеограммы, иероглифы, буквы
алфавита – все это информационные технологические средства передачи
сообщений, идей, информации, знания. Будучи внетелесным, «ментальным»
элементом, информация, тем не менее, прочно связана с материальным миром
вещей. Герметический разум создает средства, технические приспособления
(палочки, чернила, папирус, пергамент, дощечки, печатный пресс, рекламные щиты,
фотокопирующие машины, экраны электронных компьютеров) для реализации
поставленных целей, в данном случае, для передачи сообщений. Каждое
принципиально новое технологическое изобретение передачи информации,
внедряемое в наш повседневный мир, частично реконструирует «я», создаёт новые
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преимущества или опасности для мысли, восприятия, новые жизненные ситуации.
«Мы уже слышали заявление американского конгрессмена Ф.О. Дж. Смита о том,
что телеграф, «уничтожая пространство», вызовет «революцию, которую не может
превзойти по нравственному величию ни одно открытие, сделанное в искусствах и
науках» [2, с. 366].

Электронная беспроводная связь, стала самым завораживающим медиумом
нашего времени. Эта новая могущественная информационная технология, новое
techne – «апгрейд коммуникационных способностей» – больше чем какое-либо
другое изобретение, преобразовало человеческое сознание, вызвало к жизни
множество новых, неизвестных раннее возможностей по трансформации мира,
указала на более глубокую мутацию социальной реальности. Когда обнаружилось,
что передача сообщений может быть обеспечена электронными средствами,
технологи, технологисты, технократы, технологические энтузиасты, техноутописты,
техноманы, технофобы были потрясены и зачарованы трансформирующими
возможностями новых информационных технологий. Помешательство на
электронной коммуникации, маниакальный энтузиазм в отношении производства,
передачи и потребления информации, возможно, основываются на неосознанном и
осознанном желании всеобщего объединения, подчинения и отчасти мотивируются
все той же неугомонной страстью к манипулированию, завоеванию, переделыванию
мира. Технические действия всегда направлены на преобразование чего-то с целью
удовлетворения потребностей как естественных так и «сверхестественных». Каждое
удовлетворение человеческих желаний, потребностей, вызывает к жизни множество
новых. Душа творческого человека ненасытна, его энергия неистощима, его воля
никогда не может быть окончательно удовлетворена.

Можно без преувеличения сказать, что возникновение новых сложных
информационных технологий определило нашу жизнь на заре XI века.
Компьютерные сети и виртуальные технологии, открыв глобальное пространство
общности, расширив возможности человеческого, заставили нас переопределить
собственные границы и очертить перспективу новой формы социального
общежития. Очевидно, что все информационные технологий несут в себе
потенциал для конструирования новой формы социального общежития. Остается
вопрос, какой именно формы социального общежития? Никто не сомневается, что
новые цифровые устройства могут перепрограммировать состояния сознания, но
являются ли эти трансформации духовными, достигнем ли мы при этом
нравственного совершенства. Во времена интенсивной технологизации общества,
поставлен ли вопрос о границах рациональности техники. Можно ли, вообще,
возможности науки и технологии назвать рациональными. Цель техники не в
создании машин и инструментов. Любая техника существует всегда для чего-то
иного, чем то, чем является она сама. Техника всегда есть средство, орудие
достижения цели, целенаправленное манипулирование чем-то для чего-то. Все
информационные технологии – это попытки настроить коммуникацию между
индивидами и таким образом построить новую социальную форму сожительства.

Трагизм современной технической цивилизации заключается в том, что люди
не в силах предвидеть последствия собственной деятельности. Здесь мы имеем дело
не с технической, а с общечеловеческой проблемой, связанной с целями
технической деятельности. Ни один изобретатель, обладатель научно-технических
знаний, не закладывает в изобретения плохие цели, но он и не в состоянии
предсказать, каким будет практическое воздействие его деяния, к каким результатам
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приведет его открытие. Техника, будучи «рациональной», порождает
иррациональные последствия, совершенно непредсказуемые. К. Касториадис в
книге «Воображаемое установление общества» пишет, что «… техника никогда не
была способна отдавать себе отчет в тех целях, которым она служит» [2, c. 194].
Можно с уверенностью согласиться с мнением автора, что цель, результат, продукт,
ввиду которых применено средство, орудие, инструмент, действие, не действенны в
тот момент, когда совершается их полагание.

То, что способна создать техника, еще не существует в наличии в тот момент,
когда техника, ейдос производится как средство. Результаты технических действий
представляют собой перспективу того, что, возможно, когда-нибудь осуществится.
Социальные технологи, эксперты, инженеры, аналитики, маркетологи, увлеченные
конструированием социальной реальности посредством новых коммуникационных
технологий, не подозревают о глобальных изменениях в организации социального.
Цифровая коммуникация – этот технокультурный мутаген ХХ столетия, вызвал
полную и безвозвратную мутацию всего социального порядка. Куда движется наша
повседневная жизнь, направляемая технологическими метаморфозами: в
направлении гигантского коллективного общества, в котором восстановлена
общность, создана подлинно творческая, открытая, мультикультурная среда для
соучастия, или в направлении глобального торгового центра космополитов,
настроенных на потребление; или в направлении «высокотехнологичного
муравейника с тоталитарным режимом секретности и скрытых форм социального
контроля»; или в направлении цифрового сверхразума бестелесной матрицы
Интернета. Можем ли мы надеяться на развитие жизнеспособной и гуманной
технологической культуры, которая обеспечит объединение не только в
технологическом обновлении, но и в духовном возрождении.

Мечта об универсальной и совершенной коллективной коммуникации,
связывающей человеческие индивиды в единую планетарную систему, сбылась
благодаря телекоммуникации и компьютерным сетям. Однако, реализация
состояния, когда «все взаимосвязано и все непрерывно влияет на все», не принесло
желаемого освобождения, «глубоко человечного торжества единства общины»,
раскрытия творческого потенциала, демократических свобод, мира, согласие.
Наоборот, нас окружают панические страхи, угрозы заражения, ментальные вирусы,
насилие, психические расстройства и патологии. Мир предстал в образе
гипертекста, мегамашины, медиапредставления, но никак не в образе соучастия,
который Дьюи отождествляет с результатом коммуникации: «… из всех видов
деятельности удивительнейший – это коммуникация. То, что результатом
коммуникации должно быть соучастие – чудо, перед которым бледнеет
пресуществление» [цит. по 2, c. 374].

Продолжающие манить человеческий разум возможности захвата власти и
получения прибыли возбуждаются и реализуются активно применяемыми СМИ
информационными технологиями программирования человеческого тела и
сознания. Разрешение на производство того или иного технического проекта или
технической разработки диктуется интересами рынка и потребностью капитала в
развитии. Прибыль и власть, а не всеобщее процветание и раскрытие человеческого
потенциала, являются движущим духом коммуникационных технологий,
господствующих в современном мире. Современные гермесы (телепродюсеры,
режиссеры, социальные технологи, имиджмейкеры) пытаются при помощи
манипуляций с информацией и сознанием создать определенный порядок и форму,
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установить контроль и производство. Если фокус промышленных технологий
направлен на изменение внешней природы, то фокус герметических
медиатехнологий, переместился на бесплотные области человеческого
воображения, сознания: «Ресурсы, служащие предметом рынка высоких
технологий, имеют больше отношение к сознанию, чем к материи. Под влиянием
высоких технологий мир все быстрее движется от физической экономии к тому, что
можно назвать «метафизической экономией». Мы вовлечены в процесс понимания
того, что сознание в гораздо большей степени, чем материальное сырье, составляет
богатство» [2, c. 166]. И далее: «Информационная экономика не только расширяет,
но и превосходит, преодолевает предшествующую материальную экономику
индустрии и сельского хозяйства» [2, c. 167].

За ментальную власть над душой, эстетическим чувством и воображением
человека СМИ постоянно подвергаются критике со стороны социологов. Тем не
менее, на протяжении всего XX века и в начале XXI века социальная инженерия
продолжает доводить до совершенства свои эксперименты в деле конструирования
социальной реальности. Радио, телевидение, Интернет превратились в
«интерактивное» средство, эффективный и эффектный медиум для распространения
ментальной инфекции, которая позволяет контролировать сознание и поведение.
Мы поглощены визуальной коммуникацией, погружены в пропагандистское море
образов (не только визуальных), которые не столько информируют нас, сколько
овладевают нашим вниманием и манипулируют нашим воображением. Наши
ощущения искусственно созданы. Индустрия СМИ сделала нас участниками
медиапредставления, организованного посредством творческой манипуляции с
воображением и желаниями, посредством стимуляции и контролирования страхов,
посредством приемов хитроумной пропаганды и посредством драматического
языка жестов, символов, образов, звуков, действующего в обход интеллекта. Мы все
медиа-мутанты, киборги, беби-бумеры, чьи тела находятся в атмосфере,
наполненной смертоносными вирусами, биологическим оружием, токсичными
дымами и газами, и чьи сознания находятся внутри искусственного
медиаокружения.

Находиться в таком метапространстве все равно, что принимать изменяющие
сознание препараты (психоделики). Дэвис отмечает: «… наши цифровые устройства
и медиамашины гораздо лучше способны обдолбать население, подключая вообще
всю культуру к совершенно психоделическому режиму восприятия» [2, c. 243]. В
основе общества оказался заложен не принцип соучастия, а механизм контроля.
Ж. Делёз говорит об обществе контроля, в котором «власть одновременно и
индивидуализирует и запрессовывает в массу, т.е. собирает подвластную
субстанцию в единое тело, которым управляет, и вместе с тем отливает в
законченную форму каждый индивидуальный фрагмент этого тела» [1]. Новые
медиатехнологии превратились в средство формирования и производства мощной
социальной организации нового типа, которая получила название
технократического общества – общества технократических манипуляций с
человеческими умами и телами. Только при жестком тотальном контроле над
информацией можно обеспечить слаженность работы «мегамашины» и сберечь ее
от разрушения. Метапространство единения оказалось новой формой тоталитарного
контроля, абстрактной системой управления не посредством физической силы, а
ментальной власти СМИ. Уже не тюрьмы, психиатрические больницы, школы,
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армия организуют пространство и время, ограничивая индивидов, а
информационные властные технологии улавливают индивидов в свои сети.

Технологическое общество применяет гораздо более утонченные, ухищренные
и замаскированные методы угнетения и подавления, такие, что зависимое
положение кажется даже очень приятным. Продвинутые властные технологии
социальной инженерии вышли за пределы видимого пространства, они действуют
спонтанно, растворившись в индустрии медиа, поэтому кажутся магическими,
сверхъестественными. Поскольку человеческий мозг не способен овладеть
подавляющим хаосом медиаокружения, то электронные коммуникационные
технологии и сконструированное ими глобальное метопространство,
фетишизируются, приобретают мистическую ауру возвышенного, того, что нас
превосходит, как бы стоит над нами, вызывает восхищение и даже поклонение.
Работа этой вычислительной, коммуникационной системы, не управляется нашими
индивидуальными мыслями и верованиями, разумом и воображением, поэтому мы
попадаем в функциональную зависимость от нее.

Подавляет человека не сама техника как таковая, а логика техники, способ,
метод, принцип применения техники. Автор книги «Технологическое общество»,
опубликованной в 1954 году, французский теолог Жак Эллюль отмечал, что силы
«техники» стали выходить из-под контроля, вторгаясь во все сферы человеческой
активности и преобразуя их. Согласно Эллюлю, техника – это не просто то, что
имеет отношение к машинам. Скорее, это логика манипуляции и достижения
целей, стоящая за работой машин. В социологическом аспекте техника означает
процедуры, языки и социальные условия, порождаемые «рациональностью»
современных социальных институтов, бюрократии и технократических
организаций. После Второй мировой войны эти институты оказались в еще более
тесной связи с техникой, когда они стали компьютеризироваться и перестраивать
свои структуры управления в соответствии с логикой контроля, с ее циклами
обратной связи и информационных потоков. Система, как ее стали называть
впоследствии, стала развиваться в полную силу. «Техника – это вид логики» [3,
c. 206], - утверждает К. Касториадис. Общественная жизнь существует благодаря
господству этой технической логики социальной инженерии, которая определяет
собой все аспекты жизни общества, все формы человеческой деятельности,
организует сообщество в соответствии с техническими манипуляциями и приводит
к технократическому обществу. Мы же остаемся пленниками содержания (правил,
наставлений, принципов, установок) этой сциентистски-техницистской формы
мышления и деятельности, которая основывается на прибыли, т.е. исходит из
экономического расчета. Человек как активное, творческое и свободное существо
полностью «аннигилируется» этой логикой, низводится до уровня средства. Он
лишается подлинного человеческого измерения духовности, а значит, теряет свою
самость и спонтанность своего существования, и, таким образом, отчуждается от
самого себя, от своей подлинной сущности. Потеря человеком своей самости
(подлинной сущности), постоянный внутренний разлад с самим собой, утилитарное
отношение к действительности – следствие господства «технической
рациональности», технической логики современного общества.

Технокультура (глобальная электронная культура) преобразовала социальное
пространство в медиапредставление, торгово-развлекательный центр, отлично
организованную систему магического стимулирования и создания потребностей.
Медиатехнологии объединяют человеческие существа в мощную и приносящую
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прибыль, производящую и потребляющую мегамашину. Эта мегамашина собирает
все фрагменты мира, связывая их воедино коллективной сетью взаимных
соединений, но не соучастий. Подлинная, не механическая, коммуникация,
результатом которой должно стать соучастие, предполагает свободного,
сознательного, активного субъекта своего собственного опыта. Наш собственный
разум, попав под непрестанно усиливающееся влияние могущественных и
вездесущих медиапризраков, кажется, уже не принадлежит нам, став объектом
контроля. Медиатехнологии колонизировали внутреннее пространство «я», которое,
плавая в медиапотоке, теряет способность управлять собой из-за отсутствия
проясняющего кода. Ж. Делез так описывает ситуацию: «Когда мы пытаемся
управлять этой атакой звуковых байтов, электронной почты, временных
разъединений и свалок данных, мы утрачиваем медленные ритмы и тревожащую
тишину внутреннего мира. Мы теряем способность говорить и действовать изнутри,
и коммуникация сводится к реактивной, почти технической операции. Итак, если у
вас нет кода, вы останетесь в неведении. А всех кодов больше нет ни у кого» [1,
c. 258].

Восприятие все в большей степени оказывается сконструированным
(культурные институты, опосредуют наше познание и восприятие реальности),
значит невозможно никакое сопротивление. Однако, изобретенный нами
технологический мир одновременно создает пребывающему в нем и угрозу, и
преимущества. Техногенное общество, с одной стороны, предоставляет удобства,
комфорт, безопасность жизни, с другой стороны, оно представляет большую
опасность для индивида быть превращенным в сырье для производящей и
потребляющей машины, а значит, требует от индивида большего внимания,
сосредоточенности, духовного мужества, ответственности и активности.
Преодолеть запрограммированность своего поведения, освободиться от
психосоциального давления, противостоять стремительно вторгающемуся
технологическому мышлению возможно, если не терять веру в свободную волю, не
списывать со счетов общую духовную сущность, не сводить целостность
человеческой личности к генетической информации (информационному коду).
Противостоять Мегамашине может только аутентичность, свободный человек,
личность, сознательное, инициативное, предельно рациональное существо.

Аутентичная жизнь начинается тогда, когда через осознание своей
зомбированности, преодолеваются механические аспекты существования и
взращиваются глубоко человечные аспекты существования. Борьба за
аутентичность и свободу ведется внутри навязываемой нам вселенной
«технологических симулякров», в гуще экзистенциальных условий реальной жизни
со всеми ее ограничениями, страданиями, неустроенностью, в плотном опыте
материальной человеческой жизни. Мы уже захвачены глобальным медиапотоком,
поэтому: либо границы нашего «я» растворяются в аморфных системах
информационных потоков, противоречивых сообщений, маргинальной
информации, намеков, текстовой двусмыслице и человеческая идентичность
распадается, тонет, утратив ориентацию в этой раздробленной бесконечности,
избегая этических решений, уклоняясь от внутренней рефлексии и принятия
ограничений, которые оформляют жизнь и наполняют ее смыслом; либо, находясь
внутри глобального медиапотока, мы учимся использовать его для пробуждения
своих собственных творческих сил, для развития ускользающего «я», для
творческого исследования и поиска объяснительного кода, который дал бы нам
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возможность все связать, преодолеть раздробленность, бессвязность, найти
позитивное основание для жизни, увидеть в ней нечто большее, чем слепую
случайность.

Человеческая идентичность подвижна в интерактивном протоке, постоянно
находится в процессе само-конструирования. Задача становления человеческой
идентичности не означает морально осуждать и отвергать развитие техники,
выступая за возврат к дотехнологическому обществу. Нам необходимо понять, что
наше высокотехнологическое окружение – самый искусственный из человеческих
артефактов – создано нашими же желаниями, стремлениями, потребностями (эти
желания могут противостоять нам как чуждая и враждебная сила). Необходимо
научиться вступать в диалог с техникой и технологиями как с частью самих
себя, вынесенной вовне. М. Маклюэн говорит о том, что «Любое изобретение и
любая технология представляют собой внешнюю проекцию, или
самоампутацию, наших физических тел…» [4, c. 54]. И далее: «… когда человек с
помощью электрической технологии вынес наружу свою центральную нервную
систему, поле битвы переместилось в ментальное сотворение-и-сокрушение-образов
– как в войне, так и в бизнесе» [4, c. 117]. Приученные к телевидению, радио,
компьютерам, газетам, теленовостям, противозачаточным таблеткам, световым шоу,
и другим потребительским технологиям, без которых современную жизнь
невозможно вообразить, мы не столько отрицаем, сколько пересматриваем технику.
Следует отказаться не от самой техники как таковой, а только от так называемой
«идеологии техники», подавляющей человеческую индивидуальность и подлинный
смысл человеческого бытия, отказаться от прежних установок (заменить
«технологический императив на противоположную установку»), установить
этический контроль и ограничения на все методы, принципы технической
деятельности.

Французский философ Ф. Гваттари выступает против противопоставления
машины человеческому духу: «Некоторые философы утверждали, что современная
технология блокировала доступ к нашим онтологическим основаниям, к
примордиальному бытию», но, спрашивает он, что, если, правильным является
противоположное представление и «возрождение духа и человеческих ценностей
может быть достигнуто через новый союз с машинами» [цит. по 2, c. 231]. И далее:
«Машина в этом случае может послужить интерактивным зеркалом, Иным, через
которое и в противостоянии которому мы узнаем самих себя и сами становимся
мерой всех вещей» [2, c. 190]. В таком случае технологическая система
представляет путь самопознания. Наделенный технической способностью к
творческой адаптации человек обречен постоянно производить себя, быть техником
своей жизни. Если один из аспектов нашего существования подобен машине,
другой должен стать инженером-технологом. Быть техником – значит постоянно
изобретать новое techne необходимое для осуществления соответствующего
жизненного замысла. Индивидуальное, освободительное techne – апгрейд
(преобразование, усовершенствование) сознания и поведения – целенаправленная
техническая деятельность, форма активной творческой практики, осуществляющая
такое вписывание в установившийся социальный порядок, при котором сохраняется
самоконтроль, автономия, уникальность, критическое внимание к происходящему.
Не будучи в силах избежать «тоннелей лжи», которыми сегодня изрезана вся
реальность, человек может сопротивляться, рассчитывая только на хитрость,
пронырливость, на то, что ему удастся заново открыть в беспорядочном сплетении
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слов, образов, звуков и сигналов традиционное «искусство» Гермеса. Технокультура
способствует появлению нового Гермеса-технолога, искателя, динамического,
критически мыслящего изобретателя творческой техники-тактики своей жизни. С
помощью экспериментальных творческих техник, он создает новые пространства
для ускользания, сопротивления и пробуждения к жизни новых способов видения
и бытия в технокультурном мире.

Вывод. Установление общества стало возможным благодаря технической
способности «различать-выбирать-полагать-считать-высказывать», которой был
наделен человек. Информационные технологии – это определенный этап
технической эволюции. Новое информационное techne – электронная связь –
произвело революционные изменения в устройстве человеческого сообщества. С

одной стороны, новое информационное techne вызвало интенсивный рост
производительных сил, что является основной характеристикой техногенного
общества, но, с другой стороны, проблема коммуникации индивидов не была
решена. Чтобы отстоять свою свободу и не оказаться сырьем для производящей и
потребляющей машины, современный человек становится изобретелем своего
индивидуального, творческого techne, позволяющего ему сопротивляться
подавляющей власти медиатехнологий.
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ВПЛИВ МАСОВОЇ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ НА СТРУКТУРУ ТА
ДИНАМІКУ НАСИЛЛЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Метілка Д.В.

У статті розглядаються особливості насилля в інформаційному суспільстві. Робляться висновки
про основні тенденції розвитку насилля в глобальному суспільстві та про залежність нових форм
насилля від розвитку інформаційних технологій.

Ключові слова: насилля, інформаційне суспільство, комунікація.

Предмет дослідження – форми прояву насильства в умовах формування
глобального суспільного устрою. Мета дослідження – розкрити вплив
інформаційних технологій на прояви насильства в контексті процесів глобалізації.

У наш час людство переживає бурхливий розвиток автоматизації,
інформатизації і комп'ютеризації всіх сфер життя. За даними Internet World Stats,
кількість користувачів глобальної мережі Internet з 80 тис. у 1988 р. зросла до 360
млн. на кінець 2000 р., а на 1 квітня 2009 р. кількість користувачів Internet вже
досягла близько 1,6 млрд., що становить 23,8% населення планети [1].

Комп'ютерні системи мають не тільки позитивний соціально-культурний
потенціал (відкривають небачені можливості для міжнародного співробітництва,
розширення й удосконалювання сфери послуг та ін.), але також й містять у собі нові
досконалі можливості для невідомих раніше правопорушень, а також для вчинення
традиційних злочинів нетрадиційними засобами. Технічний прогрес розвивається
настільки стрімко, що деякі негативні його наслідки усвідомлюються суспільством
занадто пізно, коли для виправлення ситуації потрібні вже значні зусилля. Стрімке
зростання комп'ютерних правопорушень свідчить про те, що сучасне суспільство
поки не в змозі належним чином нейтралізувати негативні наслідки масової
комп'ютеризації. Соціально-культурний розвиток відстає від розвитку
технологічного, що підвищує ризик соціальних катастроф і навіть може привести
все людство до загибелі, оскільки протягом всієї людської історії запорукою сталого
соціального розвитку були саме механізми культурної регуляції, а не технічний
прогрес – лише завдяки цьому ми усе ще існуємо. За словами творця ОС Linux
Лінуса Торвальдса: «технології не змінюють суспільство – це суспільство змінює
технології» [2].

Конструктивність наших технічних досягнень ретроспективно залежить від
того, наскільки конструктивно ми ними розпоряджаємося. Двозначний фармакон
технічного прогресу може виявитися для нас як отрутою, так і ліками, – залежно від
того, як ми ним скористаємося. Але відмова визнавати детермінованість насилля в
інформаційному суспільстві розвитком комп'ютерних технологій, звичайно, не
означає того, що варто відмовитися від досліджень їхнього впливу на зміну
структури й динаміки насилля в умовах глобалізації – просто варто пам'ятати про
те, що з метою збереження суспільства треба віддавати пріоритет гуманітарним
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факторам соціальної динаміки перед техногенними: людина не повинна (і – більше
того – не може) бути об'єктом своїх власних знарядь.

Тому для того, щоб зрозуміти тенденції розвитку насилля в інформаційному
суспільстві в їхній залежності від розвитку засобів комунікації, насамперед, варто
зробити феноменологічний начерк життєвого світу (Lebenswelt) якогось
гіпотетичного суб'єкта комп'ютерної комунікації, тобто розглянути, яким чином
нові можливості сприйняття, що виникають завдяки розвитку комп'ютерної техніки,
трансформують індивідуальну й суспільну свідомість, а через це – впливають на
прояви насилля. Отже, розглянемо основні особливості трансформацій сприйняття
дійсності, які в значній мірі обумовлені бурхливим розвитком комп'ютерних
технологій.

1. Інтерактивні комп'ютерні мережі ростуть по експоненті, створюючи нові
форми й канали комунікації, формуючи життя й, у той самий час, формуючись
життям. У цей час виникають нові просторові форми й процеси, що мають
віртуальний характер. Деякі дослідники масових комунікацій у сфері соціальних
систем як посередників комунікації виділяють гроші, владу, вплив, ціннісні
орієнтації [3; 4]. Всі ці посередники споконвічно мають властивість віртуальності в
значенні «ідеальності», тобто знаковості, заміщення іншого. Дійсною відмінною
рисою сучасного типу віртуального спілкування є технічний характер сучасної
віртуальності: комп'ютерне віртуальне середовище виступає як новий посередник
всіх минулих соціальних посередників, що вже й раніше мали характер
віртуальності (своєрідна «віртуальність у квадраті» як відмінна риса сучасного
типу віртуальності) [5, с. 36].

2. У розвитку комп'ютерної техніки переважає тенденція до конвергенції різних
технічних пристроїв і локальних мереж, що дозволяє використовувати комп'ютерну
техніку як найбільш діючий засіб її уніфікації й об'єднання в глобальну мережу,
тобто використовувати її як основний інструмент глобалізації. У свою чергу,
уніфіковані форми технічної віртуальності провокують прогресуючу уніфікацію
індивідів, нейтралізують їхні міжкультурні відмінності. Способи сприйняття
дійсності стають усе більш однорідними й стандартизованими.

3. Взаємодія міжособистісної й масової комунікації міняє свій характер: якщо в
«масовому» суспільстві міжособистісні зв'язки опосередковуваються ЗМІ, то в
«інформаційному» суспільстві, навпаки, масова комунікація все більше починає
опосередковуватися міжособистісними зв'язками. У комп'ютерній мережі
зв'язування глобального і локального відбувається переважно на локальному рівні.
У зв'язку із цим можна говорити про парадоксальний феномен індивідуалізації
масової комунікації. Роль суб'єктивного фактора в суспільному житті зростає.
Оскільки комп'ютерні інтеракції опосередковуваються машинною взаємодією, їхні
суб'єкти стають усе більш ізольованими й самотніми, тому що навіть
найрозвиненіші медіа-засоби не можуть замінити для людини безпосереднього
спілкування.

4. Віртуальне середовище влаштоване найвищою мірою мозаїчно, а не
ієрархічно, що призводить до фрагментарності, децентрованості й розсіювання
сучасних дискурсивних практик. В умовах кризи традиційних світоглядних моделей,
що поставляються релігією й філософією, для індивіда різко зростає небезпека
втрати базових цінностей і критеріїв розрізнення блага й зла. Сучасна людина
залишається один на один з величезним потоком різнорідної інформації. Міць
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інформаційних потоків уже не стримується ні моральними, ні культурними межами.
У зв'язку із цим першорядну важливість представляє не захист інформації, а захист
від інформації.

5. Якщо споживання інформації виступає як спосіб усвідомленого пошуку
інформаційних фрагментів, необхідних для рішення певного пізнавального,
поведінкового або якого-небудь іншого завдання, то присвоєння суб'єктом деякої
нової інформації означає розширення кола його особливостей як реального суб'єкта
діяльності й спілкування. Але доступність інформаційних ресурсів для рядового
користувача найчастіше сприяє його приспанню, наркотизації, ніж активності. Все
більша частина часу приділяється читанню й пошуку інформації, і, відповідно,
менша частина може бути приділена організованій соціальній дії. Індивід може бути
задоволений своїм високим рівнем інформованості, але не помічати своєї
відірваності від прийняття рішень і дій, він ототожнює знання про проблеми з діями
відносно цих проблем. Його соціальна свідомість залишається абсолютно чистою,
але його соціальна діяльність повністю витиснута процесом інформаційного
споглядання.

6. У людини, що починає сприймати світ через Інтернет, виникає нова картина
світу. У цій ситуації змінюється навіть традиційне уявлення про знакові системи:

• по-перше, величезний потік інформації переводить її з дискретного рівня на
континуальний;

• по-друге, губиться можливість веріфікувати цю інформацію.
Позначивши основні аспекти впливу комп'ютерних технологій на свідомість

гіпотетичного суб'єкта сучасних масових комунікацій, розглянемо тепер у зв'язку із
цим особливості насилля в інформаційному суспільстві.

У даному випадку під насиллям розуміється обмеження або повне заперечення
свободи життєдіяльності одного соціального суб'єкта іншим, що виражається в
нав'язуванні своєї волі й заподіянні фізичних і моральних страждань.

Специфіка насилля в інформаційному суспільстві визначається наступними
факторами:

• віртуалізація насилля;
• витиснення прямого насилля опосередкованим;
• зростання анонімності насилля;
• трансформація дискретних насильницьких актів у континуальні;
• технічний розвиток різних засобів маніпуляції суспільною свідомістю і їхнє

масове застосування через комп’ютерні мережі;
• поява нових видів насилля, пов'язаних з новими комунікативними

технологіями (наприклад, розповсюдження комп'ютерних вірусів та СПАМу,
створення та поширення бот-мереж, кібертероризм).

Також слід зазначити, що інформаційний компонент присутній у всіх проявах
насилля, навіть самих архаїчних, але лише в інформаційному суспільстві цей
компонент набуває парадигматичного значення й визначає домінуючі у цьому
суспільстві форми насилля, які можна об'єднати під загальною назвою
інформаційного насилля. Тому особливе значення для аналізу насилля в
інформаційному суспільстві має аналіз різних видів інформаційного насилля.
Відповідно до класифікації, розробленою групою вітчизняних дослідників [6, с. 32-
34], основними видами інформаційного насилля є:

• дезінформування;
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• пропаганда;
• психологічний тиск;
• диверсифікація суспільної свідомості;
• розповсюдження чуток.
Інтернет – це відкрите поле для інформаційного насилля. Інформаційне насилля

є квазікомунікацією, що може іноді досить успішно імітувати комунікацію, але
ніколи не в змозі забезпечити виконання її основної функції – узгодження дій
суб'єктів загальної діяльності. Очевидно, що неадекватність сприйняття може
привести людину до самих пагубних наслідків – навіть до загибелі. Тому боротьба з
інформаційним насиллям стає в сучасному світі боротьбою людини за виживання.
Ця боротьба орієнтована на пошук резервів функціонування комунікаторів.
Очевидно, що пошук цей неможливий поза вивченням процесів сприйняття й
розуміння інформаційних повідомлень і текстів, розповсюджуваних за допомогою
цих засобів.

Людство перебуває на новій стадії формування інформаційної сфери існування.
В інформаційну сферу переноситься вся існуюча система геополітичних взаємин,
учасники якої прагнуть забезпечити собі найбільш вигідне положення в
сформованому світовому порядку, застосовуючи й силові методи. Закономірні
тенденції розвитку людського суспільства дозволили в останні роки реалізувати
методи протиборства, засновані на маніпулюванні інформацією в будь-якій її формі
й методах інформаційної війни. Сьогодні зростає залежність всіх сфер діяльності
суспільства від електронних засобів обробки інформації й комунікацій,
модифікується й розмивається поняття міжнародних конфліктів і криз.

У цей час іде освоєння терористами інформаційної зброї. Сучасні розвинені
суспільства стали більш залежними від електронних баз даних, аналізу й передачі
інформації. Таким чином, багато життєво важливих секторів відкрито для
несанкціонованого впливу, а погоджений вплив може паралізувати всю країну.
Тому росте тривога із приводу комп'ютерного тероризму. Якщо раніше єдиним
видом інформаційної зброї були ЗМІ, то тепер величезну роль грає комп'ютерна
інформація. Якщо терор за допомогою засобів масової інформації могла
здійснювати тільки держава, то вплив через комп'ютерні системи став можливим
для окремих особистостей, що робить кібертероризм, мабуть, самим небезпечним
видом насилля в інформаційному суспільстві. Не випадково новий президент США
Б. Обама проголосив боротьбу з хакерами одним з головних пріоритетів
національної безпеки [7].

Серед самих помітних трендів у кіберзлочинності останніх років експерти [8]
називають наступні:

• по-перше, зростаюча загроза національній безпеці, викликана веб-
шпигунством. Зловмисники від хакерів-одинаків до добре організованих і
фінансованих груп використовують Інтернет не тільки для фінансової, але й
політичної й технологічний вигоди;

• по-друге, підвищеному ризику піддаються онлайн-сервіси, користувачів
яких атакують фішери, озброєні прийомами соціальної інженерії.

• по-третє, поява ринку програмних уразливостей.
Висновки. Кіберзлочинність усе частіше здобуває транснаціонального

характеру. З використанням глобальної мережі Інтернет такі види злочинів не
мають державних кордонів і можуть легко відбуватися з однієї держави відносно
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суб'єктів іншої держави. З урахуванням цього, стратегія боротьби з комп'ютерною
злочинністю повинна будуватися на посилці про те, що даною проблемою
необхідно займатися системно й комплексно, а це, у свою чергу, вимагає тісного
співробітництва, як на національному, так і на міжнародному рівні.
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УДК 183
К ВОПРОСУ О ДИДАКТОГЕННОМ НЕВРОЗЕ

Медведева А.А.

В статье рассматривается сущность и причины дидактогенного невроза. Проблематики в том,
что распространенность и выраженность «школьных стрессов» в последние годы только усилилась.
Целью предлагаемой статьи является сбор материала для подготовки анкетного опроса учащихся в
связи с дидактогенным неврозом

Ключевые слова: дидактогенный невроз, дидактогения, кризис, школьная тревожность.

В сентябре - декабре 2008 года на базе Крымского республиканского института
последипломного педагогического образования проводились исследования с целью
выяснения отношения педагогов к проблеме кризиса традиционной парадигмы
образования. Проблема кризиса в образовании неизбежно влечет за собой
обсуждение вопросов дидактогении, дидактогенных неврозов. Большинство
слушателей (77%) не знакомы с таким понятием как «дидактогенный невроз»: это
отметили 399 человек из 518 анкетируемых. Только 119 чел. (23%) подтвердили,
что им известно это явление. Это является доказательством неосведомленности
непосредственных участников учебного процесса и, вероятно, некоторой
неразработанности данной проблемы.

Актуальность данной проблематики в том, что распространенность и
выраженность «школьных стрессов» в последние годы только усилилась. Целью
предлагаемой статьи является сбор материала для подготовки анкетного опроса
учащихся в связи с дидактогенным неврозом.

Первоначально необходимо определиться, что мы будем понимать под
«дидактогенным неврозом». Поисковая система Google дает всего 485 ссылок по
запросу «дидактогенный невроз». Подавляющее число источников рассматривает
понятия «дидактогенный невроз», «дидактогения», «негативное обучение» как
синонимичные. Словари определяют интересующее нас понятие как « негативное
психическое состояние учащегося, вызванное нарушением педагогического такта со
стороны учителя (воспитателя). Термин происходит от греческих слов: «didaktikos»
– поучительный и «genos» – происхождение и означает негативное психическое
состояние учащегося, вызванное педагогом, тренером. Выражается в повышенном
нервно-психическом напряжении, страхах, подавленном настроении и т.п.
Отрицательно сказывается на деятельности учащихся, затрудняет общение. В
основе возникновения дидактогении лежит психическая травма, полученная
учеником по вине педагога. Этим объясняется близость симптоматики
дидактогении и неврозов у детей, причем дидактогения нередко перерастает в
невроз [1, 2, 3, 4, 5].

Понятие «дидактогения» было введено К.И. Платоновым. Близким по значению
является понятие «дидаскогения», введенное Е.С. Катковым. Может проявиться в
особенностях личностного контакта (неуважительное отношение к ученику,
студенту, подавление его инициативы) и в том, как преподносятся знания
(подчеркивание отрицательных моментов того или иного явления, с которым может
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столкнуться в своей жизни ученик, утверждение о недоступности для него
изучаемого материала и т.д.). К дидактогении относится также нервно психическое
расстройство, возникшее в связи с прослушанной лекцией или вслед за объяснением
преподавателя, где шла речь о каком-либо заболевании, после прочтения статьи на
медицинскую тему, просмотра научно-популярного фильма и т. д. [6] .

Ряд исследователей считает дидактогению явлением историческим и трактуют
ее как пережиток авторитарной педагогики, как черствое и бездушное отношение к
детям, сводя проблему дидактогенных неврозов к проблеме педагогического
общения [7, c. 298]. Классик советской педагогики В.А. Сухомлинский указывал,
что дидактогении – детище несправедливости [8]. Некоторыми из исследователей
школьные (дидактогенные) неврозы рассматриваются как нарушение
педагогического такта со стороны педагога. Невроз понимается здесь не в
медицинском плане, а скорее как неадекватный способ реагирования на те, или
иные сложности в школьной жизни.

Многие исследователи все же рассматривают дидактогенный невроз в широком
и узком смыслах. В узком, собственно психиатрическом смысле, школьные неврозы
понимаются как особый случай невроза страха, связанного либо с ощущением
чуждости и враждебности школьного окружения (фобия школы), либо с опасением
трудностей в учебе (школьный страх). В более широком – психолого-
педагогическом аспекте школьные неврозы понимают как особые, вызываемые
самим процессом обучения психические нарушения – дидактогении и связанные с
неправильным отношением педагога психогенные расстройства – дидаскалогении.
Сведение проявлений школьной дезадаптации к школьному неврозу неправомерно,
т.е. понятие «школьный невроз» не охватывает всей проблемы [10].

«Школьная фобия», «школьный невроз», «дидактогенный невроз» являются
близкими терминами к понятию «школьная дезадаптация». Школьная дезадаптация
заключается в отставании ребенка от его собственных возможностей. В качестве
критериев отнесения детей к дезадаптированным обычно используется два
показателя: неуспеваемость и недисциплинированность. В целом нужно отметить,
что в этом направлении нет пока крупных теоретических и конкретно-
экспериментальных исследований, а в имеющихся работах раскрываются лишь
отдельные аспекты школьной дезадаптации. Также в научной литературе нет до сих
пор четкого и однозначного определения понятия «школьная дезадаптация»,
которое бы учитывало всю противоречивость и сложность этого процесса и было
бы раскрыто и исследовано с различных позиций [10]. Школьная тревожность – это
сравнительно мягкая форма проявления эмоционального неблагополучия ребенка.
Она выражается в волнении, повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в
классе, в ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со стороны
педагогов, сверстников. Ребенок постоянно чувствует собственную неадекватность,
неполноценность, не уверен в правильности своего поведения, своих решений.
Термин «школьный невроз» употребляется в основном в тех случаях, когда боязнь
школы, тревога существуют на неосознанном уровне, проявляясь в виде
соматических симптомов (рвота, головная боль, повышение температуры и т.п.)
перед посещением школы.

Самый неопределенный термин – «школьная фобия». Он используется для
обозначения различных форм страха, вызываемого посещением школы. Термины
«дидактогения», «дидактогенные неврозы», «дидактоскалогения» используются для
того, чтобы указать, что тревога, страх ребенка вызваны непосредственно системой
обучения (или более узко – отношением к ребенку педагога, несправедливым,
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нетактичным поведением учителя). Дидактогенный невроз можно рассматривать
как частный случай социофобии [11].

Говоря о дидактогениях, дидактогенных неврозах, обычно подчеркивают, что
психотравмирующей является в первую очередь сама система обучения. По данным
болгарского исследователя И. Божанова, во взаимоотношениях между учебно-
образовательным процессом и развитием невроза обнаруживаются три аспекта.
Первый аспект – невротизирующее влияние учебно-образовательного процесса на
обучающегося. Второй аспект – невротизирующее влияние учебной работы на
преподавателя. И третий аспект – невротизирующее действие возникающей в ходе
учебно-воспитательного процесса коммуникации ученик-учитель. Неврозогенное
воздействие учителя на ученика обозначается, как мы уже говорили, термином
дидактогения, ученика на учителя – именуется как матетогения [12].

Наши исследования на базе КРИППО показали, что мониторинг состояния
здоровья учащихся проводится нерегулярно. Проведение мониторинга в той школе,
где учится ребенок респондента, подтвердили 251 человек (48%). Несколько
человек отметили, что проводится он формально. Ничего не знают о мониторинге –
62 респондента (12%). То, что такая процедура не проводится, знают 205 человек
(40%). По меньшей мере, две группы жалоб, в соответствии с предложенной нами
классификацией, могут быть индикаторами дидактогении: жалобы
психологического и дидактического плана. Жалобы психологического порядка
(обиды на учителя, несправедливую оценку, на школу и жизнь, на физическое
насилие; плохое настроение, не хочется делать уроки, и др.) отметили 50 чел. (13%
ответов). И – 74 человека (19,6% респондентов) сообщили о жалобах
дидактического плана (много уроков, много заданий, трудные домашние задания,
перегрузка, не интересно, шум в классе, нет желания, не спрашивают домашние
задания, мало творчества, много информации, загруженность и др.). Таким образом,
порядка 33% педагогов фактически признают наличие у детей признаков
дидактогенного невроза. Ко всему этому добавляется перегрузка от пребывания в
школе: шесть и более часов в школе проводит подавляющее большинство детей –
414 анкет (82%). От 3 до 5 часов – 68 человек (13%) и 78 человек (15%) признали,
что дети проводят в школе восемь(!) и более часов. Полученные нами данные
соотносимы с официальной статистикой по Российской Федерации.

Доктор педагогических наук Л.Б. Соколова указывает, что на дидактогенные
неврозы приходится 35-40% всех детских неврозов [13]. На эту же цифру указывают
исследования С.С. Хапаевой [14]. А.М. Прихожан, доктор психологических наук,
профессор РГГУ, старший научный сотрудник Института психологии РАО
отмечает, что случаи дидактогении плохо фиксируются. Только в крайнем случае,
когда ребенок уже попал в больницу с настоящим неврозом, факт налицо. Это 1–2%
детей. Обычно взрослые не придают должного значения состоянию ребенка.
Родители могут не узнать о решении ребенка не ходить в школу. Есть
международная статистика по всем видам школьных страхов: 10–15% детей. В
России этот процент намного выше – до 40%, по последним данным, причем сбор
данных проводился только по Москве и крупным городам [8].

Исследования в школах показывают, что около 30% детей обладают
неуравновешенной психикой и нуждаются в специальной психологической помощи
[4]. Известный детский врач С.Я. Долецкий ввел в научный оборот специальный
термин – синдром опасного обращения с детьми (СООСД). Медики утверждают,
что есть заболевания детей, вызванные характером обращения с ними учителей.
Таковы дидактогенные неврозы, на них приходится 35-40% всех детских неврозов.
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«Хотелось ли тебе сегодня идти в школу?» - с таким вопросом обратилась
социологическая служба агентства ЮН-ПРЕСС в 10 городах России. Оказалось, что
лишь 30% подростков хотели идти в школу, а 2/3 заявили о своем нежелании
посещать ее [15]. Ситуация с нервно-психической заболеваемостью и
болезненностью ещё тяжелее. При сплошном обследовании учащихся городских и
сельских школ, ПТУ невропсихическая патология устанавливается в 70-80%
случаев. Выявляется неблагоприятная тенденция к увеличению числа больных с
пограничными нервно-психическими расстройствами (прежде всего с
невротическими состояниями) во всё более раннем возрасте со среднегодовым
приростом заболеваемости в 8-11%. Отклонения в психическом здоровье
отмечаются у 55 % детей, находящихся в дошкольных учреждениях [12]. Кроме
того возникает порочный круг: мальчишка, у которого потребность в разрядке
больше, чем у девочек, на уроке вертится. На него прикрикивают, он нервничает и
от этого еще хуже усваивает материал. Ему пишут замечание в дневник. Он
приходит домой, где его тоже ждет за это наказание. Потом родителям
выговаривают за то, что они неправильно воспитывают ребенка и вообще он
умственно недоразвит. Мальчик начинает заниматься с репетиторами. В результате
еще меньше отдыхает. Вот и порочный круг, когда дидактогения переходит в
школьный невроз. У ребенка возникает отвращение к школе. Обращаем внимание,
чаще всего – в 90% случаев! – школьный невроз наблюдается у мальчиков. При
раздельном обучении этого можно было бы избежать [5].

Повседневная лечебная практика, а также сведения из литературы позволяют
считать, что учительская профессия – это труд, который нередко создаёт ситуацию
хронического стресса. Очень часто приходится видеть учителей с различными
формами неврозов. По данным доктора педагогических наук В.И. Петрушина до
70% учителей страдают невротическими расстройствами [16, с. 111].

Вывод. Распространенность дидактогенных неврозов деформирует саму
систему школьного образования. Однако четкая симптоматика данного явления не
определена. Дальнейшие исследования связаны с необходимостью составления
проекта-анкеты для учащихся. Вероятнее всего, она должна содержать следующие
вопросы:

• Ходишь ли ты в школу с удовольствием?
• Хотелось ли тебе сегодня идти в школу?
• Как ты учишься?
• Как часто ты получаешь замечания от учителей?
• Как часто ты прогуливаешь занятия?

Четкое определение детей-невротиков и их статуса в системе образования даст
возможность описать кризис объемной модели системы образования.
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СИСТЕМА «ИНДИВИД – ОБЩЕСТВО» В СВЕТЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ

Паскалова М.И.

Автор предпринимает попытку апробировать ряд принципов и понятий синергетики в
приложении к социальной системе «индивид-общество».

Ключевые слова: сложность, самоорганизация, открытая система, нелинейность, система
«индивид-общество».

Предмет исследования – социальная система «индивид – общество». Цель
исследования – анализ возможностей применения синергетических понятий к
исследованию социальной системы «индивид – общество».

Новые идеи, как правило, вначале отвергаются научным сообществом. Но со
временем, если они выдерживают проверку на истинность, становятся
общепринятыми. Так же происходит и с синергетикой. Синергетику еще называют
наукой о самоорганизации. Самоорганизация – это упорядоченное изменение
системы, вызываемое внутренними силами или факторами, причиной которых
является сама система [4].

Наука о самоорганизации ищет общие правила возникновения и эволюции
симметричных структур, исследует формы, которые они могут принимать,
разрабатывает методы предсказания их будущей организации в зависимости от
изменений отдельных компонентов системы.

Идеи синергетической теории на современном этапе развития науки уже
оформились в новую парадигму. Мы принимаем определение Т. Куна, согласно
которому парадигма это – признанные всеми научные достижения, которые в
течение определенного времени дают модель постановки проблем и их решений
научному сообществу [7, с. 30]. На наш взгляд, синергетика полностью
соответствует этому определению. Огромное количество научных публикаций
различного направления подхватывают новую синергетическую терминологию.
Такие понятия, как нелинейность и открытость, самоорганизация и самоуправление,
альтернативность путей эволюции и их выбор в точках бифуркации, порядок через
флуктуации и другие, все чаще встраиваются в структуру научных текстов. При
всем обилии возражений и критических разборов по поводу терминологической
новизны теории самоорганизации в современных исследованиях гуманитариев, а в
трудах естественников тем более, новый понятийный корпус синергетики получает
применение и нередко работает на новом материале.

К тому же, синергетика как новое научное мировоззрение представлена сегодня
несколькими научными школами, исследовательскими группами, которые
объединены идеями целостности мира, общности характеристик развития его
объектов всех уровней, единой модели механизма его эволюции. Синергетика
подсказывает и даже предписывает ученым теоретически обоснованные
направления поиска проблем при изучении своих объектов, критерии выбора
проблем и оценки их решения [5, с. 29-30].
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Рассматриваемая нами социальная система «индивид-общество», несомненно,
является сложноорганизованной системой. Поэтому мы делаем попытку
апробировать ряд понятий и принципов синергетики в приложении к выбранной
социальной системе.

Синергетика имеет дело со сложными объектами. Сложность – особая
характеристика системы, проявляющаяся в кооперативности, согласованности.
Данное свойство многие авторы – идеологи системного подхода – считают
определяющим для того, чтобы совокупность элементов и связей между ними
считать системой [2, с. 59].

Многими исследователями отмечается тот факт, что «... Система – это не просто
совокупность множества единиц, в которой каждая единица подчиняется законам.
Это единство отношений и связей отдельных частей, обусловливающих выполнение
определенной сложной функции, которая и возможна лишь благодаря структуре из
большого числа взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом элементов»
[8].

Сложная система состоит из множества взаимодействующих компонентов
формирующих её целостность. Компоненты (в нашем случае индивиды) являются
непременной принадлежностью целостной системы, они – это именно то, из чего
непосредственно образовано целое и без чего оно невозможно. Система есть,
прежде всего, продукт своих компонентов. Противоречивое единство, сцепление,
взаимодействие этих компонентов утверждают систему в рамках определенного
качества, обеспечивают функционирование и развитие именно этой системы.
Иерархия уровней организации элементов делает возможным возникновение в
процессе развития системы новых уровней. Причем каждый такой новый уровень
оказывает обратное воздействие на ранее сложившиеся, перестраивает их, в
результате чего система обретает новую целостность.

В рассматриваемой нами системе «индивид – общество» наименьшим
компонентом выступает индивид. Он относится к обществу как часть к целому.
Взаимодействуя с себе подобными, организовывая различного рода сообщества,
индивид усложняет структуру общественной системы, таким образом, наименьшая
часть становится строительным материалом и причиной возникновения более
сложного целого. Богатое структурное разнообразие социальной системы
формируется благодаря биосоциальности индивида.

Система «индивид – общество», как и всякая сложная саморазвивающаяся
система, является открытой системой. Система действует, развивается во внешней
по отношению к ней среде, связана с ней множеством коммуникаций. Как всякая
открытая система, общество нуждается в обмене веществом и информацией,
окружающими её системами, и составляющими её подструктурами, для которых
она сама выступает внешней системой. Так, Л.А. Петрушенко в свое время отмечал,
что при рассмотрении системы надо рассматривать и ту часть среды, которая
представляет собой необходимые условия её существования [8, с. 37].
Действительно, изучая ту или иную общественную систему, для полноты картины,
немаловажным будет учитывать такие показатели, как климатический пояс,
природный ландшафт, соседство других общностей, мировоззрения и традиции,
сложившиеся исторически, только в этом случае мы сможем более точно ответить
на вопрос, почему данная система развивается так, а не иначе и, возможно,
предположить путь её дальнейшего развития. Социальная система становится тем,
что она есть именно в результате взаимодействия и взаимовлияния с внешними
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системами которые её окружают и внутренними подструктурам которые её
составляют.

Общественная система является целесообразной, стремящейся к достижению
определенной цели. Все действия компонентов системы направлены на достижения
цели, действия с применением определенных средств есть не что иное, как функции
системы и ее компонентов. Причем эти действия могут быть и добровольными, и
принудительными, сознательными либо неосознанными. Так или иначе, «работая»
на главную цель, компоненты выполняют свои специфические функции, действуя
для достижения своей специфической (не системной, а частной, частичной) цели.
Эта же последняя есть не что иное, как средство достижения общей цели [1].

Гомеостатичность - еще одна из характеристик развивающейся системы.
Гомеостаз В. Буданов определяет как поддержание программы функционирования
системы, её внутренних характеристик в определенных рамках, которые дают
возможность двигаться к своей цели. От этой цели система получает
корректирующие сигналы, которые дают ей возможность не сбиться с курса [4, с.
48]. Основная задача гомеостаза - поддержание жизнеспособности системы и, хотя
бы частичная, реализация заложенных в ней возможностей.

Всю эту сложную сеть взаимодействий В.С. Степин называет набором
нелинейных сред [10, с. 7]. Нелинейность – это особая динамика системы,
характеризующаяся неоднозначностью, неопределенностью, зависимостью от
выбора в точке бифуркации. Благодаря нелинейности самоорганизующиеся системы
непредсказуемы в своих действиях. Примером нелинейности может служить жизнь
человека в непредсказуемом мире. Какую бы цель человек себе не наметил, он
никогда не сможет предусмотреть, как в точности будет реализован его план.

К важным понятиям, тесно связанным с нелинейностью системы, относятся
понятия неравновесности и неустойчивости. Следствием неравновесности есть то,
что малые воздействия могут приводить к очень большим последствиям, а большие
– к совершенно незначительным. Эта непропорциональность зависимости
состояния системы от состояния среды делает такие системы, с одной стороны,
исключительно устойчивыми по отношению к крупномасштабным
неблагоприятным воздействиям, а с другой стороны – необычайно
чувствительными к очень незначительным колебаниям состояния среды
определенного сорта [3, с. 66].

Так же необходимо отметить тот факт, что каждая система (в данном случае
общественная) не является неизменной, раз и навсегда данной. Она не абсолютна,
не вечна, главным образом, потому, что ей присущи внутренние противоречия. Она
не только функционирует, но и движется, развивается. Каждая система имеет свое
начало и свой конец, она переживает время своего зарождения и становления,
развития и расцвета, упадка и гибели. А это значит, что время является
непременной характеристикой системы, таким образом, каждая система исторична.
Учет исторического развития является необходимым условием при изучении
социальных систем, так как сегодня социальная система есть результат выбора
сделанного ею в прошлом.

И, наконец, согласно синергетической теории, всем открытым,
сложноорганизованным, динамическим системам, коей является и общество,
присуще такое важное свойство, как самоорганизация. Самоорганизация – это
процесс, в результате которого на основе свойств структур и функций данной
системы самостоятельно, без внешних управляющих воздействий создается,
воспроизводится или совершенствуется организация данной системы.
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Кратко процесс самоорганизации можно описать следующим образом.
Самоорганизация присуща только открытым системам. Открытая система должна
быть достаточно далека от точки термодинамического равновесия. В точке
равновесия сколь угодно сложная система не способна к какой-либо
самоорганизации. Фундаментальным принципом самоорганизации служит
возникновение нового порядка и усложнение систем через флуктуации (случайные
отклонения) состояний их элементов и подсистем. Такие флуктуации обычно
подавляются во всех динамически стабильных и адаптивных системах за счёт
отрицательных обратных связей, обеспечивающих сохранение структуры и
близкого к равновесию состояния системы. Но в более сложных открытых
системах, благодаря притоку энергии извне и усилению неравновесности,
отклонения со временем возрастают, накапливаются, и, в конце концов, приводят к
«расшатыванию» прежнего порядка и через относительно кратковременное
хаотическое состояние системы приводят либо к разрушению прежней структуры,
либо к возникновению нового порядка. Самоорганизация, имеющая своим исходом
образование через этап хаоса нового порядка или новых структур, может произойти
лишь в системах достаточного уровня сложности, обладающих определённым
количеством взаимодействующих между собой элементов, имеющих некоторые
критические параметры связи и относительно высокие значения вероятностей своих
флуктуаций [9].

Применительно к социальной системе «индивид-общество» процесс
самоорганизации представляется следующим образом. Данная система обладает
всеми характеристиками необходимыми для того, чтобы в ней происходили
процессы самоорганизации: это и открытость, позволяющая обмениваться
веществом и энергией с окружающими системами; это и неравновесность,
удаляющая систему от равновесия, которое делает процесс самоорганизации
невозможным; это и возникновение нового порядка через флуктуации состояний
систем их элементов и подсистем. Еще одной причиной, по которой становится
возможной самоорганизация является взаимодействие частей и целого, т.е.
индивида и социума. Как отмечает Степин В.С., категории части и целого
применительно к сложным саморегулирующим системам обретают новые
характеристики. Часть внутри целого и вне его обладает разными свойствами.
Целое уже не исчерпывается свойствами частей, возникает системное качество
целого [10, с. 6]. Такое системное качество сегодня называется эмержентностью.
Включаясь в общественную деятельность, индивид испытывает на себе влияние
социума, система как бы накладывает на каждый элемент «отпечаток». Целое,
объединив элементы, придает им новое свойство. Элементы начинают
взаимодействовать друг с другом, работать на единую цель, при этом выполняя
каждый свою функцию. Однако и система, наделяющая элементы новыми
свойствами, не остаётся неизменной. Испытывая на себе влияние обновленных
элементов, система изменяется сама. Такие обратные связи способствуют развитию
системы.

Итак, синергетика предлагает нам модель, которая указывает направления
поиска проблем при изучении интересующих нас объектов. Как отмечали Е.П.
Князева и С.П.Курдюмов, проблемы, решение которых пытается найти синергетика,
заключаются в целом в том, как управлять, не управляя, как малым резонансным
воздействием подтолкнуть систему на один из собственных и благоприятных для
субъекта путей развития, как обеспечить самоуправляемое и самоподдерживаемое
развитие.
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Вывод. Синергетика позволяет нам по-новому взглянуть на социальные
системы. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что система «индивид-
общество» уникальна, сверхсложна, является динамической и по этой причине не
представляется возможным выявить все параметры, влияющие на её изменение и
развитие. Однако есть возможность определять ведущие параметры системы, что
позволит направлять и корректировать некоторые процессы, происходящие в
социуме.
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СОСТРАДАНИЕ КАК ФАКТОР ГУМАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Старцева Т.Н.

Статья посвящена исследованию феномена сострадания. Рассмотрение проблемного поля
специальных научных исследований, направленных на гуманизацию общественной жизни, позволяет
выявить определенную корреляцию сострадательности личности и гуманности общества.

Ключевые слова: сострадание, гуманность, общество, солидарность.

Если спросить, что объединяет таких выдающихся людей как Агнес Годжия
Бояджиу, более известную как мать Тереза, Альберта Швейцера и Его Святейшество
XIV Далай-ламу Тибета, то кто-то ответит словами Альберта Швейцера, что это
«благоговение перед жизнью», кто-то скажет вслед за Его Святейшеством, что это
«путь великого сострадания», а кто-то примет позицию матери Терезы,
утверждающей, что это – понимание того, что «даже самые обездоленные люди
должны чувствовать себя нужными и любимыми». Все их позиции условно можно
отнести к реализации принципа сострадательного отношения к людям. Объединяет
их также и то, что все они в свое время стали лауреатами Нобелевской премии Мира.
Такая высокая оценка мировой общественностью их вклада в дело мира говорит о
том, что сострадательное начало прочно укоренено в аксиологическом базисе
культуры, а его исследования актуальны и востребованы сегодня.

Актуальность феномена «сострадание» обусловлена также тем, что общество
сегодня находится на пороге коренных перемен. Идет активный поиск новых основ
социальной интеграции. Транзитивное общество – это не безусловное
первоначальное социальное единство, когда каждый член социума органически
связан со всей социальной системой и вне этой системы немыслим. Социальный
кризис, поставивший под вопрос существование сложившегося порядка, обнажил
условность этого порядка. В критических условиях выживает не общество и его
структуры, а конкретные люди. Поэтому вся современная система образования
подчинена приоритету индивидуального подхода: общество, не имеющее
возможности обеспечить востребованность в будущем подрастающему поколению,
вынуждено было переориентироваться на раскрытие индивидуально-личностного
потенциала, чтобы человек в стремительно меняющихся условиях мог сам успешно
раскрывать свои способности. Эта переориентация происходила на фоне
дискредитации идей коллективизма, подпитывавших социальное единство советских
граждан. Новое индивидуализирующееся общество востребовало новый формат
межличностных отношений в диапазоне от непринужденного поверхностного
касания к личности Другого до его полного присвоения.

В последнее время наметилась тенденция к активизации специальных научных
исследований, посвященных проблемам гуманизации общественной жизни.
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Наиболее показательным здесь является появление специальных исследований,
посвященных феномену сострадания. Исследователь социальной психологии детства
Абраменкова В.В., отмечая растущую дегуманизацию детства, указывает на
сострадание как на тот духовно-нравственный ориентир, обращение к которому
призвано стать основанием новой гуманистически ориентированной социальной
интеграции [1, c. 5].

Старостин В.П. рассматривает сострадание как имеющий непреходящую
ценность социально-философский феномен. Исследователь обращается к
состраданию как к общечеловеческому принципу построения общественных
отношений и указывает на его богатейший нравственный потенциал, который может
быть востребован для утверждения гражданского общества [2, c. 14].

Джеймс Джиллиген видит в сострадательном, гуманном отношении к людям
залог успешности всех программ профилактики насилия в его самых жестоких
формах. Изменение отношения с карательного на гуманное представляет собой
обращение к жизни, а не к смерти, и учит людей не просто жить вместе, а хотеть
жить вместе [3, c. 155].

Приведенные позиции демонстрируют определенную корреляцию
сострадательности личности и гуманности общества. Рассмотрение проблемного
поля специальных научных исследований, направленных на гуманизацию
общественной жизни, позволяет обозначить объект и предмет исследования.

Объектом исследования является гуманность как фактор, скрепляющий
общество и обеспечивающий его перспективу.

Предметом исследования является сострадание, позволяющее определить меру
гуманности общества.

Сострадание в отношении к гуманности может рассматриваться как своего рода
лакмусовая бумажка, как индикатор, позволяющий идентифицировать гуманность.
Гуманность, понимаемая как обусловленная нравственными нормами и ценностями
система установок личности на социальные объекты (человека, группу, живые
существа), представлена в сознании переживаниями сострадания и сорадования и
реализуется в общении и деятельности, в актах содействия, соучастия и помощи.

Целью данной статьи является раскрытие гуманистического потенциала
сострадания. Для достижения поставленной цели формулируются задачи:

• вычленить обязательные компоненты сострадательности как личностного
нравственного принципа;

• рассмотреть онтогенетический и филогенетический аспекты возникновения
сострадательности;

• обозначить социальную значимость феномена сострадания.
Прежде всего следует отметить, что сострадательность включает в себя

несколько обязательных компонентов: 1) способность почувствовать, воспринять
боль Другого, 2) личностный эмоциональный отклик на боль Другого, 3) стремление
помочь Другому, облегчить его боль. Первый компонент непосредственно
соотносится со способностью к эмпатии как эмоциональной отзывчивости человека
на переживания другого человека. Эмпатия представляет собой внерациональную
форму познания внутреннего мира другого. Как эмоциональный отклик она
осуществляется в элементарных (рефлекторных) и в высших личностных формах
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(сочувствия, сопереживания, сорадования) [4, c. 899]. А это уже является переходным
мостом ко второму компоненту указанной триады. Способность к эмпатии в ее
элементарных формах является необходимой предпосылкой развития более высокой
формы эмоциональной отзывчивости, соотносимой с жалостью и состраданием.
Третий компонент, представленный бескорыстным стремлением помочь другому,
примыкает к гуманности и является основой формирования милосердия как базового
этического принципа отношения ко всему живому.

Характер и природу сострадательности помогает понять обращение к
онтогенетическому и филогенетическому аспектам возникновения
сострадательности.

Сострадание как общечеловеческий феномен зарождается на ранних стадиях
социального развития, согласно Н.В. Калягину, на основе: «альтруистичного
общения в часы досуга, общения, не позволившего раннему обществу распасться» [5,
c. 25]. Подобное мнение разделяет также и П.А. Кропоткин, когда пишет о
«внутривидовой взаимопомощи, обеспечившей выживание человека в условиях
суровой межвидовой борьбы» [6, c. 29].

П. Кропоткин строит свою этическую концепцию, основываясь на «инстинкте
общечеловеческой солидарности, взаимной помощи и общительности» [6, c. 8]. Этот
базис нравственных чувств «вырабатывается в длительные периоды спокойной и
размеренной жизни, которые, безусловно, преобладали в истории над периодами
войн, разрушений, смут и прочих социальных и природных катаклизмов. Эти чувства
вырабатываются для того, чтобы потом в случае действительной необходимости,
сработать безусловно и точно, когда уже и сам человек не может понять, что за сила
подняла его и заставила поступить так, а не иначе» [6, c. 209].

Зарождение способности к состраданию в индивидуальном развитии человека
происходит в раннем детском возрасте. Эмпатийные способности, к которым
относится и способность к состраданию, могут формироваться только в процессе
живого общения, и если в свое время этого не произошло, то в дальнейшем развитии
компенсировать это будет уже невозможно. Человек, не способный к эмпатии, будет
знать по своему личному опыту, что такое боль, сможет понять, что другому тоже
может быть больно, но он никогда не сможет ощутить боль другого человека как
свою собственную.

Способность к состраданию является одной из базовых социально
ориентированных способностей. Но ее неразвитость еще не говорит о полной
моральной несостоятельности личности, если в качестве морального регулятива
выступает чувство долга, удерживающее поступки в рамках социально приемлемых,
а, возможно, и социально одобряемых форм. Особенность сострадания состоит в том,
что оно способно непосредственно оказывать влияние на сферу мотивации.
Поступки, совершаемые из сострадания, отличаются своей естественностью и
непринужденностью.

Человек по своей природе устроен так, что нормальная реакция при виде
физической боли, причиняемой живому существу, проявляется и на психическом, и
на соматическом уровне. (См. Харуки Мураками «Хроники заводной птицы»).
Сострадание – чувство очень сильное. Действие, оказываемое им на человека,
врывается в привычный ход событий, внося свои коррективы. Именно эту силу,
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способную полностью подчинить себе человека, критиковал Ф. Ницще. Сострадание
для него – это одна из слабостей [7].

Стремление создать сверхчеловека, лишенного подобных слабостей и
склонностей, свободного от такого рода зависимости, привело к тому, что несколько
поколений подряд люди упорно формировали «недолюдей». Теперь человечеству
есть, чем «гордиться»: одиннадцатилетний ребенок может спокойно стоять и снимать
на камеру мобильного телефона, как его одноклассники избивают беззащитную
девочку.

К сожалению, случаи полного отсутствия способности к эмпатии (в том числе на
элементарном рефлекторном уровне) уже не единичны. Опасность формирования
общества «холодных и расчетливых» лежит не только в том, что у такого человека не
будет достаточно сильного мотива оказания помощи другому, но и в том, что такой
человек, не задумываясь, сможет причинить другому боль. В педагогике приняты
такие понятия как педагогическая и социальная запущенность. В современных
условиях следовало бы ввести также понятие этической запущенности для
характеристики отсутствия элементарных нравственных качеств, к которым в первую
очередь относится способность к состраданию.

На современном этапе социальная значимость сострадания проявляется двояко:
1) как и ранее, сострадание как естественная, базовая, родовая потребность
интегрирует людей, сплоченных общей болью (первичное дорефлексивное
социальное единство), и 2) сострадание, относясь к внерациональным формам
познания субъективного мира другого, открывает путь общения между людьми в
индивидуализировавшемся обществе, создавая предпосылки для формирования
вторичного социального единства.

В.С. Пазенок, осмысливая концепцию «нового экзистенциалиста» Д. Хелбрука,
пишет: «Не добровольное бегство от общества, не погружение личности в ее
собственные переживании и размышления о «покинутости», «незавершенности», а
наоборот, осознание своего места в обществе, целенаправленное участие «в событиях
с другими» делают жизнь человека аутентичной» [8, c. 54]. Поиски устойчивой
основы социальности все чаще возвращаются к идеям сострадания и солидарности.

Эту же мысль поддерживает Р. Рорти: «Когда история переживает переворот, а
традиционные институты и образцы поведения рушатся, нам хочется чего-то такого,
что находится за границами истории, за границами институтов. Что это может быть,
как не людская солидарность, как не наше признание друг у друга
общечеловеческого» [9, c. 240].

Потребность в сострадании также имеет двоякий характер: с одной стороны, это
потребность страдающего в понимании и заботе, с другой – потребность того, кто
сострадает, чувствовать себя нужным и востребованным. Отношения сострадания
возможны в диапазоне от самозабвенной заботы о другом как единственной цели
жизни до пути личного морального совершенства как блага для себя.

Значимость сострадания для жизни общества прослеживается сквозь те
социально значимые функции, которые оно выполняет. К их числу можно отнести:

интегративную функцию – поддержание и укрепление первичного социального
единства, установление вторичного социального единства в атомистическом
индивидуализировавшемся обществе;
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коммуникативную функцию – установление связи между социальными
элементами, активизация живого, ценностно ориентированного межличностного
общения;

гносеологическую функцию – внерациональное познание внутреннего мира
другого человека, эмпирическое познание основных этических принципов;

практическую функцию – реальное оказание помощи нуждающемуся;
гуманизирующую функцию – внимание к конкретному страдающему человеку,

выход человека из эгоистической изоляции.
Обращение к состраданию как к фактору, способствующему гуманизации

общества, позволяет сделать ряд теоретических выводов и сформулировать
несколько практических рекомендаций.

1. Отношения сострадания являются подлинно гуманными отношениями. Во-
первых, они снимают возможность отношения к Другому как к Чужому, открывая
путь к диалогу и взаимопониманию. Во-вторых, выводя человека из эгоистической
изоляции, сострадание выступает в качестве мощнейшего мотива обращения к
потребностям Другого. В-третьих, отношения сострадания не растворяют личность в
социуме, а оставляют место для духовной индивидуализации.

2. Так как способность к эмпатии в общем и к состраданию в частности в раннем
детском возрасте может быть целенаправленно сформирована, в программы
дошкольных учебных заведений рекомендуется вводить регулярные тематические
занятия, формирующие альтруистические мотивы поведения. Просмотр
мультфильмов рекомендуется сопровождать объяснительным комментарием
педагога или родителей, что позволит сформировать у ребенка адекватное отношение
к увиденному на экране. Бережное отношение ребенка к живому следует поощрять и
поддерживать. Наряду с индивидуальными, рекомендуется активное внедрение
коллективных форм творчества, что позволит ребенку ощутить потребность в
Другом.

Разрыв поколений, особо остро ощущаемый в транзитивном обществе, может
быть смягчен за счет открытия университетов третьего возраста. Люди старшего
поколения воспитаны на гуманистических общественных идеалах. Пожилой человек
в обществе является основным хранителем социальности. Чтобы жить, а не
выживать, людям пожилого возраста нужны знания и навыки для налаживания
социальных коммуникаций, для того, чтобы реализовать те силы жизни, которые они
в себе чувствуют.

Средствам массовой информации рекомендуется акцентировать внимание не
только и не столько на фактах вопиющей жестокости, сколько на повседневной
будничной практике милосердия.
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ФУТУРОПРОГНОСТИКА БЫТИЯ ЛЮДЕЙ:
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Чудомех В.Н.

Проанализировано влияние футуропрогностики на исторические события, произошедшие в ХХ
веке – на создание СССР и ЕС, и на процесс «глобализации» бытия современных людей. Обозначены:
перспективные задачи будущей «научной футуропрогностики» и её место в последующем Бытии
Людей.

Ключевые слова: футуропрогностика, глобализация, будущеел людей.

Цель настоящей публикации – дать оценку первых опытов научной
футуропрогностики с исторической точки зрения, проанализировать возможности и
последствия проектирования людьми своего будущего.

Задача настоящей публикации – выявить исторические перспективы развития
научной футуропрогностики.

У современной футуропрогностики бытия людей многовековая, совокупная
провидческая, религиозная и эзотерическая история, и очень краткая – история
научная. В последующем времени научное предвосхищение будущего развивалось
волнообразно. Всплески его активизации приходились на годы резких и глобальных
изменений в жизни человества, а также на годы глобальных – политических,
экономических и экологических кризисов, периодически потрясавших человество в
ХХ веке, а спады – на промежутки между ними, на годы относительного
спокойного течения жизни. Примерно до 70-х годов ХХ века, научная
футуропрогностика ограничивалась предвосхищением будущего по событиям и
тенденциям в настоящем, а в 70-80-х годах ХХ века в её рамках сформировалось
ещё одно направление научного футуропроектировани». Его быстрому
становлению способствовала интенсивная работа «Римского клуба», а также,
множественных в ту пору западноевропейских и американских футурологических
научно-общественных организаций, и его воплощение мы видим: в действующем
ЕС, в динамично идущей глобализации бытия людей, в постановлениях ООН по
защите окружающей среды и в совместных действованиях государств для их
выполнения.

Таким образом, менее чем за полвека (от «первопредвосхищений далёкого
Будущего» К.Э. Циолковским, Н.Ф. Фёдоровым, В.И. Вернадским и П. Тейяром де
Шарденом), научная футуропрогностика бытия людей прошла в своём развитии от
идейных представлений далёкого будущего – до внедрения и реализации
теоретически разработанных проектов будущего бытия людей. Такое
вмешательство в будущее людей, хотя и обоснованное научно, остается всё-таки
субъективным, осуществляется самими людьми на глобальном уровне впервые, и
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отношение к нему в разных частях земного шара не однозначное. Особо ярко
проявляется эта неоднозначность в оценках нынешней глобализации мира людей:
начатой в 70-х годах ХХ века, и проводимой Западом по сценарию, разработанному
«Римским клубом».

Что привнесла в бытие людей научная футуропрогностика? ХХ век был
чреват великими событиями изначально и многие из них – с первопробами в
научной прогностике будущего. За предвосхищением (К. Марксом и Ф. Энгельсом)
возможности построения в будущем государства трудящихся, за проработкой ими
его общих основ и условий появления, последовали: рост революционной борьбы
трудящихся, каскады революций, и создание СССР – государства нового типа.
СССР, таким образом, стал, по сути, первой практической пробой перестроить
традиционно текущее бытие людей под научно предвосхищённое бытие.
Общеизвестны последствия: 75-ти летняя борьба миров – «Старого с Новым», две
Мировые Войны (Вторая и «Холодная»), крушение в 70-х годах ХХ века мировой
колониальной системы, и в 90-х годах ХХ века – самого СССР. Что привело к таким
последствиям первой пробы людей в практическом футуропроектировании? И
почему первый блин оказался комом?

У рассматриваемой нами первопробы ускоренно построить будущее, было
несколько принципиальных предпосылок к такому её развитию и финалу. Во-
первых, у её инициаторов был лишь идейный проект государства трудящихся,
поэтому поиск практических оснований осуществлялся ощупью, методом проб и
ошибок, почему и занял несколько десятилетий. Во-вторых, эта первопроба
осуществлялась волюнтаристски: без учёта мнений тех, кого она невольно
затрагивала, и тех, для кого предназначалась. И, в-третьих, локальная успешность
этой первопробы мотивировала её инициаторов к проявлению исторических
амбиций разжечь мировую революцию, возглавить её и, разрушив всё старое,
открыть новую страницу в истории.

На фоне такого революционного начала в начале ХХ века сформировался уже
стойкий интерес к предвосхищению будущего и его исторически значимым
проявлением стали труды В.И. Вернадского и П. Тейяра де Шардена, посвященные
ноосферной проблематике. Работы в данном направлении имеля ряд важных
последствий:

1. Существенно расширили представление о потенциально возможных
образах человеческой жизни.

2. Способствовали трансформации одновекторной рефлексии в рефлексию
двухвекторную, поскольку знание будущего делало возможным его
сопоставление с настоящим.

3. Открыли путь к научному рогнозированию отдалённого будущего.
Начало следующей волны интереса к научной футуропрогностике можно

датировать 60-ми годами ХХ века. Временем «Карибского кризиса», расширения
клуба ядерных держав, резкого роста количества ядерных испытаний и социальной
напряжённости в Западном мире. Все это в еще большей мере обострило проблему
того, к какому будущему движется челочество. Как следствие, в США и Европе
формируется сеть футурологических обществ, по инициативе А. Печчеи
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учреждается «Римский клуб» (1968), а в 1974 году создаётся Всемирная федерация
по исследованиям Будущего. Поэтому в 70-80-х годах ХХ века научная
футуропрогностика развивалась очень динамично и во многом благодаря работам
«Римского клуба». Приведем наиболее известны из них: «Исследование перспектив
Человества» Д. Медоуза - работа, вышедшая под названием «Пределы роста» и
ставшая «визитной карточкой» Римского Клуба (1972); трактаты М. Месаровича, Э.
Пестеля «Человечество у поворотного пункта» (1974) и Э. Ласло «Цели для
Человества» (1977); исследование Б. Гаврилишина «Маршруты, ведущие в
Будущее» (1980). В конце ХХ века прежде жгучий интерес к футуропрогностике
резко спал, и она опять перешла в стадию самосовершенствования.

В истоках второй волны интереса к научной футуропрогностике есть одна его
существенная составляющая, которую следует рассматривать особо. В 1957 г.
прошли предварительные переговоры о создании ЕЭС («Общего рынка стран
Европы») и в 1958 г. он оформился (по «Римскому договору») уже юридически.
Первые десять лет ЕЭС прошли в разрешении проблем взаимоувязывания
экономик, юридических баз, интересов и потребностей, учредивших его государств,
а вторые десять – в поисках пути повышения эффективности ЕЭС и в оценке его
отдалённых перспектив. Для этого, собственно, и предназначался «Римский клуб»
(эти две задачи при его учреждении определялись как первостепенные). Но уже в
самом начале своих научных работ его представители вынуждены были расширить
рамки изначально намеченного локального бытия и сосредоточиться на
глобальном. Потому что сразу же столкнулись с принципиальной проблемой – как,
не зная будущего в целом, спрогнозировать будущее в его отдельной части ?

С данной проблемой представители «Римского клуба» справились путём: а)
ретроспективного исследования текущего из гипотетически предвосхищённого
отдалённого будущего; б) выбора для прогнозов лишь тех сфер жизни, будущее
которых определяется математически, точными расчётами и компьютерным
моделированием. Математически выверенное будущее стало весомым аргументом в
пользу изменения настоящего и объективным подтверждением необходимости
перехода от риторики к конкретным действиям.

Существенен вклад «Римского клуба» в развитие процессов глобализации. Идея
трансформации ЕЭС в ЕС (в Союз европейских государств), выдвинутая «Римским
клубом», помогла исключить борьбу за государственные суверенитеты в ходе
создания ЕС, она же лежит и в основание идущей глобализации. Эта идея проста и
прагматична: а) ядро ЕС создают государства, осознавшие его полезность и
способные реально обеспечить его деятельную эффективность; б) длительность
существования ЕС и темп расширения числа его участников предопределит
уровень жизни и степень свободы входящих в ЕС граждан. Именно так
предвосхищённое в идее воплотилось в практике. Сначала в ЕС вошли страны,
которые хотели объединиться, а затем – увидевшие преимущества объединения
государств, впоследствие – страны, вынужденные присоединиться.

По такой же синергетической модели проходит и глобализация современного
мира. Начав её как внутреннюю, западная цивилизация значительно ускорила своё
экономическое развитие и теперь, подобно водовороту, втягивает в процесс
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(посредством финансовых, экономических, производственно-технологических и
торговых связей) остальные государства. При нынешнем расширении «прежде-
локального» во «всеобъемлющее» постепенно проявляются попутные эффекты,
которые, вероятно, и не могли быть спрогнозированы во времена активной
деятельности «Римского клуба». Так, например:

• Углубляющаяся «глобализация» всех сфер бытия современных людей
сформировала, по мнению французского философа Э. Морена, у многих –
зачатки «планетарного сознания» [4, п. 2.6].

• Несмотря на культурно-цивилизационные различия большинство из
инициируемых Западом глобальных проектов ныне активно
поддерживается Востоком.

• Запад стал более открытым, демократичным, толерантным. Преодоленные
трудности самоглобализации подвигнули Западный мир скорректировать
своё былое видение настоящего и будущего.

• Примерно с конца ХХ века, степень цивилизационного противостояния
резко снизилась, заметно расширились и углубились взаимопроникновения
цивилизаций.

• Многие межгосударственные противоречия разрешаются за столом
переговоров или с помощью международных посредников, что становится
общепризнанным международным правилом.

Вышерассмотренные пробы футуропроектирования будущего позволяют
констатировать:

1. Человество в ХХ веке очень быстро перешло от пассивного созерцания
течения истории к освоению прогностики хода истории, и к пробам его
коррекции.

2. Два фактора - активное вмешательствро в ход истории и  развитие
научной футуропрогностики - свидетельствуют о начале осмысления
человечством реальных перспектив своего бытия на земле.

3. Успех глобализации был предопределен прогностической подготовкой и
вниманием к опытам революционного ускорения, что привело к модели
ненавязанной глобализации.

4. В ходе глобализации со временем могут осуществиться многие подчас
неожиданные прогнозы, уходящие своими корнями в религиозно-
мифологические представления.

Научная футуропрогностика пока в зачаточном состоянии и потенциальных
проблем на пути её статусного оформления будет предостаточно. Тем не менее
даже и при контурном обозначении своих возможностей наличная научная
футуропрогностика продемонстрировала собственную необходимость, поскольку
человеку свойственно осознанно продвигаться в будущее.

Выводы. Наблюдаемые процессы глобализации демонстрируют реальную
возможность научного футуропроектирования, что неизбежно ставит проблему
ограничителей свободы футуропроектирования и предохранителей от возможных
ошибок. Подобная задача в науке ещё не ставилась, но имплицитно она присутвует
во многих дискуссиях и обозначается в связи с двумя аргументами: а) не всё, что
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угодно, допустимо конструировать в будущем, а только то, что согласуется с
настоящим; б) прогнозируя будущее, нужно «ударять по клавишам возможного»,
поскольку «игра не по клавишам» может привести к хаотизации мира людей.
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ЧЕЛОВЕК ЗАБЫЛ СЕБЯ

Шелковая Н.В.

В статье раскрываются деградационные процессы в современном западном техногенном
обществе, в частности, роботизация людей; обосновывается мысль о необходимости перехода от
абсолютизации ratio к кордоцентризму для восстановления утраченной гармонии человека с миром,
природой и самим собой.

Ключевые слова: роботизация, абсолютизация ratio, кордоцентризм.

Цель данного исследования заключается в раскрытии процессов деградации
современного западного техногенного общества и в обосновании необходимости
восстановления утраченной гармонии человека с миром, природой и самим собой
посредством перехода от абсолютизации ratio к кордоцентризму.

В качестве иллюстрации опишем здесь два эпизода.
В книге «Анастасия» В. Мегрэ описывает природно-космическое воспитание

Анастасии. Маленькая Настенька живет одна в лесу среди животных, птиц и
растений, которые ее учат, любят и оберегают. Только раз в неделю к ней приходит
ее дедушка (родители ее погибли). Будучи, как все дети в ее возрасте,
«почемучкой», она не раз спрашивала дедушку: «Почему …?», но он неизменно ей
отвечал: «Милая Настенька, ты всё знаешь сама». «Откуда же я знаю? –
спрашивала Настенька, – ведь я еще совсем маленькая девочка». «Ты можешь все
понять сама», – говорил, целуя ребенка, дедушка и уходил. Через неделю он
приходил, и Настенька вновь обращалась к нему с тем же вопросом, говоря, что не
смогла понять сама. Он ее уверял, что она обязательно все поймет, нужно только
время. И когда он приходил через неделю вновь, она его встречала с радостным
возгласом: «Дедушка, я всё поняла сама!». «Вот видишь, я же говорил тебе», –
отвечал дедушка. Так повторялось множество раз. При этом понимание маленькой
Настеньки было таким глубоким, что дедушка (да и не только он!) никогда бы до
этого не «додумался». Откуда же у маленького ребенка появлялись в ее головке
«несмышленыша» гениальные, глубокие и мудрые мысли-ответы на вопросы о
мире? Может, ее детский мозг настраивался, как приемник, на волны-информации,
излучаемые ноосферой, а, может, ее сознание, как лазерный луч, прорывалось за
пределы ноосферы в Космос и черпало знания там?

Другой эпизод произошел со мной в фотоателье. Я попросила девушку сделать
10 фотографий, она взяла калькулятор и стала умножать 0,55 (грн.) на 10. Она уже
не могла или не хотела осуществить в голове элементарную математическую
операцию. Не могла или не хотела? Немощь мозга или лень мозга?..

Что же происходит в современном мире: интеллектуализация или дебилизация
населения? Еще Гераклит говорил: «Многознание уму не научает». Сегодня я бы
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сказала, что многознание информационного общества создает (или штампует
партиями?) «информированных дебилов». Печальный парадокс: чем больше знают
люди, тем меньше понимают то, что знают, то, что происходит в мире и с ними
самими (не «запутанность» ли в себе является одной из причин массовых неврозов и
бума психотерапии?..).

Позволю себе в связи с этим привести мысль из моего «Дневника мыслей» (и
мысли эти не из книг, из «ниоткуда» (ниоткуда? а, может, из ноосферы или
Космоса?): «Если очень быстро «шевелить лапками», то в воде не утонешь, в песке
не увязнешь, проскользнешь по поверхности стремительно, Да, не увязнешь, но и не
познаешь глубины…». Современные люди мчатся стремительно «по поверхности»
знаний, чувств, жизни. Одной из особенностей современной цивилизации является
стремительный темп жизни, лавинообразный рост информации, даже темп речи
стал стремительным до непроизносимости, не говоря уж о невозможности усвоения
такого количества информации, низвергаемой, как водопад, на человека, к тому же
в таком неестественном для живого человеческого организма темпе. Человеческий
организм просто не выдерживает этого насилия над ним и реагирует срывами,
неврозами.

Люди бегут, торопятся, спешат. «Время – деньги» – лейтмотив жизни многих
современных людей. Но куда же они спешат? К тому финишу, к которому мы все
придем – к смерти? Зачем же так спешить к ней придти? Может, стоит
остановиться, посмотреть по сторонам, остановить мгновение и увидеть Вечность
и высшую Красоту и Гармонию мироздания, разлитую щедро во всем, в том числе,
в человеке. И почему люди спешат взять, причем взять что-то из серии
материальных удовольствий, превращаясь, по сути, в тех, о которых Демокрит
говорил: «Те же, которые… купаются в потоках удовольствий и пожирают
ничтожные и безумные предметы роскоши, суть люди свиноподобные» [1, с. 27].

Люди забыли, что всё материальное тленно, что рождается и появляется, то
умирает и исчезает. И лишь духовное вечно. Люди гонятся за иллюзией, майей,
строят Вавилонскую башню. А в результате?.. А в результате то, о чем мудро
предупреждает Библия, – люди перестали понимать друг друга, и забыли, что в тот
мир (по-ту-стороннний, за-гробный), в который они так спешат, ничего
материального взять нельзя (этому учили все мудрецы Востока и Будда, в
частности).

Современное западное, так называемое «цивилизованное общество»
превращается (или уже превратилось?) в «цивилизованное варварство» (Н.
Бердяев). «Цивилизованные люди» всё более и внешне, и внутренне напоминают
папуасов, жителей племени Умбу-Юмбу: достаточно лишь взглянуть на стиль их
одежды, обильный татуаж и пирсинг, украшения, манеры, формы общения,
послушать их разговоры и «музыку» (бум-бум-бум…). Крушение «культуры
вечности и вертикали» и беснующееся торжество «одноразовой культуры попсы» –
еще одно печальное подтверждение этого деградационного процесса в Западном
обществе (в который с удовольствием втягивается и Украина). По существу,
происходит о-животнивание людей.
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Вспоминается мысль, неоднократно изрекавшаяся философами всех времен: «В
человеке соединяются Божество и ничтожество, «верх» и «низ». И по своей воле,
данной ему Богом, он может подняться до небес и пасть до состояния животного».
Добавлю, хуже животного, ибо о-животненный человеческий ум изощряется до
таких противо-естественных действий, до каких ни одно другое живое существо не
доходит. Достаточно упомянуть о целенаправленном и осознанном (!?..)
самоуничтожении людьми себя как индивидов и как вида.

Почему же это происходит? Почему ни одно живое существо на Земле, кроме
человека, не ведет образа жизни, который уничтожает его на уровне особи и вида?
Может, потому, что современный «западный человек» уже не живой, не природное
существо?

В сознании современного человека природа предстает как нечто пассивное, как
аморфный фон существования социума. Из храма, какой ее видели в древности, она
превратилась в мастерскую для удовлетворения неутолимой жажды удовольствий
(материальных благ). Для древнего человека природа была частью его, а он –
частью природы, т.е. имело место отношение «человекприрода» (одно слово!).
Более того, природа рассматривалась им не как нечто низшее, а как насквозь
«сакрализованное пространство». Всё человеческое бытие и вся окружающая среда
имели для древнего человека сакральные смыслы.

Современный человек отделил себя от природы, он возле, около, над, но не в
ней. Так рождается мироотношение «человек и природа» (три слова!). Уход от
природы, от земли, панурбанизация нарушили связь человека с землей. Нельзя не
согласиться с мнением М. Хайдеггера, что все ценное в человеке укоренено в
глубинах родной земли, современный же способ человеческого существования
приводит к нарушению этой укорененности, «земледелие и сельское хозяйство
превратились в механизированную пищевую промышленность, и здесь, как и в
других отраслях, происходит глубочайшее (выделено мной – Н.Ш.) изменение в
отношении человека к природе и к миру перед ним» [3, с. 110].

Однако, широко распространенное в последние десятилетия изложение
информации по экологии в апокалипсическом стиле, ведет лишь к невротизации
общественного сознания и появлению состояния «экоистерии» (Н. Киселев) [4, с.
141], но отнюдь не к сближению человека с природой, не к осмыслению
органической связи человека с природой, союз «и» (человек и природа) остается.

Similis simili gaudet (Подобное тяготеет к подобному – лат.). К чему же тяготеет
современный «западный человек»? (Замечу в скобках, что «восточный человек»
иной, но это предмет особого разговора и тема для дискурса: «Почему сегодня
Восток постепенно завоевывает (или «внедряется в») Запад?»). К компьютерам,
мобильным телефонам, плейерам (вплоть до комп-, моб- и плейер-зависимости).
Еще в начале ХХ века осмысление этого процесса приводит Н. Бердяева к
следующим мыслям: «Жизнь делается все более технической. Машина налагает
печать своего образа на дух человека… В цивилизации само мышление делается
техническим, всякое творчество и всякое искусство приобретает все более и более
технический характер… Цивилизация есть подмена целей жизни средствами жизни,
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орудиями жизни… Машина получает магическую власть над человеком» [5, с. 260–
262].

Современное информационно-компьютерное общество порождает
«компьютерных людей», проблема компьютерной зависимости стала одной из
главных для психологов. Рождается новый человек – техногенный, на место
биогенезу приходит техногенез. Если в биогенезе носителем процесса является
биос, живое вещество или биовещество, то в техногенезе носителем становится
технос или техновещество. Устанавливается тоталитарное господство техногенного
человека, наиболее приспособленного к техносфере [6]. На «человека духовного» в
информационно-техногенном обществе смотрят часто как на существо не от мира
сего (но он, действительно, не от мира сего!).

Таким образом, выражение «человек умер» – не метафора постмодернизма, а
констатация реального процесса. Человек умер, живой человек умер, «живет»
биоробот, который только думает, что он живой.

Техногенный человек, как робот опутан (в прямом и переносном смысле)
проводами и приборами, ему гораздо уютнее в компьютерном («интернетском»)
виртуальном мире, чем в живом. Невольно вспоминаются слова из песни 70-х годов
ХХ века: «Я боюсь, что в 2001 году нам заменят сердца на транзисторы… Робот, ты
же был человеком, мы бродили по лужам, в лужах плавало небо… Я прошу: ну
попробуй, стань опять человеком!» Как прозорливо описаны процессы XXI века!
Транзисторы вместо сердца…

Сердце… Будучи преподавателем университета, я обратила внимание на то, что
молодежь смотрит, но не видит, слушает, но не слышит и… не чувствует…
Почему? Ведь особенностью любого живого существа является его способность
чувствовать. Цветы чувствуют, деревья чувствуют, животные чувствуют,
насекомые чувствуют, а человек бес-чувствен… Что происходит с человеком? Он
знает, но не чувствует. Но можно ли что-то реальное знать, не чувствуя? Без
чувств возможны лишь «мысли о…», «чистое мышление» (а что, реальный мир,
живое «пачкает» мышление?), абстракции, но не реальный, живой мир.

Абсолютизация ratio, низведение сердца до уровня биологического органа
привели к виртуализации человека, его роботизации. Как не вспомнить прекрасный
и глубокий роман А. Беляева «Голова профессора Доуэля», предвосхищающего то,
что творится в современном мире. «Платон поместил душу человека в голове;
Христос поместил ее в сердце», – отмечал св. Иероним. «Душа в голове».
Парадоксально звучит, но, действительно, у большинства современных людей душа
в голове. Люди думают, думают, думают… Думают, что любят, думают, что живые,
будучи биороботами. Человек разучился любить. Человек разучился чувствовать
(эмоции ≠ чувства). Но о любви не думают и не говорят, не узнают и не познают, ее
просто чувствуют в сердце. И сердце сжимается болью, если боль испытывает
любимое существо, будь-то человек, животное или растение. Испытывает ли боль
сердце людей по-садистски относящихся не только к природе и людям, но и к самим
себе? Ибо злоба, обращенная вовне, возвращается («Что посеешь, то и пожнешь», –
гласит народная мудрость).
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Сможет ли человек, чувствующий боль мира, причинить миру боль и
безответственно относиться к своим поступкам? Мучит ли нас стыд не только за
совершенное зло, но и за то, что не предпринята хотя бы попытка (на любом
уровне) уничтожить, предотвратить или хотя бы уменьшить зло? Святой кается не
за совершенные им грехи, а за то, что не предотвратил чужие. Здесь имеет место
обостренное чувство совести. Не поиск виновного, наказание и осуждение за вину –
это внешнее, в голове, а чувство стыда, собственного стыда – это внутри, в душе, в
сердце.

Выводы. Современное общество называется информационным. Сегодня знания
из средства постижения высшей Истины превратились в самоцель. Человек
«растекся» по поверхности знаний, стал умным, утратив способность вхождения в
глубину, свойственную мудрости, способности, используя терминологию М.
Хайдеггера, вслушиваться (Horchen) и вникать (Ver-nehmen). Абсолютизация ума
является, по существу, абсолютизацией виртуального мира, «при-думанного
(головой!) мира». Кордоцентризм, уходящий своими корнями в глубокую и мудрую
древность (не умную, а мудрую, ибо мудрость ≠ ум, мудрость = сердце + ум)
Древнего Египта, всегда знал (здесь «знание» как «ведение», т.е. глубинное
погружение в то, что постигаешь, «впитывание» его в себя), что центр человека –
его сердце, что сердце – седалище мысли (а не голова!). Истинные знания
рождаются в сердце (иногда долго «вынашиваются» в нем и рождаются в муках), а
голова уже их «выращивает» и «выводит в свет».

Человек забыл себя, забыл свою Бого-подобность, свою вертикаль. Вертикаль
опрокинулась в горизонталь… Культ ratio трансформировался в современный культ
виртуального мира. На кордоцентризм Востока, кордоценризм русской религиозной
философии Запад долгое время (с «легкой руки» Сократа, Платона и особенно
Аристотеля) смотрел с пренебрежением. И к чему же пришел ум? К безумию…
Невольно вспомнился фильм Стэнли Крамера «Этот безумный, безумный,
безумный мир». Иногда мне (и, вероятно, увы, не только мне) современное
общество напоминает большой сумасшедший дом, и приходит мысль З.Фрейда о
том, что современное общество больно неврозом (заметьте: не «отдельные люди», а
«общество» больно неврозом).

Человечество несется в бездну небытия, без-умно несется, управляемое… умом.
Можно ли спасти людей, человечество? И да, и нет.

Да, если люди сами захотят спастись (т.е. спасти себя), ибо свобода, данная
Богом человеку, предполагает само-стоятельный выбор своих действий. И если
люди захотят спастись, вспомнят себя, возвратятся к себе (не физической твари,
варвару, а духовному Бого-подобному существу), «проклюнутся» из скорлупы
своего «Эго», откроют свое сердце навстречу миру, природе и друг другу; если
чужое «Оно» станет род-ным «Ты», то они вновь станут живыми, чувствующими,
любящими. Ибо, отойдя от Бога, который есть Любовь, «убив» Бога живого
(«мертвые» учения и культ не в счет) человек, по существу, «убил» в себе
способность любить, не «думать о любви к…», а любить. Вернувшись к себе,
вспомнив свою богоподобную, любящую сущность, люди просто не смогут



193
Человек забыл себя …

уничтожать мир, природу и себя, как это происходит в современном мире. Разве
истинно любящий может покушаться (даже в мыслях) на любимого?

Если же люди не захотят сами спасти себя, то никто им не поможет, ибо
свобода выше даже Бога, как мудро об этом говорил Н. Бердяев.
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ВЛИЯНИЕ СУБСТАНЦИАЛЬНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ НА
ФОРМИРОВАНИЕ АУТОПОЭТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (ИЗ ОПЫТА СОЦИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫМИ ПРОГРАММАМИ

КОМПАНИИ BOUNTY SCA UKRAINE)

Багаева Т.Л.

Причиной высокой эффективности маркетинговых проектов, реализуемых в формате программ с
усиленными социальной направленностью и мотивирующим воздействием, является ориентация их
управленческих стратегий на проявление субстанциальной рациональности субъектов
взаимодействия. Появление в процессе современной социокультурной динамики и успешное
функционирование коммуникационных систем такого рода детерминировано их социальной
востребованностью и характеризуется способностью системы к самоорганизации, саморефлексии и
осуществлению самотворения через функцию аутопойесиса.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, Bounty SCA Ukraine, программы с усиленными
социальной направленностью и мотивирующим воздействием, субстанциальная рациональность,
аутопойесис.

Постановка проблемы. Начало XXI века отмечено углублением процесса
глобализации и сопутствующим ему беспрецедентным ужесточением конкуренции
на мировых рынках. Эти процессы происходят на фоне существенных социальных
сдвигов, во многом изменивших миропонимание потребителей и, как следствие, их
нужды, а также потребительские ожидания, предпочтения и поведение.
Взаимопонимание, доверие, консенсус, эмпатия, диалог становятся все более
востребованными в современных отношениях между людьми, что предопределено
всем ходом социокультурного развития в новых цивилизационных условиях.

Постиндустриальное состояние социума характеризуется растущей
гетерогенностью, мозаичностью, существенной модификацией центральных
ценностей и смыслов, изменяющих суть общества, основой которого становятся
знания, информация, управленческие и информационные технологии, что
радикально меняет идеологию маркетинговых коммуникаций, и эти изменения
требуют выявления и изучения.

Актуальность настоящей статьи предопределена тем, что в исследованиях
проблем рыночной экономики недостаточно внимания уделяется социокультурным
аспектам менеджмента, маркетинга и рекламы, особенно их современным
метаморфозам. Сегодня главной гуманистической целью социокультурной
модернизации становится формирование духовных и нравственных предпосылок
активизации и утверждения новых форм деятельности. Во многих сферах, в
частности в коммуникационной деятельности, утверждают себя новые формы
управления, в которых ценностные, мотивационные и идейные факторы становятся
основой различных традиций проявления активности организаций и отдельных
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индивидов. Поэтому видится необходимым проанализировать механизмы
управленческого воздействия получающих все большее распространение в
рыночной среде рекламно-коммуникационных программ, отличительными
свойствами которых являются усиление социальной направленности и
мотивирующее воздействие на целевые аудитории. Все больший интерес
представляют социальные механизмы и возможности оптимизации процессов
управления, повышающие эффективность маркетинговых коммуникаций,
направленных на отдельных индивидов, их группы, а также коллективы,
вовлеченные в процесс продвижения на рынок товаров и услуг.

Объект исследования – современная рекламно-коммуникационная
деятельность, претерпевающая трансформации в связи с изменениями,
происходящими в обществе.

Предмет исследования – социально-управленческие инновации в рекламно-
коммуникационной сфере, направленные на усиление социальной направленности и
мотивирующего воздействия маркетинговых коммуникаций.

Эмпирическая база исследования – деятельность компании Bounty SCA
Ukraine, специализирующейся на социально направленных рекламно-
коммуникационных программах.

В процессе исследования были использованы:
– рабочие материалы проектов «Картка Немовляти» («Карточка младенца»),

«Клуб Баунти» (Bounty Club), «Открытая школа материнства» и др., реализованных
компанией при поддержке Министерства здравоохранения, Министерства по делам
семьи, молодежи и спорта Украины и финансируемых компаниями,
заинтересованными в продвижении своих брендов, предназначенных для молодых
матерей;

– массивы данных, полученные в результате реализации данных проектов1.
Особенность программ, потенциал охвата которых составляет до 95 %

представителей целевых аудиторий (беременных женщин и молодых матерей) –

1 – Добровольная ежедневно пополняемая база данных о молодых матерях наиболее
крупных городов Украины (Киев, Львов, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Донецк). Поля
базы включают информацию о роддоме, имя новорожденного, сведения об его росте и весе
при рождении, его цифровую фотографию в первые дни жизни. Информация служит для
привлечения молодых матерей к участию в клубных программах.

– Добровольная системно пополняемая база данных беременных женщин г. Киева,
ставших на учет в женских консультациях. Поля базы содержат информацию о женской
консультации, в которой наблюдается женщина, ее лечащем враче, некоторые данные,
представляющие интерес для компаний-рекламодателей, контактную информацию.

Для сбора информации использовался собственный программный продукт компании –
Collector. Анализ данных проводился на основе системы SPSS Base 7.5.

К 2004 г. был достигнут стопроцентный охват родильных домов в городах с населением
1 млн. +, в 2008 г. – женских консультаций г. Киева. База данных ежегодно пополняется 60
000 новых контактов. За этот период тренингами были охвачены более 400 врачей,
проведены 11 тренингов для акушеров-гинекологов, более 400 – для беременных женщин
(присутствие на каждом – от 50 до 100 чел.).
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персонифицированный подход к каждому индивиду. Это стало возможным
благодаря развитию информационных технологий, в частности,
компьютеризованных систем управления долгосрочными взаимоотношениями с
потребителями (CRM).

Основным показателем эффективности коммуникационных программ является
достижение запланированных результатов в преобразовании объектов социального
воздействия. Ее оценка ведется по формуле: «цель – средства – результат».
Показатели «отклика» в коммуникационных проектах с усиленной социальной
направленностью и мотивирующим воздействием значительно превосходят
показатели, достигаемые при использовании традиционных стратегий
маркетинговых коммуникаций. Например, в проекте, продвигающем платежные
карточки одного из украинских банков, при охвате 95 % целевой аудитории уровень
отклика составил 73 %, в то время как в проектах директ-маркетинга средний
результат – около 4 %.

Рекламно-коммуникационные программы, отличающиеся усиленными целевой
направленностью и мотивирующим воздействием, стали осуществляться на
территории Украины после приобретения украинской стороной у британской
компании Bounty лицензии на право реализации проекта Babyboom. Ее опыт не
только в Великобритании, но и во многих других странах показал возможность
достижения исключительно высокой результативности процесса маркетинговых
коммуникаций путем целенаправленной работы со специфическими аудиториями,
которые формируют индивиды, находящиеся в особом состоянии, в котором они
оказались на том или ином этапе своего жизненного пути. При реализации
предложенных британцами программ предусматривались издание комплекса
информационных материалов для женщин в период материнства, коммуникации с
молодыми матерями в роддомах, распространение бесплатных образцов товаров для
молодых матерей, создание Интернет-портала, посвященного вопросам
материнства.

Социальной основой процесса управления программами, предложенного
компанией Вounty в качестве ее ноу-хау, как у большинства западных компаний,
образовавшихся в 50-е годы прошлого века, является формальная, «буржуазная»
рациональность, описанная в работах М. Вебера [1, c. 602-643], которую возможно
охарактеризовать следующими параметрами: эффективность, калькуляция,
предсказуемость, контроль. Управленческие усилия в данном случае сосредоточены
на оптимизации путей достижения прагматических целей. Большинство процессов
управления запротоколировано, существенная роль отводится инструкциям,
описанию процедур, системе показателей контроля за ходом процессов, наказаниям
и поощрениям персонала.

Таким образом, в управленческом механизме данного типа заложено
противоречие – доминирование формальной рациональности, которая, по существу,
трактуется как буржуазная рациональность, в то время как в жизненных мирах
социальных акторов преобладает субстанциальная рациональность, основанная на
следовании конкретным ценностям и этическим нормам. А это значит, что в
управленческой деятельности украинской коммуникационной компании,
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осуществляемой в принципиально новом постсоветском пространстве, нашла
отражение идея коммуникативной рациональности, сформулированная немецким
социологом Ю. Хабермасом, активно предпринимавшим попытки создать
эффективно работающий теоретико-методологический инструментарий
классических и современных парадигм. Социолог писал: «Формальная
рациональность лишена гуманистического содержания и препятствует достижению
консенсуса и понимания между людьми; структуры современной социальной
системы представляют ту силу, которая колонизирует жизненный мир индивидов,
что создает барьеры на пути к естественной, аутентичной коммуникации.

Взаимодействие людей настолько атомизируется, что уже неясно, где в этих
формально рациональных отношениях подлинно человеческий смысл, «...под
угрозой оказываются функции символического воспроизводства жизненного мира,
он оказывает упорное сопротивление и успешно удерживает дистанцию фронта
между собой и системой» [2, c. 11].

Украинская коммуникационная компания, реализующая проект,
позаимствовала у проекта Babyboom идею создания пластиковой карточки с
цифровым фото младенца, сделанным в роддоме. Однако, если в Великобритании
такая карточка, содержащая информацию о росте, весе новорожденного и роддоме,
в котором он появился, пересылается наложенным платежом его семье и стоит 33
фунта, то в Украине такая карточка стала использоваться не для получения
прибыли, а как возможность войти в контакт с молодой матерью в особый,
позитивно для нее окрашенный момент, осуществить коммуникационный дискурс,
эмансипированный от внешнего принуждения. «Карточка младенца» стала не
только памятным сувениром, но и пропуском – приглашением на информационные
программы, организуемые коммуникационной компанией.

Важно отметить, что во взаимодействии с социальными акторами,
вовлеченными в коммуникационные программы с усиленными мотивацией и
социальной направленностью Bounty стремится обеспечить поддержку своей
деятельности, исходя из саморефлексии, социальной активности контрагентов,
участвующих в коммуникационном дискурсе (рис. 1) и сформировать
«неинституциональное» мнение в том числе и у представителей референтных групп
и властных структур, обеспечивающих административную поддержку.

Рекламодатель Целевая аудитория

Референтная группа Государственные
структуры

BOUNTY SCA

Рис 1. Социальные акторы, участвующие в маркетинговых программах с
усиленными социальной направленностью и мотивирующим воздействием.

Из схемы, представленной на рис. 1, видно, что коммуникационная компания
взаимодействует с целевыми аудиториями (молодыми матерями, беременными
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женщинами), референтными группами (врачами) и властными структурами
(профильными министерствами и муниципальными органами). При этом она
функционирует на рынке, на котором, в основном, работают отделения и
представители транснациональных корпораций (фармацевтических, производителей
товаров массового спроса). Эти компании выстроили систему бонусов для
референтных лиц различных уровней (врачей, чиновников соответствующих
ведомств в центре страны и ее регионах), причем данные лица одновременно
попадают в поле деятельности десятков компаний и стремятся получать
разнообразные вознаграждения одновременно из многих источников, часто
конкурирующих между собой.

Врачи, общаясь с их представителями, заинтересованными в продаже своей
продукции, естественно, привносят в свою деятельность элементы прагматические
калькулирующей рациональности. Конкуренция между фармацевтическими
продуктами в данном случае, по сути, превращается в конкуренцию между
системами маркетинговых коммуникаций различных компаний, основанную на
формальной рациональности, формула которой: «рекомендации врача получает тот
фармацевтический бренд, чей бонус весомее». Подобные действия операторов
рынка приводят к дегуманизации медицинского обслуживания, макдонализации
взаимоотношений врача и пациента.

Украинские программы были построены с учетом субстанциальной
рациональности, основанной на следовании конкретным ценностям и этическим
нормам, рациональности коммуникативного действия, эмансипированного от
внешнего принуждения и насилия. В основу управления коммуникативным
процессом легло достижение понимания, гармонизации планов индивидов с
другими участниками взаимодействия. Это выразилось в том, что после
соответствующей исследовательской работы и определения ценностной ориентации
и нереализованных потребностей представителей каждой референтной группы для
них была составлена исключающая систему финансовых бонусов мотивационная
программа, способствующая получению новых знаний, навыков, открывающая
новые ракурсы самоактуализации индивидов.

Например, врачи женских консультаций стремятся оптимизировать
коммуникацию с беременной и сократить время приема, уходя от обсуждения во
врачебном кабинете прямо не относящихся к их компетенции вопросов, например,
касающихся психологии беременности или «общения» матери с будущим ребенком.
В то же врачам задают эти вопросы, и они чувствуют, что им не хватает
соответствующих знаний.

Данные факторы были учтены в работе с врачами женских консультаций,
которых стимулировали привлекать беременных женщин к участию в программах,
предлагаемых коммуникационной компанией. Ею был разработан цикл тренингов, в
частности, дающих знания в областях психологии материнства, правового
обеспечения деятельности врача.

Врачи, получая актуальные для них знания, становятся лояльными к компании
и настоятельно рекомендуют своим пациенткам участвовать в финансируемых
рекламодателями ее клубных мероприятиях, являющихся инструментом
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маркетинговых коммуникаций, каналом взаимодействия с аудиторией, механизмом
управления ее потребительским поведением.

Эффективность такого управления измеряется степенью изменений по
сравнению с начальной ситуацией именно знаний, мнений и представлений, а также
социального и потребительского поведения представителей целевых групп. Таким
образом, в данном случае эффективность является качественным показателем,
который выражает рост или падение их доверия и симпатий к коммуникационной
компании и продвигаемым ею брендам. Одновременно происходит
социокультурная интеграция: участники программ входят в непосредственные
личные эмоциональные, дружеские отношения, что предопределяет комфортную и
располагающую к доверию обстановку и дальнейшее направленное
распространение маркетинговой информации, ее модификации и интерпретации в
различных контекстах.

Из схемы на рис. 2 видно, что в алгоритме управленческих действий
попеременно присутствуют опции, когда субъектом, инициирующим
распространение маркетинговой информации, выступают не сотрудники компании,
а властные структуры, врачи и сами будущие матери. Исходя из собственных
ценностей и мотивационных посылов, они в интересах коммуникационной
компании добровольно распространяют информацию о продвигаемых в их среду
брендах, контролируют реакцию на нее представителей целевой аудитории.
Коммуникативное воздействие информации усиливается, т. к. представители
целевой аудитории получают ее от референтных для них индивидов – врачей,
членов собственной группы («an equal person, like me»), взаимодействуя с ними на
базе общих интересов. Дальнейшее распространение рекламной информации
объясняется общностью социальных проблем, с которыми индивиды сталкиваются
в определенной ситуации на определенном этапе своего жизненного пути.

В данном процессе управления коммуникацией отсутствует манипуляция.
Определяющим фактором выступают ценности, имеющие социальную значимость
для участников коммуникационных программ, базирующиеся на групповом
сознании и являющиеся их социальными ориентирами. Приоритетными становятся
осознанные людьми ценности их собственной жизни и жизни их будущих детей,
общечеловеческие ценности, которые предопределены необходимостью общества,
как целостной системы, в ее стремлении к самосохранению.

Конечные результаты данного социального действия – новая социальная
реальность, принципиально отличная от старой, «исходной» реальности, поскольку
действующими субъектами было привнесено нечто такое, что отсутствовало в
момент начала деятельности, в частности, информированность молодых матерей об
особенностях ухода за новорожденными, их коммуникация внутри клубных
сообществ.
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Рис. 2. Схема трансляции информации в процессе реализации маркетинговых
программ с усиленными социальной направленностью и мотивирующим
воздействием.

Практика показала, что в рекламно-коммуникационных программах,
отличающихся усиленными социальной направленностью и мотивирующим
воздействием, необходимо учитывать новое состояние потребителя, которое он
приобрел в результате развития и цивилизации рынка, а также собственной
социализации.

В связи с тем, что клубные группы объединяют индивидов с разными
социально-демографическими и психологическими характеристиками, для
мировоззренческой интеграции, достижения консенсуса в восприятии и оценке
транслируемой в их среду информации о новых материальных и духовных
ценностях, становится необходимым некий вызывающий доверие и оказывающий
влияние на других посредник. Он может быть среди приглашенных авторитетов,
компетентных лиц, информация, идущая от которых считается надежной, или
спонтанно оказаться среди членов группы.

Бренд, способный предложить потребителю реальное решение возникших в
связи с его актуальными нуждами социальных проблем и заменить манипулятивные
методы воздействия на целевые аудитории системой взаимозаинтересованного
взаимодействия, будет воспринят как обладающий социальной миссией. Он будет
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выделен из ряда конкурентов и на фоне переизбытка информации в различных
медийных средах получит кредит доверия.

Рассмотрим традиционную модель, присутствующую во всех
коммуникативных актах, в которых источник и получатель являются социальными
субъектами со своими статусами, социальными позициями, ролями и ролевыми
исполнениями. Как известно, применяя математико-технический взгляд на
социальную реальность, инженер-математик К. Шеннон и инженер-электротехник
У. Уивер анализировали коммуникацию между людьми как последовательность,
состоящую из пяти элементов: источник – передатчик – сигнал – получатель –
назначение [3, c. 379-423; 623-656].

У. Шрамм уточнил: благодаря тому, что отправитель и получатель сообщения
имеют некоторый «общий опыт», сообщение кодируется одной стороной и
декорируется другой, что помогает передать его смысл [4]. Ф. Уэстли и К. Маклин
дополнительно ввели различие между отдельными ролями в коммуникационном
процессе и подчеркнули значение обратной связи и обмена информации с внешней
средой [5].

Данная модель представлена на рис. 3 как традиционная модель коммуникации
и расширена моделью коммуникации, применяемой компанией Bounty SCA Ukraine,
демонстрирующем процесс объединения не конкурирующих между собой брендов,
информация о которых направлена на одну и ту же целевую аудиторию.

.
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Б ренд 1

Б ренд 2

Б ренд 3

Б ренд 4

Б ренд ..

Ком м уникаци онн ая
ком пания

Ц елевая аудитория 1
Ц елевая аудитория 2
Ц елевая аудитория 3
Ц елевая аудитория 4
Ц елевая аудитория
...

О брат ная связь

Рис. 3. Традиционная коммуникационная модель

Схема, представленная на рис. 4, показывает, как в модель субъект-объектного
взаимодействия властного типа внедряется спонтанная самоорганизация,
рождающаяся на диалоговой коммуникативной основе, выступающей как субъект-
субъектная система. Данный тип социальной регуляции можно определить как
комбинированный. Он занимает промежуточное положение между субъект-
объектным властно-административным способом регуляции и субъект-субъектным
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механизмом спонтанной самоорганизации через решение людьми своих жизненных
ситуации [6, с. 11]. Будучи включенным в поле социального взаимодействия,
коммуникационная компания подвергается управленческому воздействию со
стороны властных структур, референтных групп и целевой аудитории.

Бренд 1

Бренд 2

Бренд 3

Бренд ...

Коммуникационная
компания Целевая

аудитория

Референтная
группа

Поле социального управления

• Лечебные учреждения
•Органы государственного      управления
• Офис коммуникационной компании
• Площадки  клубных программ

•Канал трансляции маркетинговой информации

•Взаимовлияние коммуникационной компании,
референтной группы и целевой аудитории в  поле
социального управления
•Потребительское поведение

Рис. 4. Модель коммуникации, отображающая формирование самореферентной
системы.

Как же соотносится данная комбинированная модель управления с
существующими в социологии представлениями о субъекте, объекте и их
отношениях? Ясно, что один из субъектов, в данном случае коммуникационная
компания, выполняющая функции управления, рассматривается как орган,
доминирующий, планирующий и организующий совместную деятельность,
действия и взаимодействия с другим субъектом, который выступает в схеме и как
объект воздействия. Этот «другой субъект» обладает возможностью саморегуляции
и самоорганизации. Если он реализует этот потенциал и выступит в качестве
равноправного партнера доминирующего субъекта, субъект-объектная схема
отношений превращается в субъект-субъектную. Однако в нашем случае «другой
субъект» не является моносубъектным образованием, а представляет собой
подсистему, состоящую из представителей целевой аудитории (молодые матери) и
референтной группы (врачи).
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Отношения охватывают устойчивую систему социальных действий и
взаимодействий (субъект-объектную и субъект-субъектную). Рассмотрим, на каких
основаниях создаются отношения управления с каждым из элементов данной
подсистемы:

– на основании объективной зависимости (врачи – молодые матери);
– на основании субъективной зависимости, когда все участники строят

отношения, сознательно и добровольно принимая на себя формально или
неформально те или иные обязательства (коммуникационная компания – врачи).

В данной системе социальных действий важно определить связующее звено
(общий предмет, ценность, интерес) как «платформу» этих отношений и некоторую
регулятивную систему норм и правил (прав и обязанностей), которых участники
взаимодействия должны не только придерживаться, но и которые должны
выработать до того, как приступят к реализации согласованных действий.
Связующим звеном между коммуникационной компанией и врачами является
удовлетворение потребностей последних в формате мотивационных тренингов и
уверенность в «коммуникационном продукте», который предлагается компанией.

Связь между врачом и будущей либо молодой матерью в данной
управленческой модели является информационно наполненной зависимостью, так
как скреплена общим интересом и регулятивными механизмами и является
устойчивой социальной связью, целостным образованием, способным к
устойчивому функционированию и развитию. Она существует вне зависимости от
коммуникационной компании, но используются ею для достижения своих целей.

По мнению автора, результат подобного встраивания в устойчивую
социальную связь определяется отношениями управляющего субъекта и социальной
среды – они ее разрушают или воспроизводят, создают нечто новое, полезное,
передовое или воссоздают старое, малополезное, отживающее.

В то же время, если инициатор процесса – являющаяся субъектом управления
компания предлагает социально востребованные идеи, направленные на решение
конкретной социальной проблемы, предполагающие четкий и измеримый
социальный результат – общественную полезность (изменение качества жизни), эта
компания может получить от своих усилий синергетический эффект.

Поскольку управляющее воздействие на аудиторию осуществляется через
преднамеренно организованное влияние на ее сегментированную часть, но
опосредованно под влияние попадает и та часть аудитории, на которую это
воздействие не было рассчитано, последняя также стремится участвовать в
коммуникационном процессе, что является дополнительным ресурсом повышения
эффективности управленческой деятельности. Например, в процессе реализации
проекта «Карточка младенца» менеджмент коммуникационной компании,
реализующей его в крупных городах Украины, регулярно получал предложения от
заинтересованных структур из других населенных пунктов о расширении проекта и
включении в его географию их муниципальных образований, обязуясь взять на себя
ряд организационных функций и использовать административный ресурс для
поддержки проекта.
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Еще один пример: главные врачи роддомов с энтузиазмом и без бонусов
соглашаются на то, чтобы программа функционировала в их медицинских
учреждениях, что предполагает работу мужчин – полевых сотрудников компании –
в палатах, где содержатся молодые матери и новорожденные, и некоторую
дополнительную организационную нагрузку на персонал. Рядовые врачи, средний и
младший медицинский персонал также всячески поддерживают проект, продвигают
его. Благожелательное к коммуникационной компании информационное поле,
созданное внутри роддома (весьма закрытого медицинского учреждения),
сформировалось именно благодаря встраиванию самоорганизующегося
коммуникационного посыла в существующую систему социального управления,
присущую данному учреждению. Молодые матери, зная о проекте, «готовят»
новорожденного к фотографированию, которое становится для них важным актом
первого «представления» своего ребенка социуму.

Итак, оптимальная модель управления маркетинговыми коммуникациями
представляется автору как целостность субъект-субъектных и субъект-объектных
отношений – социальное тело, в котором систематизирующим фактором выступает
социально значимая, «овеществляемая» проблема, а доминирующим субъектом
является тот, кто реально способен интериоризировать эту проблему – создать
культурный образец, проект его решения и осуществить объективацию проекта
путем налаживания диалоговой коммуникации со всеми участниками совместной
деятельности.

Основная особенность социальной модели управления коммуникационными
программами, отличающимися усиленными социальной направленностью и
мотивационным воздействием, – сочетание формальных иерархий и сетевых
структур. Коммуникационная компания, реализуя свои программы, использует
данную модель: в ментальном отношении – за счет приращения знаний целевой
аудиторией; в социальном отношении – за счет привлечения к участию в проектах
членов общества, представителей этой аудитории. Стержнем данной модели
социального управления являются особые ценности, которые мотивируют к
действию индивидов как внутри организационной структуры компании – ее
коллективе, так и самоорганизующихся индивидов во внешней среде.

Теперь рассмотрим проблему соотношения организации и самоорганизации,
зачастую создающую драматическую напряженность в деятельности существенного
количества персонажей, вовлеченных в процесс строительства и изменения
социальной реальности. Извечная трудность состоит в конструировании симбиоза –
естественно-искусственного социального тела – практического субъекта,
преодолевающего препятствия на пути решения своих задач, моделирующего
ситуации на основе имеющихся знаний и управленческих навыков и, в нашем
случае, имеющего отношение одновременно и к коллективу, который реализует
программы, и к их участникам.

При реализации рекламно-коммуникационных программ, о которых идет речь,
объектами целевого коммуникационного воздействия являются социальные группы,
реализующие свои потребности, связанные с особыми обстоятельствами, в которых
они оказались. Данным группам в процессе коммуникации транслируются некие
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привлекательные для них смыслы, при этом и реципиент, и коммуникант
заинтересованы во взаимодействии с целью обмена этими смыслами.

Согласно утверждению Ю. Хабермаса, общественность, состоящая из
разрозненных индивидов, взаимодействующих по схеме «каждый с каждым», не
может служить базисом для общественной сферы. Ей на смену приходит публика,
состоящая из организованных индивидов [7]. Принимая во внимание, что
коммуникация является типом взаимодействия между людьми, предполагающим
информационный обмен, но отличается от диалога, Хабермас отметил, что
коммуникативно-структурированные жизненные сферы подчиняются императивам
ставших самостоятельными, формально организованных систем действия [8, c. 416].

Действия вовлеченных агентов координируются не эгоцентрическими
просчитываниями успеха, а посредством акта достижения понимания. Участники
коммуникационного действия не ставят свои успехи на первое место, они
преследуют индивидуальные цели, при условии, что смогут гармонизировать свои
планы действия на основе общих ситуационных определений.

Очевидно, что в рассматриваемой нами модели социального управления
коммуникационная компания как субъект управления выступает только одним из
субъектов самоорганизующегося процесса совместной деятельности. При этом
управленческие процессы и процедуры не задается «навечно» управляющим
органом, как это происходит в технических устройствах. В рассмотренной выше
социальной системе искусственная управленческая надстройка взаимодействует с
механизмами личностной спонтанной самоорганизации, а в некоторых случаях даже
встраивается в него, что приводит к синергетическому эффекту. Роль элементов
системы выполняют самореферентные операции, образующие
самовоспроизводящуюся сеть.

Применение принципов синергетики в социальных системах позволяет
исследовать качественные изменения в обществе как на основе учета
взаимоотношений между внутренними и внешними факторами воздействия, так и
соотношения рациональных и иррациональных действий индивидов. Данные
факторы закладывают в управленческий процесс определенный потенциал
непредсказуемости, иррациональности, непреднамеренности.

Это новое состояние, детерминированное особенностями современной
социокультурной динамики, связано с организацией самого себя, с возникновением
таких систем, которые посредством самонаблюдения и саморефлексии
осуществляют самотворение через функцию аутопойесиса и, что особенно важно,
как отмечает классик современной социологии Н. Луман, делают это через «поиск
инвариантов бытия», используя «возникающие внутренние игровые пространства
свободы».

«Аутопойесис означает, что в его правильном понимании есть порождение
внутрисистемной неопределенности, которая может быть редуцирована лишь
собственными структурными образованиями системы» [9, c. 69]. Способность
современного социума к саморефлексии и самотворению порождает практики
коммуникации ризомного характера с внутрисистемной неопределенностью.
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Это принципиально новые практики коммуникации, характерные для
становящегося, самоорганизующегося, нелинейно развивающегося социума. Ныне
никто не может детерминировать коммуникационный посыл, ибо индивид, будучи
самоорганизованным актором, придает ему свой особый смысл. Современная
коммуникация невозможна без плюрализации смыслов, придания им нелинейного
характера и без учета личных знаний социальных акторов, их индивидуального
габитуса, уровня самоорганизации, наконец, от сделанного выбора тех или иных
идентичностей. Тем самым утверждается инвариантный принцип развития
социальной реальности.

«Коммуникация, предполагающая аутопойетическую операцию коммуникации,
порождает общество, однако из этого не вытекает, какое именно это будет
общество... аутопойесис представляет собой некоторый инвариантный принцип для
определенной системы», – отмечает Н. Луман [9, c. 70].

Иллюстрируя данный тезис примерами из нашего практического опыта, мы
утверждаем, что на данном этапе развития маркетинговых коммуникаций
успешность управленческой модели может быть определена следующими
факторами: ориентация на ценности; реализация «социально нужных» идей,
направленных на решение конкретной проблемы; встраивание процессов
маркетинговой коммуникации в устойчивые и наполненные информационные
зависимости; наращивание социального тела.

Вывод. Ключевым фактором высокого уровня отклика на коммуникационные
проекты и, соответственно, их высокой эффективности становится построение
управленческой парадигмы на основе субстанциальной рациональности,
предполагающей достижение в процессе коммуникативного действия понимания и
гармонизации планов индивида с другими участниками взаимодействия. Такая
модель, примененная в процессах маркетинговых коммуникаций, обладает
потенциалом запуска синергетического механизма и замены управленческой
системы типа «линейный субъект – центрированный процесс» на систему с
самореферентной самоорганизацией.

Маркетинговая коммуникация, являющаяся источником полезной информации,
предлагающей пути решения актуальных для целевой аудитории и референтных
групп проблем и формирующей у них новые потребности, реализуемая в формате
программ с усиленными социальной направленностью и мотивирующим
воздействием, получив социальную санкцию, может трансформироваться в
долгосрочные благожелательные отношения коммуникационной компании с
потенциальными потребителями, что способно привести к значимым для
социальной среды результатам.

Однако необходимо отметить, что безотказную и высокоэффективную схему
управления маркетинговыми коммуникациями невозможно до конца простроить
ментально: аутопойетическая система обладает возможностью инвариантного
развития новой социальной реальности.
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УНІВЕРСАЛЬНА ТА ЛОКАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ:
ПРОБЛЕМА СТРАТЕГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В УМОВАХ БРАКУ

КУЛЬТУРНИХ РЕСУРСІВ

Паращич В.Я.

У статті автор аналізує механіку співвідношень універсального та локального у процесі
конструювання соціальної реальності. Відштовхуючись від конкретних сюжетів він доходить висновку
про спорідненість таких проектів із творами мистецтва і трактує такий зв’язок як принципові
можливість їх реалізації у сфері конкретного.

Ключові слова: Універсальне, локальне, тотальність, проект, естетичне сприйняття.

Предметом дослідження статті є соціальний вимір співвідношення
універсального та локального. Мета дослідження – виявити зв’язок універсального із
локальним у процесі конструювання соціальної реальності.

Cпроба відповісти на питання про те, яким чином вбувається взаємовплив між
ідеальною конструкцією та конструктивною практикою, (у сфері конкретного)
вимагає від нас звернутися до дуже чітко окреслених сюжетів. Показовим прикладом
є різка зміна державотворчої парадигми в Україні на початку 90–х років ХХ століття,
що потягнула за собою потребу пошуку та освоєння нових смислів у логіці існування
державних інститутів, адже практично ні один з них не був створений з чистого
аркушу. Така ситуація дає унікальну емпіричну базу для аналізу логіки та
внутрішньої структури процесів оприявлення масштабних конструктивних проектів
(Проектів конструювання культури) у сфері конкретного. Саме тому в цій статті
акцентована увага на проблемі стратегічного проектування в умовах становлення
держави.

Такий момент надає цьому питанню особливі ваги і становить особливе значення
для осмислення моделей, що з їх допомогою відбувається впровадження ідеальних
конструкцій до живої канви людських відносин. Можна говорити тут про шляхи
перерозподілу подібних конкретизованих змістів серед інституцій існування яких
зумовлене переважно зовнішніми, щодо нагальних функціональних потреб,
чинниками. Нам ідеться перш за все про ті феномени, які через свою повсюдну
представленість набувають ознак універсалій. Ба більше, сама номенклатура цих
інститутів виглядає універсальною: конституція, парламент, уряди – все це
обов’язково з’являється в новопосталих державах, а конфігурація цих владних
інституцій як би закладені в їх проектах із необхідністю відповідаючи узагальненому
зразку. Одним словом виникає враження, що будь які зміни завжди отримує тут не
проявлену природу. Наша гіпотеза полягає в тому, що такі універсалії виступають як
парадоксальне обмеження сили проектування, що її може розвинути Автор. З іншого
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боку, не менш парадоксальним чином, вказують шлях подолання себе через
дихотомію універсальне/локальне. Якщо справедливою є вимога врахувати
(залучити, чи навіть, поєднати) багато різнорідних підходів, теоретичних перспектив,
а надто їх дискурсів при стратегічному проектуванні то наша проблема виглядатиме
таким самим колосальним нагромадженням принципово нездатних до
структурування парадоксів. Якщо не повинна відбувається монополізація сили
стратегічного проектування однією із присутніх в дискусії епістем тоді сила
стратегічного проектування є найбільш «безсилою» силою оскільки вона не
знаходить точки свого застосування, а фокус її розмито. Попередньо можемо
говорити про необхідність при застосуванні цієї сили свідомого вимивання змісту із
залучених до аналізу категорій; говорити про потребу порожніх категорій. Відтак,
цей шлях стає продуктивним у вигляді побудови нескінченої низки «програм
запуску» – наповнення змістом порожніх категорій саме в полі беззмістовного
діалогу, власне полі стратегічне проектування.

Видається, що матеріалом для такого дослідження найкраще здатна послугувати
проблема оптимізації діяльності конкретної державної інституції – парламенту. Не в
останню чергу така конкретизована акцентуація може бути виправдана з огляду на
те, що цей орган являє собою найбільш складну систему серед тих, що здатних
реалізовувати владу в демократичній державі; в системі, що претендує на складність
як підставу свого існування; системі здатній до саморегуляції, зрештою, бути
тотожною-самій-собі. Тому він є, як найбільш непростим, так і найбільш цікавим
об’єктом застосування сили стратегічного проектування. Механіка і наслідки такої
пропозиції набуває колосального значення для всього державного організму.

Функціональним полем для цієї проблеми в Україні стало протистояння
унікамерального та бікамерального формату облаштування парламенту. Ідея
бікамералізму була потужно представлена в українському політичному дискурсі
впродовж усіх 17 років незалежності. Нашою підставою став той факт, що вже перші
проекти Конституції містили в собі два варіанти відповідних розділів, у тексті
подавалася модель бікамерального парламенту, а в додатках містився той самий
розділ тільки з унікамеральною структурою. При тому, що жодне інше питання в цих
проектах не формулювалось за допомогою альтернатив [Докладний дескриптивний
аналіз проблеми див.: 1, с. 91-120].

Важливо також те, що в нашій актуальній політичній традиції важко віднайти
приклади політичних конструкцій, побудованих на принципах співвіднесеності одна
з одною двох за функцією різних, але в інституційному плані тотожних частин. З
іншого боку, якщо головною проблемою ідеї впровадження двопалатного парламенту
є відсутність позитивного історичного досвіду, то однопалатна форма парламенту,
що її зрештою було закріплено Конституцією України 8 червня 1996 року під назвою
Верховна Рада, навпаки, демонструє свій зв’язок з попереднім досвідом
представницьких структур радянських часів. Тобто досвіду в основі якого лежить
повністю дискредитована конструкція з її логікою ієрархічних підпорядкування рад
різних рівнів, а використання формату парламенту створеного за їх зразками
виглядає основним чинником, що відповідає за прояви неефективності системи в
цілому. Для нас важливо, що відсутність історичних зразків виводить цю проблему в
особливу площину, перетворюючи її на питання доцільності впровадження тої чи
іншої моделі бікамералізму до політичної практики. З іншого боку, сам факт
актуалізації цього питання означає відсутність у кожної з цих пропозицій
необхідного та очевидного у наявній історичній ситуації потенціалу аби самою по
собі переважити іншу. Наголос на цьому аспекті проблеми стає найбільш
узагальненим виявом дискусії, що є предметом нашого розгляду.
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Питання доцільності унікамерального чи бікамерального формату
функціонування парламенту переходить у площину дискусії про парламентаризм як
такий, про цінності з ним пов’язані, а також ті здобутки, що він уособлює.
Оптимізація діяльності парламенту стає питанням оптимізації семантичного поля, що
сформувалося навколо поняття доцільності. Так можемо констатувати, що це
питання впровадження бікамералізму змінила свою суть як тільки у процесі
конструювання його структури почала проявлятися тенденція до синтезу двох
різнорідних за підставами (логікою свого функціонування) моделей верхньої палати.
Змінилася структура системних виборів, що їх треба було зробити аби надати
перевагу одному з варіантів в унікамеральній/бікамеральній альтернативі. Тобто
альтернатива, що до цього мала двоскладову (рівноважну) структуру двопалатний
парламент проти однопалатного, набула асиметричного вигляду:

• бікамералізму як складна, багаторівневої системи представництва інтересів
(модель подібна до «ради старійшин»),;

•  бікамералізму як простої двочленної системи представництва (проста сума
всіх інтересів в нижній палаті та проста сума інтересів територій у верхній);

• унікамералізму як цілісного представництва всіх інтересів [1, с. 101].
Зрозуміло, що більш універсальним за таких умов виглядає унікамеральний

варіант побудови парламенту, і саме в цьому криється початкова його перевага перед
бікамеральним. Принцип універсалізації (стратегічна пропозиції Ю. Габермаса, що до
оперецеоналізації практичного дискурсу [2, с. 68-69], разом із спробою розширенням
її в політичній перспективі слугує нам тут за модель роздумів) лягає в основу
інституційного дизайну, який – в поєднанні із підкреслено конструктивіським
звучанням цього модного в українському публічному просторі терміну –
промовляючи до нас із усією силою актуалізованої (локальної) дії; кожного разу
вступаючи в парадоксальний дисонанс із власним прагненням універсальності.

 Подібне відчуття безсумнівно просякнуте питанням часу, а в нашій перспективі
Автора, що займається плануванням, воно перетворюється у відчуття темпорального
страху (остання заява хоч і виглядає перенасиченою великою кількістю образів,
однак, видається нам принципово важливою, з огляду на те, що весь аналіз свідомо
відштовхується від конкретний сюжет). Придивимося пильніше до отриманої
універсальності. Унікамеральна пропозиція виражена як проста універсальність
герметична за своєю природою. Відтак, свою перевагу ґрунтує на відсутності
потреби у тих сил, які б запускали (встановлювали) саме таку форму цього інституту.
Принцип універсалізації в його нормотворчій діяльності «може походити з
імпліцитного змісту загальних передумов аргументації», тобто простого і
обов’язкового для будь-якої спільноти знайомства із універсальною практикою
обговорення та виправдання, що тягне за собою принципове визнання «переконливої
сили аргументів» [2, с. 65-66]. Оскілки, при цьому відбувається заміна посилань на
будь-які концептуальні змісти (існуючі автономно або у зв’язку з чимось)
автореферентним посиланням на форму практики саму-по-собі, остільки, завдання по
розбудові процедур отримує цілковиту нейтральність, що до головної мети, а саме,
забезпечення чинності виведених в такий спосіб норм. Тобто ситуації коли
«передбачувані наслідки та побічні дії – що з’являються при загальному дотриманні
норми – для становища інтересів і ціннісних орієнтацій кожного, можуть без
жодного примусу спільно приймати всі, кого ця норма стосується» [2, с. 64]. Самому
Габермасу тут ідеться про моральні норми та можливість їх обґрунтування в
сучасних умовах відсутності «трансцендентального блага», що відповідає передумові
нашого питання про стан не структурованої традиції, власне, браку культурного
ресурсу. В цій ситуації він іде шляхом максимального спрощення аби ущільнити свій
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предмет до такого рівня коли той – взятий сам-по-собі – був би здатним прорватися
«за межі усіх партикулярних форм життя» [2, с. 62]; саме тут маємо до діла із
простою універсальністю, що зводиться до точки часу.

Характеристика цього прориву, перш за все у його застосування до сфери
конкретного. Позначку переходу до тотальності нам і потрібно схопити, адже це
момент, в якому приймається та реалізується будь-яке рішення. Ось дві
характеристики з тексту Габермаса, які він дає підставам свого мислення, і які ми
могли б описати в термінах моменту (а це, перш за все, значить сприйняти засобами
естетики): а) «Це доволі вузький базис, але змістова нейтральність такого спільного
для всіх набутку може означати і певний шанс перед обличчям тих труднощів, із
яким зустрічається світоглядний плюралізм» [2, с. 62]. Маємо тут уповні відчуття, що
передає складність передумов, яке, однак, отримує особливе (відмінне від
складеності) звучання тільки в стані певного підсилення; б) у відчутті витонченості
прийнятого рішення: «<…> принцип універсалізації може стати цілком
переконливим, якщо виходити з нормативного змісту передумов аргументації,
пов’язаного з поняттям обґрунтування норм (поняттям слабким, а отже,
неупередженим)» [2, с. 68]. Зауважимо, що оскільки означення «слабкий» слугує у
цитованому пасажі творенню досконалої конструкції думки в цілому (творить
оксюморон «слабка досконалість»), остільки, цей результат і можна вважати
витонченим.

Відповідно, проста універсальність проявляється як щось складне та витончене,
позначаючи спорідненість між мистецьким твором та будь-яким проектом
стратегічної дії. Чого тут не вистачає – так це часу, що його ритм повинен відчути
той, для кого розгортається Проект у дійсності. Автор проекту, який іде шляхом
простої універсальності позбавлений можливості адекватно передати тривалість,
схоплену ним у моменті власного Твору. Його принципова простота виявляється
герметичною уже навіть не конструкцією, а, власне, точкою, яку знову і знову
схопити не може уже навіть і сам Автор. Відповідно, внутрішній час такого Проекту
походить від самих передумов і як принцип повинен представляти ту саму
універсальність. Юрґен Габермас посилається на інтуїцію, як на ту силу, що здатна
впізнати нашу універсальність у невпорядкованому масиві практичних дій, адже, «в
інтуїтивний спосіб учасники дискусії знають і те, як слід брати участь в
аргументації» [2, с. 63]. Однак, інтуїція як метод містить власну тривалість яка не
може співпадати з тою, що міститься у моменті схопленому виконавцем чи
реципієнтом проекту. Тому, власне, сприйнята таким чином універсальність
оприявлюється, запроваджуються, впізнається лише за простою логікою «згідно з
обставинами»[2, с. 63]; тобто локально. Стратегічний проект пострибує
впровадження за допомогою постійних локальних коректив, що не можна
передбачити жодним планом.

Ця обставина і є виражанням проблеми, що стала підставою наших роздумів;
темпоральний страх, що зароджується при роботі з універсальністю, вимагає від
Автора стратегічного проекту, що діє в умовах браку культурного ресурсу –
сподіватися на прорив до тотальності в дуже локальній точці. Це є обмеження його
свободи дії, як Творця. З іншого боку, в такому вигляді наша проблема отримує
повне право на існування в іншому ракурсі, а саме, у вигляді дихотомії
універсального/локального. Більш того, спираючись на попередній аналіз, ми
можемо спробувати більш конкретно сформулювати наше основне питання –
питання про можливу функцію дихотомії універсального та локального в
самототожніх системах. Від неї ми можемо очікувати реалізацію Проекту, що був би



212
Паращич В.Я.

складним, витонченим та мав би властивий тільки йому ритм часу, тривалість часу,
що її автор Проекту закладає туди власним творчим актом.

Реалізація дихотомії є, за визначенням, дія, що розгортає, і то розгортає в
моменті певну складність. І тут – у повній відповідності з тим як це відбувається із
творами мистецтва – ми можемо, кожен сам для себе застосовуючи інтуїцію, дійти
висновку про його витонченість. Тобто, порівнявши тривалість власних моментів
сприйняття із ритмом часу закладеним у Проект, визначити міру його досконалості.
Такий Проект не проривається до тотальності, а сказати б, розгортає в ній складну
універсальність, позбавлену, таким чином, будь-якої герметичності, що так легко і
ефективно залучається до практики позначеної структурованою традицією, і так
важко та мало продуктивно здобувається при висновуванні із самої себе. Так само, як
твори сучасного мистецтва мають один цей шлях для здобуття власної значимості,
порівняно із творами давніх часів, що в силу вже свого положення артефакту (в
моменті нашого актуального часу) здобувають герметичність простої
універсальності.

Висновки. Підсумовуючими, можемо говорити про те, що коли у процесі
стратегічного проектування ми при розгляді доцільності застосування тої чи іншої
конструкції зауважуємо певну асиметрію універсальної та локальних пропозицій (як
у нашому конкретному випадку асиметрії пропозицій унікамеральної/бікамеральной
альтернативи) маємо тут не тільки можливу модель механізму функціонування
самототожних систем, але і шанс реалізації власного творчого акту можливого лише
як розгортання у тотальності.

Список литературы
1. Двопалатний парламент: міжнародний досвід та українські реалії / за ред. О.А. Фісуна. – Харків:

Золоті сторінки, 2009. – 160 с.
2. Габермас Ю. Залучення іншого: Студії з політичної теорії / Ю. Габермас. – Львів: Астролябія,

2006. – 416 с.

Паращич В.Я. Универсальное и локальное предложение: проблема стратегического
проектирования в условиях нехватки культурных ресурсов // Ученые записки Таврического
национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Философия. Культурология. Политология.
Социология. –- 2010. –  Т.23 (62). - №1.– С. 208-212.

В статье автор анализирует механику соотношений универсального и локального в процессе
конструирования социальной реальности. Отталкиваясь от конкретных сюжетов, он приходит к выводу
про родство таких Проектов с произведениями искусства и трактует такую связь как принципиальную
возможность их реализации в сфере конкретного.

Ключевые слова: Универсальное, локальное, тотальность, Проект, эстетическое восприятие.

Parasashich V. The universal and local offer: a problem of strategic designing in conditions of
shortage of cultural resources // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series:
Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2010. –  Vol.23 (62). – №1. – P. 208-212.

In article the author analyzes mechanisms of parities correlation between universal and local during
constructing the social reality. Making a start from concrete topics, he comes to the conclusion about
relationship of such Projects with works of art and treats such connection as a basic opportunity of their
realization in sphere concrete.

Keywords: Universal, local, totality, the Project, aesthetic perception.

Поступило в редакцию 13.10.2009



Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология».  Том 23 (62). 2010. №1. С. 213-217.

УДК 340.12:323.2

И. КАНТ: МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ПОЛИТИКИ

Толстов И.В.

В статье рассмотрено морально-правовое учение И. Канта, которое наиболее полно
концептуализировало морально-правовые идеалы будущей либеральной цивилизации и послужило
фундаментом справедливой политики.

Ключевые слова: практическая философия, мораль, право, политика.

Целью данной статьи явялется выявление морально-правовых оснований
политики.

Проблемы взаимоотношения морали, права и политики в жизни общества в
настоящее время приобретают все возрастающую актуальность. Это объясняется в
первую очередь объективной социальной потребностью дальнейшего продвижения
человечества вперед по пути демократии, свободы, совершенствования и развития
правовых государств. Особенно это относится к постсоветским республикам, в том
числе и к нашей стране, идущей в условиях нелегкого возращения к цивилизации по
пути интеграции в европейское сообщество.

Для решения современных проблем философии политики характерно обращение
к выдающимся мыслителям прошлого, сделавшим огромный вклад в разработку
общей проблемы «мораль – право – политика». К таким мыслителям относится
Иммануил Кант. Им был наработан богатейший материал по проблемам философии
права, морали и политики, их взаимодействия, который (материал) нельзя не
использовать и в наше время. Только у Канта можно найти целостное морально-
правовое учение, которое наиболее полно концептуализировало морально-правовые
идеалы будущей либеральной цивилизации и которое может уже и сегодня
полностью изменить видение морали, права и политики, их смысл и назначение в
жизни людей. Заслугой Канта является то, что он построил очень глубокую и
утонченную теорию морали, которую, несмотря на многочисленные попытки ее
опровержения, еще до сих пор никому не удавалось ни опровергнуть, ни превзойти.
Главное открытие Канта в этике – автономия морали и три почти исчерпывающие
формулы главного закона морали – «категорического императива». Но
категорический императив действует без любых ограничений и погрешностей только
лишь в «ноуменальном» мире. Человек же живет одновременно в двух мирах: в
ноуменальном и феноменальном. Однако моральный закон все же определенным
образом реализуется и в феноменальном мире. Это происходит благодаря тому, что
человечество сделало два чудесных изобретения, при помощи которых моральный
закон воплощается в реальном мире. Первое изобретение – это религия, второе –
право. Религия упорядочивает внутренний мир человека, а право упорядочивает
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внешнюю жизнь людей по принципам разума. Право, как и религия, является опорой
морали в феноменальном мире.

Особенностью трансцендентальной практической философии Канта является
утверждение о необходимой соотнесенности морали и права, их глубокой
внутренней корреляции. Мораль и право выступают как самостоятельные регуляторы
в составе социальных механизмов, которые опосредуют общественные отношения и
которые взаимодополняют друг друга. Мораль утверждает себя через право и
одновременно возвышает его, придает ему высокое духовное значение.

В «Критике практического разума» Кант установил разницу между
моральностью и легальностью человеческих поступков. Моральными он считает те
поступки, которые не только совпадают с объективными требованиями морального
закона, но и субъективно управляются уважением к этому закону как единственному
основанию человеческой воли. Легальные поступки – это такие, которые не
нарушают объективно приказов морального закона, но совершены по каким-то
другим побуждениям. Эту разницу Кант и делает основной для различия сферы права
и сферы морали. Главной особенностью права является то, что оно касается не
внутреннего духовного мира, а внешних, практических отношений между людьми.
Кроме этого, если исполнение этических обязанностей может относиться к
обязанностям добродетели по отношению к другим людям и к отношению человека к
самому себе, то правовые обязанности могут относиться лишь к сфере отношений
людей между собой.

В философии Канта фундаментальными являются требования категорического
императива как для его учения о нравственности, так и для его учения о праве.
Категорический императив нравственности имеет четкую правовую ориентацию, он
требует права. Последовательная правовая организация общества и есть реальное
бытие, фактическое внедрение в сферу внешних, практических отношений
категорического императива. Право, как и мораль, основывается на свободе и должно
строится на общем и необходимом априорном принципе, категорическом императиве
права. «Итак, всеобщий правовой закон гласит: поступай так, чтобы свободное
проявление твоего произвола было совместимо со свободой каждого, сообразной со
всеобщим законом» [1, с. 140]. Для исполнения требований правового закона
необходимы какие-то гарантии их исполнения. Поэтому право должно иметь
принудительную силу. Носителем этой силы является государство. «Государство
(civitas) – это объединение множества людей, подчиненных правовым законам»
[1, с. 233]. Наличие государства, которое гарантирует подчинение правовым законам,
превращает природное состояние людей в гражданское общество.

Право Канта состоит из двух частей – право частное и право публичное. Частное
право регулирует отношение между «моим» и «твоим». Это право признано
оберегать частную собственность, которая является гарантом свободы ее личности и
чести. Под публичным правом понимается совокупность законов которые
необходимы для построения правового состояния. Оно делится на государственное
право, которое определяет жизнь народа в отдельном государстве, и международное
право, которое определяет взаимоотношение между отдельными народами,
объединенными в государство. Публичное право, которое относится к
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взаимоотношениям всего человечества как жителей всей земли, – это право
гражданина мира.

Основой государства и гражданского общества у Канта выступает общественный
договор, как регулятивная идея для оценки институций права с точки зрения их
соответствия требованиям категорического императива. Хотя общественный договор
есть всего лишь идея разума, он имеет несомненную реальность именно в том
понимании, что он накладывает на каждого законодателя обязанность издавать свои
законы так, чтобы они могли исходить от объединенной воли целого народа.
Общественный договор соотносится не с природным состоянием (которое по-
разному объясняли Локк, Гоббс и Спиноза), а с врожденными правами людей,
которые в своей основе имеют свободу, присущую каждому человеку благодаря его
принадлежности к человеческому роду.

Идеалом государственного устройства Кант считает республику. «Гражданское
устройство в каждом государстве должно быть республиканским. Устройство,
установленное, во-первых, согласно с принципами свободы членов общества (как
людей), во-вторых, в соответствии с основоположениями о зависимости всех (как
подданных) от единого общего законодательства и, в-третьих, по закону равенства
всех (как граждан государства), есть устройство республиканское – единственное,
проистекающее из идеи первоначального договора, на котором должно быть
основано всякое правовое законодательство народа» [2, с. 267]. Истинное право
возможно только в государстве, которое выступает институцией принуждения к
исполнению правовых законов и имеет цель обеспечить «принцип справедливости».
Справедливость устанавливается только при условии республиканского
государственного строя, который основывается на принципе верховенства права
(власти не людей, а права), представительской системе (законодательная власть
может принадлежать только объединенной воле народа), гласности («свобода
печатного слова есть единственный палладиум прав народа – свобода в рамках
глубокого уважения и любви к своему государственному устройству,
поддерживаемая либеральным образом мыслей подданных…» [3, с. 95]) и
разделении властей (законодательной, исполнительной и судебной). Принципами
общественной жизни в таком государстве провозглашается свобода каждого члена
общества, правовое равенство всех подданных, самостоятельность каждого
гражданина. Кант выступает против сословных привилегий, он надеется, что в
будущем дворянство будет полностью ликвидировано. «Не может быть никакого
прирожденного преимущества одного члена общества перед другими; и никто не
может преимущество положения, которое он занимает в обществе, передавать по
наследству» [3, с. 82]. Равенство всех – это равенство всех перед законом. Кант за
правовое равенство, а не за экономическую уравниловку людей, которые, обычно,
отличаются друг от друга своим трудолюбием, талантом и удачей. В таком обществе
«каждый его член имеет возможность достигнуть в нем каждой ступени того или
иного состояния» [3, с. 81].

Важнейшим принципом политической организации общества при
республиканском строе государства является разделение властей. Именно этот
принцип обеспечивает «благо государства», под которым понимается не
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благополучие людей и их счастье, а благо государства – это наивысший уровень
согласованности государственного устройства с правовыми принципами, стремиться
к которым обязывает нас разум. Законодательная власть должна принадлежать
только объединенной воле народа. Личности, которые могут участвовать в
реализации законодательной власти, являются гражданами. Гражданство включает в
себя три атрибута: основанная на законе свобода каждого не подчиняться другому
закону, кроме того, с которым он сам согласился; равенство всех перед законом;
гражданская самостоятельность. Последний атрибут исключает из числа
полноправных граждан всех тех, материальное существование которых зависит от
воли других людей.

Кант в своей практичной философии придерживается принципа примата морали
и права над политикой. Он решительно осуждает аморальность существующей
политики. Последняя, по его мнению, руководствуется такими тремя
софистическими положениями: 1. При благоприятных условиях захватывай чужые
территории, после чего ищи оправдания этих захватов. 2. Отрицай свою вину в
преступлении, которое ты сам совершил. 3. Разделяй и властвуй. В политике
скрывают эти аморальные максимы от гражданской мысли. Кант говорит о
«коварности политики, которая боится света». И существует только один способ
против этого зла – принцип «публичности». Только публичность выступает
надежным критерием политических действий с точки зрения моральности и правовой
справедливости. «Не справедливы все относящиеся к праву других людей поступки,
максимы которых не совместимы с публичностью» [2, с. 303]. И наоборот – «все
максимы, которые нуждаются в публичности (чтобы достигнуть своей цели),
согласуются и с правом и с политикой» [2, с. 308]. Политика, которая не укоренена в
праве, которая не основывается на праве, – аморальна.

На действия государства, которые противоречат идеальным, «строго-правовым»
принципам, моральный индивид обязан ответить, по Канту, отказом от гражданско-
добродетельного поведения. Деспотическая власть обрекает себя на моральную
изоляцию и становится добычей бунтарских и революционных действий, которые же
сама и провоцирует. Главное отношение индивида к государству, которое не
соответствует строго-правовому идеалу, – это внешнее подчинение при внутреннем
неучастии. Это и есть при таких обстоятельствах единственно возможный легальный
способ действия.

Выводы. Кант яснее, чем кто-либо из мыслителей XVIII в., понимает, что
индивид не может противостоять абсолютистскому Левиафану на почве себялюбия,
самосохранения, эгоизма, склонности и пользы, что даже элементарная
независимость в условиях «централизованного и концентрированного насилия»
посильна лишь для субъекта долга, призвания, принципа, самопринуждения. Только
в этой форме (только благодаря ригоризму как личностному качеству) может стать
победоносным и сам «частный интерес», в одних случаях подавляемый, в других –
утилизуемый феодально-абсолютистской системой. Нарождающийся
раннебуржуазный индивидуализм способен противостоять господствующему (весьма
и весьма расчетливому, утилитарно-гедонистическому) позднефеодальному эгоизму
только через автономию, то есть через непрерывно осуществляемое усилие
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самозаконности и подведение своих поступков под самостоятельно выбранное
всеобщее правило. Кант (и в этом несомненное достоинство его этики)
противопоставляет агенту видимого государства не просто частного индивида, но
члена невидимого правового порядка, своего рода «ноуменальной республики»,
аналогичной невидимой церкви реформаторов. Трансцендентальное гражданство
против эмпирически реального подданства, трансцендентальный конституционализм
против наличной неограниченной власти – таковы оппозиции, заложенные где-то в
самом фундаменте кантовского этического учения. Пафос права присутствует в нем
еще до всякого построения особой философско-правовой конструкции. Более того,
этот пафос, порой чище и энергичнее представлен в формулах моральной рефлексии,
чем в специальных рассуждениях Канта о собственности или лично-вещном праве.
Право органично связанное с моралью выступает надежнейшим обоснованием
справедливой политики.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕМОКРАТИИ

Михайлов А.Н

В статье на основе рассмотрения общего понятия демократии автор определяет объектом
анализа политический вид демократии. Автор считает за наиболее удачное определение политической
демократии, данное Дж. Сартори, и уточняет четыре основных признака демократии. Экономическая
основа демократии заключается, по мнению автора, в возможности государства сформировать
значительный средний класс.

Ключевые слова: экономика, демократия.

Цель статьи – на основе выявления сущности политической демократии
проанализировать её зависимость от экономического фактора, от степени развития
среднего класса в государстве.

Одним из важнейших показателей развитости политической системы общества
является состояние демократии. В то же время, сама демократия, её
функционирование и устойчивость, по мнению автора, зависит от развития
экономики, показателей уровня валового внутреннего продукта и его распределения
между гражданами государства. Актуальность исследования экономических основ
демократии вызывается недостаточной теоретической разработкой этой проблемы в
научной литературе.

Известно, что прежде чем анализировать понятия, необходимо определить их. В
этом смысле понятие демократии весьма многогранно. Современные учёные
выделяют, по крайней мере, четыре вида демократии: политическую,
экономическую, индустриальную и социальную [7, с. 267]. Сразу уточним, что в
статье речь пойдёт о политическом виде демократии. Дать определение
политической демократии, на первый взгляд, достаточно просто. Каждый грамотный
человек знает, что понятие «демократия» означает власть народа. Сам этот термин
возник в Древней Греции около 2400 лет тому назад. За прошедшее время этот
термин приобретал разные значения, был отвергаем, отрицаем, одобряем, в
зависимости от конкретно – исторических условий и господствующих духовных
ценностей. Но бесспорно, что к ХХ веку термин «демократия» стал настолько
популярен, что ни одна политическая власть в современном мире не называет себя
недемократической. Более того, даже противоположные политические системы
претендовали на признание их самыми демократичными: политическая система
США, развитых стран Европы, политическая система СССР, нацистская
политическая система Гитлера. В первые годы после победы революции в России В.
Ленин в своей работе «Пролетарская революция и ренегат Каутский», критикуя так
называемую буржуазную демократию, пытался доказать, что высшим типом
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демократии является диктатура пролетариата, а сутью этой демократии является
революционное классовое насилие.

Таким образом, оказывается, что дать определение демократии совсем не просто
из–за объективных и субъективных трудностей. Объективные трудности состоят в
том, что демократия – сложное и многоплановое явление, в котором исследователь в
зависимости от мировоззрения и политических пристрастий вычленяет определённое
содержание. Например, под демократией можно понимать как определённую
политическую систему, так и определённые демократические признаки,
господствующие в определённой политической системе. Демократию можно
рассматривать как идеальную (нормативную, должную), так и реальную
(существующую).

Субъективная причина заключается в том, что понятие «демократия»
сознательно искажается. Защитники режима любого типа заявляют, что их
политический режим – это и есть демократия. Демократия действительно
многогранна, и она не может быть связана с каким – то одним значением. Однако
нельзя не признать, что в любом определении демократии всегда присутствует смысл
– власть народа. Наиболее ёмко этот смысл выразил американский президент
Линкольн в своём Геттисбергском обращении в 1863 году. Демократия – это
«управление народа народом и для народа» [цит по: 1, с. 268]. Однако при этом
возникает вопрос, а что включает в себя понятие «народ» в политическом аспекте?
Если в демографическом аспекте народ – это все граждане государства, то в
политическом аспекте – это преобладающая часть населения государства,
выраженная принципом ограниченного большинства. Принцип ограниченного
большинства означает, что права большинства не могут быть безграничными,
абсолютными. Исходя из такого подхода, демократию характеризуют как систему
правил большинства, ограниченную правами меньшинства.

Из данной трактовки демократии вытекает несколько выводов.
1. Недопустима фетишизация народа, создание из народа некоего формального

идола, что на деле может сочетаться с фактическим презрением к реальным людям.
2. В демократическом обществе обязательно должны быть защищены права

меньшинства.
3. Выражение «власть народа» подразумевает под народом не только субъект, но

и объект власти.
4. Подлинный характер демократии напрямую зависит от объёма понятия

«народ» и объёма его реального суверенитета. Ограничение объёма понятия народа
определёнными классовыми или демографическими рамками даёт основание
характеризовать государства, подвергающие политической дискриминации
определённые группы населения как социально ограниченные демократии и отличать
их от всеобщих демократий – государств с равными политическими правами для
всего населения, и охлократий (то есть, власти черни, толпы). Охлократия вытекает
из трактовки народа как низших, неимущих слоёв населения, простого люда,
составляющих большинство населения. Относительно истории СССР отметим, что
охлократия была господствующей политической системой в первые годы советской
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власти, и для неё было найдено определение «диктатура пролетариата», позднее
охлократия плавно трансформировалась в социально ограниченную демократию.

За всё время существования человечества сложилось несколько исторических
типов демократии: рабовладельческая демократия, буржуазная демократия,
подлинная демократия, народная демократия, социалистическая демократия и др.
Однако, стремясь дать научное понимание демократии, следует исходить из того, что
демократия или есть, или её нет – всё остальное является софистикой. Поэтому все
перечисленные формы демократии можно считать таковыми весьма условно, в
действительности это квазидемократии.

В современной науке о политике наиболее удачное, с точки зрения автора,
функциональное определение демократии дал Дж. Сартори: «Демократия – это
система, при которой никто не может выбрать сам себя, облечь себя властью
управлять и, следовательно, не может присвоить себе безусловную и
неограниченную власть» [цит. по: 1, с. 284]. Здесь автор толкует демократию как
определённую политическую систему. Следовательно, все другие политические
системы выступают в качестве антидемократических: тирания, деспотия, автократия,
теократия, авторитаризм, тоталитаризм, абсолютизм, диктатура.

Из сказанного вовсе не следует делать вывод, что во всех перечисленных
антидемократических политических системах полностью отсутствовали некоторые
признаки демократии. Отнюдь. В некоторых политических системах последних веков
присутствовали демократические признаки. Какими же признаками отличается
демократия как политическая система?

1. Прежде всего, это институциональное выражение суверенитета, верховной
власти народа. Для демократии характерно, что именно народ, а не партия, армия,
духовенство, выступает действительным источником власти. Именно народу должна
принадлежать конституционная и учредительная власть, он избирает и сменяет
органы власти.

2. Вторым признаком демократии является периодическая выборность всех
руководящих органов государства.

3. Третьим признаком является принятие всех решений, исходя из большинства,
при обязательном уважении и признании в реальной политической жизни интересов
меньшинства.

4. Наконец, безусловным признаком является равенство граждан на участие в
управлении государством. В многомиллионном государстве со сложной
политической системой он предполагает равенство избирательных прав, свободу
создания и функционирования политических партий, право на информацию, право на
участие в политической борьбе за власть и руководящие должности в государстве.

Из признака равенства прав граждан вытекает важнейшая характеристика
демократии: равенство может быть формальным и фактическим, предполагающим
создание примерно одинаковых социальных возможностей для реализации людьми
своих политических и экономических прав. В зависимости от характера равенства
можно выделить демократию бедности и демократию состоятельности. Первая
форма демократии характерна для тоталитарных и авторитарных режимов, где
человек не цель, а средство, и от конкретного человека мало что зависит. Это
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демократия фальшивая, квазидемократия, она не затрагивает основ существования
общества. Ей не нужен человек-цель, ей нужен человек-функция, средство,
сознанием которого можно легко манипулировать, используя подвластные
государству средства массовой информации и пропаганды, а в необходимых крайних
случаях и средства вооружённого насилия. Такая демократия опасается
экономически независимого, экономически свободного гражданина. В нём она видит
свою кончину, свой крах. Думается, что именно в этом кроется главная причина
искоренения в период коллективизации в СССР крепких, самостоятельных хозяев в
деревне и частных предпринимателей среди городского населения.

Вторая форма демократии характерна для стран с высокоразвитой экономикой,
и этот уровень экономического развития является гарантией от революций и
социальных потрясений. На социальном уровне эта гарантия обеспечивается через
формирование среднего класса, то есть людей, получающих доходы, значительно
превышающие минимальный прожиточный минимум. Этот класс заинтересован не в
изменении существующего социального строя, а в его совершенствовании,
улучшении. Этот класс, далее, будет сознательно участвовать в выборных
демократических процессах. Это поняли ещё мыслители Древней Греции. Здесь, по
существу, стало складываться понимание роли среднего класса для демократической
формы жизни общества. Величайший мыслитель Древней Греции Аристотель
отмечал, что государство, состоящее из средних людей, будет иметь наилучший
государственный строй [7, с. 832]. Именно с количественными изменениями
среднего класса оказались прямо связаны и расцвет и угасание афинской демократии.
Прямая экономическая основа афинской демократии наблюдалась и в том, что
политическими правами обладали не просто свободные люди, а экономически
состоятельные граждане.

Таким образом, именно в формировании среднего класса в настоящее время и
заключается прочность и устойчивость демократии в целом и демократических
режимов в особенности. Формирование же среднего класса во многом зависит от
уровня развития экономики, от экономической мощи государства и количества
валового внутреннего продукта, приходящегося на душу населения.

В экономически развитых странах средний класс составляет 60 – 80 %
населения. В Украине – пока значительно меньше, по самым оптимистическим
оценкам, не более 20%. Для того, чтобы ответить на вопрос, почему в Украине
средний класс составляет столь небольшой процент, необходимо проанализировать,
какие субъекты и в каком соотношении создают валовый внутренний продукт в
денежном исчислении. Если в развитых странах мира от 45% до 60% и более
валового внутреннего продукта создаёт мелкий и средний бизнес, то в Украине на
его долю приходится чуть более 10%. Иными словами, рост среднего класса лежит на
путях развития предпринимательства, расширения экономической свободы и
доступности к бизнесу для широких слоёв населения, простоты регистрации
предпринимателей и их налоговых отношений с государством, создания равных
условий для всех субъектов экономики.

К среднему классу, кроме предпринимателей, можно отнести высший и средний
слой государственных служащих, высших и средних офицеров, высших и средних
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руководителей государственных предприятий. Должны относиться к этому классу в
Украине и относятся в развитых странах педагоги, врачи, работники культуры,
пенсионеры государственной службы, министерства обороны, министерства
внутренних дел и службы безопасности государства. Как видно даже из этого
неполного перечня, эта доля среднего класса формируется за счёт выплат из
бюджета.

Как показывает анализ экономики развитых стран Европы, их бюджеты
довольно успешно справляются с задачей социального обеспечения этих категорий
населения. Это можно проследить, например, на примере Швеции. В этой стране
налоговая система направлена на снижение разницы доходов богатых и бедных, на
ограничение власти крупного капитала. В итоге средняя зарплата в Швеции высокая,
разрыв в зарплате у разных категорий работников невелик, пенсия составляет 75%
средней зарплаты за 15 из 30 наиболее оплачиваемых лет, медицинское
обслуживание оплачивается из бюджета (чего нет даже в США), а часть валового
внутреннего продукта, приходящаяся из бюджета на одного шведа составляла в
начале третьего тысячелетия более 25 тысяч долларов в год [см. 2, с. 131].

Что касается Государственного бюджета нашего государства, следует отметить
следующую закономерность: государственные бюджеты Украины последних лет не
являлись действенным фактором трансформации экономических отношений в
социально-ориентированные экономические отношения западноевропейского типа.
Только Государственный бюджет на 2005 год, принятый в марте 2005 года
Верховной Радой Украины увеличил расходы на социальную сферу и социальную
поддержку малоимущих слоёв населения до 80%, поэтому этот бюджет в полной
мере можно считать социально ориентированным. Он позволил значительно
увеличить многие бюджетные выплаты населению. Однако одновременный рост цен
на потребительские товары, высокий (до 12%) уровень инфляции и снижение темпов
экономического роста до 2,5% в 2005 году вместо 8% в 2004 году фактически
обесценили повышенные социальные выплаты и социальную помощь
малообеспеченным слоям населения.

Значительный шаг вперёд в решении социальных проблем особенно
малообеспеченных слоёв населения был сделан в 2008 году. Так средневзвешенная
минимальная заработная плата в 2008 году (поскольку она увеличивалась в течение
года четыре раза) составила 532, 5 гривны, а её прирост в сравнении с 2007 годом
составил 23,8% [ 9].

На конец 2008 года минимальная пенсионная выплата составила 544 гривны, что
более чем на 30% превышает аналогичный показатель 2007 года [ 3]. Средний размер
пенсии в конце 2008 года составил 895 грн., что на 50% больше, чем в 2007 году на
этот же период.

С целью улучшения демографической ситуации в Украине в 2008 году
Государственным бюджетом было предусмотрено значительное повышение размеров
материальной помощи в связи с рождением ребёнка. В частности, размеры при
рождении первого, второго, а также третьего и последующих детей в 2008 году
составляли 12тыс. 240 грн., 25 тыс. грн., 50 тыс. грн. Одновременно в 2008 году были
предприняты беспрецедентные шаги по возврату гражданам их обесцененных
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денежных сбережений Сбербанка СССР. По итогам прошлого года кассовые
выплаты государственного бюджета на эти цели равнялись 6079,1 млн. грн., тогда
как в 2007 году соответствующие выплаты из государственного бюджета составляли
лишь 506 млн. грн [3].

Однако, как уже отмечалось, рост социальных выплат в больших объёмах не
отвечал росту валового внутреннего продукта, что явилось причиной инфляции и
обесценило повышение денежных доходов населения. Наконец, данное
несоответствие значительно усилило остроту финансово – экономического кризиса в
нашем государстве в сравнении с Россией и западными странами, и Украина
оказалась в сложной ситуации с выплатой пенсий и выполнения других социальных
программ, гарантированных законами Украины.

Таким образом, государственные финансы находятся сегодня в очень сложной
ситуации – денег не хватает, одновременно обязательства государства, определённые
Законом о «Государственном бюджете Украины на 2009 год, должны быть
выполнены.

Усложняют процесс формирования среднего класса как основы демократии и
антисоциальные методы формирования бюджета. В цивилизованном мире одна из
наиболее весомых статей доходов бюджета – это налог на недвижимость. В нашей
стране сложилась странная ситуация. Де-юре этот налог существует, а де – факто его
нет. Прежнее руководство нашего государства отказалось вводить налог на
недвижимость под тем предлогом, что затраты на его администрирование превысят
доходы от его поступления. Мягко говоря, .это не соответствует истине. Поэтому
доходную часть Государственного бюджета Украины формируют в основном средне
и малообеспеченные слои населения (это НДС, акцизный сбор, подоходный налог), а
олигархи больше уходят в тень.

Антисоциальную направленность несёт в себе и поэтапное введение с 2004 года
Закона Украины: «О налоге на доходы физических лиц». Этим законом установлена
единая ставка налога 15% независимо от суммы дохода. В развитых демократических
странах установлена прогрессивная ставка налога – чем выше доход, тем выше и
ставка налога. В связи с этим можно сделать вывод, что социальную направленность
бюджета можно усилить не только благодаря росту зарплат и пенсий, но также и за
счёт изменения методов наполнения бюджета, путём введения налога на богатство и
введения прогрессивной ставки подоходного налогообложения.

Выводы. Для формирования среднего класса и развития демократического
процесса наряду с повышением материального благосостояния населения
необходимо выработать государственный механизм экономического обеспечения
демократии, обеспечивающий экономическую и политическую стабильность. Он
должна включать в себя следующие элементы

1. Превращение всех граждан Украины в реальных собственников на основе
разнообразных форм собственности: личной, частной, кооперативной,
государственной, акционерной. При этом важно, чтобы эта собственность охранялась
законами, а сами законы были стабильными. Иными словами, государство должно
взять на себя обязательство стать гарантом неприкосновенности этой собственности
на основе диктатуры закона.
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2. Защитить реальную рыночную экономику от господствующих сегодня в
экономике финансово – олигархических и государственно – бюрократических
монополий, а собственников – от монополистических группировок. Необходимо
обеспечить реальный плюрализм в сфере собственности, ибо только он является
действительной гарантией политического плюрализма и развития демократических
процессов.

3. Создать дополнительно миллионы рабочих мест, чтобы действительная
безработица не превышала 4 – 5%, а зарегистрированным безработным можно было
обеспечить достойное пособие [4].

Перспективным направлением дальнейшего анализа экономических основ
демократии является разработка теоретических основ государственного механизма
экономического обеспечения демократии
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«ПАРИТЕТНОЕ» РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ ИЛИ МОДЕЛЬ
ЕВРОПЕЙСКОГО ЯЗЫКОВОГО ПЛЮРАЛИЗМА
(НА ПРИМЕРЕ ШВЕЙЦАРИИ, КАНАДЫ, БЕЛЬГИИ)

Юрьева Т.В.

В данной статье изучаются довольно комплексные и сложные вопросы, связанные с
лингвокультурологическими проблемами в различных европейских странах и их влияние на
жизнь социума и взаимодействие между различными этническими группами. Мы анализируем
лингвистический плюрализм в странах с федеративным устройством, как вариант
разрешения этнических, лингвистических, социальных, межнациональных проблем в
современный период глобализации.

Ключевые слова: лингвистический плюрализм, глобализация, этническая группа

Предметом анализа является модель языкового плюрализма и
паритетного развития языков. Цель статьи состоит в рассмотрении
паритетного развития языков и лингвистического плюрализма как одного из
вариантов решения лингво-культурных проблем.

Наша эпоха – это эпоха глобализации всех сторон общественной жизни,
усиления взаимодействия и взаимного сотрудничества разных народов,
государств, цивилизаций и культур. Сейчас речь идет не об интеграционных
процессах, а в какой – то мере об игнорировании национальных интересов,
национальных границ, национального суверинитета и национальных культур.
Негативные последствия глобализации нередко приводят к национализму и
сепаратизму. Причем это касается не только слаборазвитых стран, но и
развитых государств. Такое отношение к глобализационным процессам
связано с тем, что многие этносы боятся потерять свою национальную
идентичность, свой язык, свою культуру.

В современном мире практически не существует однородных в
этническом и национальном плане государств. В любом государстве наличие
множества этносов неизбежно порождает проблемы экономического,
культурного, политического и духовного характера. Обьясняется это тем, что
каждый этнос в рамках государства стремится сохранить свою идентичность,
и поэтому нередко его интересы вступают в противоречие с интересами
других этносов и в целом государства.

Проблемы межэтнических отношений актуальны и в Украине, которая
является многонациональным государством. Мы ищем пути решения
этнических, лингвистических и национальных проблем. Следует отметить,
что многие ученные уделяют пристальное внимание поиску путей решения
культурных, политических, межэтнических отношений. Вопросы
глобализации и международных отношений разрабатываются в трудах
следующих исследователей: А.И. Уткина, Б. Купера, Х. Шуманна. Проблемы
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наций, национальных отношений, национализма и сепаратизма нашли
отражение в трудах Ю.В. Бромлея, Д. Крейна, Ю.И. Семенова, и т.д. Но на
наш взгляд, необходимо детальное изучение опыта государств, которые в
течение многих тысячелетий пытались решить проблему сосуществования
различных этносов и столкнулись с практически неразрешимым вопросом
культурно – лингвистических отличий. Поэтому достаточно важным
представляется анализ и изучение исторического опыта стран, которые с
целью ликвидации лингвистических разногласий между различными
этносами в рамках одного государства, изменяли свое политическое
устройство и соответственно внутреннюю и внешнюю политику. Предметом
анализа являются Канада, Швейцария и Бельгия с их моделью языкового
плюрализма и паритетного развития языков. Будет изучен исторический опыт
этих стран и современная ситуация в условиях глобализации современного
мира.

Мы знаем, что современная Швейцария была образована 25-ю
независимыми кантонами (6 полукантонов) с принятием первой Федеральной
Конституции 1848 г. 26-ой кантон (Юра) образовался путем отделения от
кантона Берн в конце 70-х годов прошлого века. С точки зрения культурного
разнообразия, Швейцария состоит из 17 немецко-говорящих Кантонов, 4
франко-говорящих Кантонов, и 1 итало-говорящего Кантона. 3 Кантона
имеют два языка (немецкий – французский) и 1 Кантон имеет три языка
(немецкий, рето-романский и итальянский). Швейцарский федерализм
произошел от нескольких разных, независимых и очень непохожих
сообществ, которые по своей структуре представляли сельские общины,
маленькие демократические государства, аристократические или
экономические олигархии. Эти небольшие сообщества постепенно утрачивали
связи и, наконец, совсем отошли от больших соседних империй, королевств
или государств. Таким образом, они не были вовлечены в процесс
формирования государств Западной Европы ХVIII и ХIХ вв. Так, они могли
сформировать свою собственную правительственную систему и объединиться
в государство, состоящее из разных независимых кантонов, т.е. из очень
непохожих политических единиц, разных языковых сообществ и разных
религий. Каждое кантональное демократическое сообщество могло жить и
развиваться в согласии со своей собственной культурой, историей, языком и
религией.

До конца ХIХ в. конфликты происходили чаще на религиозной почве, а
не на почве культурного языкового различия. Положение радикально
изменилось в ХХ в. Сегодня религия уже не вызывает конфликтов. Намного
более важен языковый вопрос. Принятые путем референдума
демократические решения свидетельствуют, что разные языковые группы
имеют сильно отличающиеся мнения относительно внешней политики,
процесса европейской интеграции, социального обеспечения и окружающей
среды. Если в будущем расхождение между языковыми сообществами будет
увеличиваться, можно предвидеть значительные конфликты.

Принимая во внимание появившуюся напряженность в отношениях
между разными языковыми сообществами, новая Конституция подчеркивает,
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что Федерация несет ответственность за укрепление мира и понимания между
разными языковыми сообществами. Действующая Конституция объявляет все
четыре языка, а именно немецкий (63,7%), французский (19,2%), итальянский
(7,6%) и рето-романский (0,6 %) государственными языками (ст. 4). Три
основных языка (немецкий, французский и итальянский) стоят на равном
положении юридически, но не практически. Что касается рето-романского, то
конституция гарантирует гражданам, говорящим на нем, что они могут
поддерживать официальные контакты с федеральной администрацией на
своем родном языке. Что касается трех других государственных языков, они
юридически равны, это закреплено в Конституции.

Швейцария является многоязычной и многодиалектной страной.
Основоположник швейцарской диалектологии Франц Йозеф Штальдер,
указывая на своеобразие лингвистической ситуации в Швейцарии, еще в
начале прошлого века отмечал, что в Швейцарии каждый дом, каждая семья
имеют свои особенности в языке. Своеобразная языковая ситуация
Швейцарии объясняется сосредоточением в одном социуме (т. е. в едином
швейцарском государстве), или в одном коллективе сношений четырех
национальных языков, каждый из которых обнаруживает сложную структуру
«состояний» (Степанов Г.В.) вследствие диалектного многообразия и наличия
нормированных национальных литературных языков. В соответствии с
основным этническим составом национальными языками в Швейцарии
признаны немецкий, французский, итальянский и ретороманский, из которых
первые три, каждый в своих территориальных пределах, являются
официальными административными языками страны. При этом ни один из
трех официальных языков не выступает как общепринятый язык-посредник
для внутрифедерального, межэтнического общения или для внешней
репрезентации Швейцарии. Для каждой этнической группы Швейцарии
характерна относительно устойчивая территория. Языковые зоны Швейцарии
не представляют собой неподвижных и в языковом отношении гомогенных
единиц, в местах схождения языковых границ имеются зоны двуязычия
(напр., Биль, Фрибур, Берн). В многоязычной Швейцарии для большей части
населения характерно одноязычие. Координативный же билингвизм, т.е.
одинаковая степень владения двумя языками, носит не массовый, а
индивидуальный характер и проявляется преимущественно в
интеллектуальной среде. Наряду с этим отдельные языковые зоны Швейцарии
могут быть отнесены к зонам субординативного билингвизма. Например,
франкоязычный кантон Фрибур, несмотря на то, что 1/3 его населения
составляют германошвейцарцы, не является зоной объявленного двуязычия, и
французский язык занимает здесь господствующее положение в качестве
официального и делового языка. Однако в повседневной жизни наблюдается
ситуация франко-немецкого двуязычия. Впервые правовое положение
швейцарского многоязычия было закреплено Конституцией 1848 г.
Национальными языками были признаны три главных языка – немецкий,
французский, итальянский. Ретороманский язык был признан четвертым
национальным языком республики лишь в 1938 году.
Таким образом, главным фактором, определяющим сущность языковой
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ситуации в Швейцарии, является сосуществование языков двух групп –
германской и романской, при этом язык наименее многочисленной
этнической общности – ретороманский – считается единственным исконным
местным языком. Языковая ситуация в Швейцарии определяется не только
многоязычием, но и чрезвычайно сложной лингвистической стратификацией
этого региона и отношением каждого из его языков к сопредельным
одноязычным территориям. Например, статус немецкого языка в Швейцарии
в отношении к основной зоне его распространения таков, как в структурном,
так и в социально-лингвистическом плане, что может быть поставлен вопрос о
самостоятельности этого языка в качестве варианта немецкого языка.На всех
этапах исторического развития швейцарского государства первостепенную
роль играла идея государственной суверенности, национальной
независимости. Несмотря на то, что в Швейцарии четыре равноправных
языка, и швейцарцы, говорящие на немецком, французском, итальянском и
ретороманском языках, имеют также свою литературу и искусство, они
составляют одну нацию, связанную общностью экономики, территории и
превалирующей над всеми различиями суверенности швейцарского
государства. То, что каждый швейцарец чувствует себя, прежде всего,
швейцарцем, а не немцем, французом или итальянцем, живущим в
Швейцарии, свидетельствует о специфичности национальной ситуации.
Наибольшую индивидуальность в Швейцарии приобрел немецкий язык.
Лингвистическая ситуация швейцарско-немецкого ареала характеризуется
уникальной чертой в социально-функциональной модели немецкого языка, не
свойственной немецкому и австрийскому национальным узусам.
Определенную черту в своеобразие швейцарского варианта немецкого языка
вносят достаточно многочисленные заимствования из других языков, что,
прежде всего, объясняется этническим составом швейцарского народа. В
количественном отношении на первом месте из романских заимствований в
швейцарско-немецком и его диалектах находятся заимствования из
французского литературного языка, французского разговорного языка и
французских говоров швейцарских кантонов.

Однако в повседневной жизни швейцарцы пользуются своим «родным»
языком, который употребляется всем народом, без всякого социального
различия, представителями всех классов общества, образованными и
малограмотными, и в городе, и в деревне, в интимной семейной беседе и в
ученом споре. Таким образом, швейцарско-намецкие диалекты занимают
особое положение в сравнении, например, с немецкими и австрийскими
диалектами и превосходят их с функциональной точки зрения.

Один из современных швейцарских лингвистов, Артур Баур, пишет, что
швейцарско-немецкий представляет собой для его носителей такое языковое
образование, в котором они себя хорошо чувствуют, которого бы никоим
образом не хотели бы лишиться и которое защищает их своеобразие лучше,
чем Рейн.

Языковая ситуация, которая характеризуется существованием в рамках
одной и той же речевой общности двух разновидностей одной системы,
рассматривается в лингвистической литературе как диглоссия, или диалектно-
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литературное двуязычие. Такая диглоссия длится в Швейцарии уже 200 лет, и
швейцарцы к ней привыкли. Но распределение функций между этими двумя
языковыми формами не всегда было одним и тем же. В последнее время чаша
весов перевешивается в сторону диалекта, потому что люди больше говорят,
чем пишут на стандартном немецком языке.

Мультикультурализм, разнообразие и комплексность часто
формировались в ходе жестоких религиозных войн и идеологических
противоречий, ставящих под угрозу целостность страны. Швейцария, таким
образом, остается неоднородной нацией с большой вероятностью конфликтов.
Однако, сегодня все, без сомнения, согласны с тем, что интересы
меньшинства должны достигаться не с помощью силы, а мирным
политическим путем.

Каковы причины, которые заставляют разные сообщества отказаться от
применения силы и в основном перейти к процессу мирного принятия
решений? Главная причина – законность единства нации. Поскольку нация
этнически неоднородна, единственный фактор, который действительно
объединяет страну, – это твердая вера абсолютного большинства граждан в
одни и те же политические ценности. Швейцарцы приняли правила
политической игры, согласно которым к демократии ведет согласие на
местном и федеральном уровне.

Главный вызов Швейцарскому федерализму заключается в
мультикультурализме. Швейцарский мультикультурализм сложился не в
результате иммиграции, как в США, Канаде или Австралии (все это
федерации). Он своими корнями уходит в вековую историю сообществ,
которые всегда жили в Швейцарии. Отсюда главный и наиболее
провокационный вопрос: как может такое неоднородное, в отличие от
Германии, общество, как Швейцарское государство, найти единство и
законность в общих политических ценностях? Как могут такие политические
ценности, как местная демократия и федерализм, которые не универсальны и
не имеют объединительного характера, послужить основой объединения
неоднородной нации в пределах европейского сообщества, которое сегодня
основывает свое политическое единство на универсальных ценностях, таких
как демократия, законность и права человека?

Существует еще один вопрос: является ли «народ Швейцарии» единым и
какие духовные силы должны поддерживать это единство? Вполне возможно,
что традиционные политические процедуры и институты, такие, как прямая
демократия, федерализм и местные органы управления так глубоко
укоренились, что превратили культурно-неоднородное сообщество в
политически-гомогенный народ. Вполне возможно, что именно федерализм,
который представляет собой совместное управление разных культур и
сильное самоуправление (автономию) кантонов и муниципалитетов, был и до
сих пор является самым важным интегрирующим фактором, который
объединяет Швейцарское сообщество. Именно благодаря этим общим
политическим ценностям Швейцария до сих пор не раскололась на языковые
и/или религиозные общины.
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Таким образом, законность Швейцарской Конфедерации основана в
равной степени на народах кантонов и на «швейцарской нации», которая
состоит из множества разных культур и религий. Эта нация делится на
кантоны, которые представляют собой политические единицы федерации.
Народы кантонов политически привержены своему кантону и Федерации, а
культурно связаны с родственным народом соседнего региона. Однородность
государства, таким образом, основана на одинаковом понимании и
одинаковом восприятии основных политических принципов. Историческая
действительность, наконец, воплотилась в федеральную структуру
государства. Если бы Конституция не приняла во внимание эту
действительность, Федерация раскололась бы на разные этнические общины.

В государстве с неоднородным обществом, солидарность является
проблемой не только отдельных личностей, но и разных культурных
сообществ и религий. Таким образом, солидарность как основной элемент,
удерживающий потенциально противоречивое швейцарское общество вместе,
должно обеспечить равные возможности не только для личностей, но и для
сообществ. Равенство сообществ часто имеет приоритет по отношению к
равенству личностей. Понимание равных прав имеет соответственно два
разных значения: право «быть равным» и право на «равные права». Если
люди, принадлежащие к рето-романскому меньшинству, имеют только
равные права, они будут всегда считаться или считать себя гражданами
второго сорта. В обществе полного равноправия они остаются крошечным
меньшинством, которое фактически ощущает дискриминацию в государстве,
которое понижает гражданина до положения политической единицы,
лишенной какой-либо культуры. С другой стороны, если они имеют право
быть равными, они должны быть приняты на равных именно как часть своего
культурного сообщества. Романо-говорящий гражданин должен иметь
значимость как часть своего сообщества точно так же, как люди,
принадлежащие к немецко-говорящему большинству. Очевидно, что
Швейцария ищет равновесие между равными личными правами и правом
быть равным, сохраняя принадлежность к меньшинству.

Швейцарии предстоит не только глобализация. В то время, как рынки
становятся глобальными, эмоции, кажется, становятся более локальными.
Локальный национализм, который нельзя рассчитать и предвидеть, является
еще более серьезным вызовом для федеральной страны с неоднородным
населением. Перед большими и однородными национальными государствами
стоит проблема глобализации. Перед мультикультурными федерациями – еще
и проблема «локализации». Таким образом, они должны решить две
проблемы. Глобализация уменьшает политическую роль государства,
особенно его способность оказывать политическое влияние и вести
независимую политику в пределах своей территории. Глобализация
способствует централизации.

Те, кто рассматривает федерализм как лучшую форму государственного
порядка, должны иметь в виду, что исторически федерализм был одним из
самых динамичных, гибких, но в то же время хрупких структур
государственного порядка. В отличие от унитарной системы, федерализм
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может формироваться и развиваться в самых разных формах. Совместное
управление и самоуправление может быть усилено, расширено, ослаблено или
ограничено. Для Швейцарии основная проблема заключается в том, сможет
ли она преобразовать свою философию и систему мультикультурного
общества, состоящего из традиционных объединений в систему, открытую не
только для всемирного капитала, но и для всемирного труда. Может ли
федерализм стать инструментом, интегрирующим различные культуры,
которые иммигрируют в нашу страну? Как большинству европейских
государств, Швейцарии также угрожает расизм по отношению к иностранцам.
Сможет ли Швейцария ответить на этот вызов, опираясь на традиции
разнообразия и федерализма?

Одним из примеров успешного решения сосуществования различных
сообществ на территории одного государства является Бельгия. Бельгия -
молодая федерация, которая прошла сложный эволюционный путь. Бельгия
успешный пример образования федерации с учетом этнического фактора.
Выстроена крайне сложная институциональная система, позволяющая
справляться с социальной напряженностью, учитывая при этом
специфические интересы составных частей федерации.

Вся история Бельгии отмечена вехами конфликтов между двумя
культурно- лингвистическими общинами- валлонами и фламандцами,
которые оказали существенное влияние на политическую жизнь страны.
Федерализм в Бельгии не позволил центробежным силам развалить единое
государство, и ориентирован на учет этнических интересов проживающих на
бельгийской территории народов. Следует отметить, что и сегодня
сохраняется напряженность и остаются неразрешенными ряд проблем между
этническими общинами.

Для Бельгии очень характерны конфликты между культурно-
лингвистическими общинами. Как известно, в ХIII веке французский язык
был международным языком дворянства, знати в Европе. В Бельгии это
явление распространилось не только на дворянство, но и на всю буржуазию.
Другие слои населения страны, среди которых многие были и вовсе
безграмотными, на юге страны говорили на диалектах латинского
происхождения, а на севере – на германских диалектах. При этом,
единственным официальным языком в государстве признавался французский.
Понятно, что нидерландоязычное население, хотя и составляло большинство,
было ущемлено во многих отношениях. В первой половине Х1Х века
появилось фламандское движение, которое первоначально носило чисто
культурологический характер, а потом стало приобретать политический
оттенок.

Движущей силой Фламандского движения стали представители
литературной, академической и артистической среды, которые стремились
добиться официального признания во фламандских провинциях фламандского
языка, который считали необходимым для сохранения нации. Однако
основатели и деятели фламандского движения в силу своего скромного
социального происхождения не представляли собой серьезную социальную
силу, способную оказывать политическое воздействие.
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В период с ХIII века в Бельгии велась борьба между фламандцами и
франкофонами, только в ХIХ веке, были приняты первые лингвистические
законы и вводилось двуязычие во Фламандских провинциях. В столице –
Брюсселе, оба языка имели одинаковый статус. Ситуация менялась с течением
времени и уже в начале ХХ столетия лингвистическая ситуация в корне
изменилась вплоть до полного вытеснения французского языка. На
территории государства возникает множество политических движений,
воздействие философско-религиозного конфликта оказывает влияние на
рабочий класс и охватывает лингвистические конфликты.

Основные общенациональные политические партии раскололись по
лингвистическому принципу и по сей день являются либо
нидерландоязычными либо франкоговорящими, за исключением одной
германоязычной партии. Таким образом, лингвистические конфликты
превратились в неотъемлемую часть жизни бельгийского общества с самого
зарождения бельгийской государственности и повлияло на политическую
жизнь страны.

Бельгию можно считать примером несостоятельности унитарного
государства, а бельгийский федерализм – это скорее не « конституционный
плагиат», а политическая изобретательность. Он не строился по заранее
определенному плану и отличается своей сложностью и своеобразием. В
случае с Бельгией федерализм не позволил центробежным силам развалить
единое государство, и ориентирован на учет этнических интересов
проживающих на бельгийской территории народов. Бельгия – пример
успешного политического приспособления и гибкости в вопросах
государственного строительства. Сосуществование двух общин
(Нидерландофонов и Франкофонов) в рамках одного государства называют
«браком по расчету». Однако, такой способ сосуществования имеет свои
недостатки. В условиях хрупкости созданной коалиции и сохранения
напряженности в отношениях между этими общинами кризис в Бельгии
может в любой момент возобновиться.

Следует отметить, что и сегодня сохраняется напряженность и остаются
неразрешенными ряд проблем между этническими общинами. Это касается и
экономической сферы и культурно – лингвистической сферы, в частности
пересечения интересов франкофонов и нидерландофонов в Брюсселе и на
других двуязычных территориях.

Следующим этапом нашего исследования в сфере паритетного развития
языков является изучение опыта Канады. Как известно, Канада является
многонациональным государством, имеющим федеративное устройство. Но
Канада - не просто федеративное государство, а страна иммигрантов. История
формирования канадского государства интересна и в какой-то мере
драматична. На территории Канады французы появились раньше англичан,
но, и, начиная с ХVIII века, стали более эффективно осваивать канадские
земли. Однако мир между французами и англичанами длился недолго. Война
за независимость в США привела к политическим изменениям в Канаде. В
страну начался приток новых переселенцев английского происхождения, что,
естественно, поменяло соотношение между англоязычным и франкоязычным
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населением. Только в 1949 г. страна стала федеративным государством.
Формирование федерации на такой огромной территории не проходило
совсем гладко. Имело место такое явление как квебекский сепаратизм, одной
из причин которого являлось в том, что англоговорящие канадцы с самого
начала пренебрежительно относились к франкоговорящим квебекцам. И,
несмотря на придание официального статуса французскому языку в 1867 году,
англоязычные канадцы продолжали его игнорировать. В 20-х годах ХХ
столетия на смену деятельности по защите французского языка приходит
политика, целью которой является дать возможность квебекцам жить и
работать в родной франкоязычной среде и принудить к двуязычию
англоязычное население провинции. В конституции 1982 года равенство
языков было закреплено. Население современной Канады делится на три
лингвистические группы: англофоны, франкофоны и аллофоны – это те
канадцы, чьим родным языком является какой – либо другой. Несмотря на то,
что конституционный паритет языков был установлен, языковые проблемы в
обществе не прекратили свое существование. Когда британцы установили
свое господство, многие французы покинули Канаду, а оставшиеся
вынуждены были бороться за выживание, за сохранение французского языка,
французских традиций и обычаев. Эти настроения франкоканадцев сильно
подогревают нынешние квебекские власти. Они проводят политику,
нацеленную на сохранение французского языка как единственного
официального языка. В настоящее время в Квебек приезжают в основном из
стран, население которых владеет французским (Гаити, Ливан, Франция,
Алжир), а в остальные части Канады прибывают главным образом выходцы
Азии и Африки. Таким образом, этнический состав Квебекской провинции
существенно отличается от этнического состава всей Канады, а это не может
не радовать сепаратистов, которые надеются, что рано или поздно
большинство квебекцев проголосует за суверенитет. Однако не факт, что
квебекские иммигранты проголосуют за суверенитет, во-первых, они не
чувствуют себя этническими франкоканадцами, во-вторых, они понимают,
что английский больше распостранен, а следовательно, они и их дети будут
изучать этот язык.

В условиях глобализации квебекцы боятся потерять французский язык.
Страх потерять родной язык – вот главный мотив сепаратистов. Этот страх
имеет определенные основания. В современном мире английский язык
доминирует и вполне возможно, что англо-канадцы, которые в настоящее
время составляют большинство населения, могут «придавить» французский
язык. Независимость может развеять этот страх, но сумеет ли выжить Квебек
в условиях глобализации как независимое государство? Маловероятно.

Выводы. Мы проанализировали лингвистическую ситуацию в трех
государствах с федеративным устройством, которые прошли сложный путь
урегулирования культурно – лингвистических отличий и, тем не менее, не
смогли полностью их решить. Однако паритетное развитие языков,
примененное этими  государствами, является одним из самых разумных
способов преодоления лингвистических проблем. Опыт этих стран должен
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быть изучен, так как он может быть полезен для других сообществ с
аналогичными проблемами. А в современном мире в условиях необратимой
глобализации для успешного существования общества в экономической,
политической, социальной жизни необходимо решение, прежде всего,
лингвистических проблем, так как они разбивают сообщество на разные
лагеря и мешают ему успешно функционировать. В нашем мире, в силу
развития системы коммуникаций, информационного обмена, миграционных
процессов и этнического микширования, все меньше остается
монокультурных сообществ, и, следовательно, многоязычие является основой
системы условий, обеспечивающих реальное развитие мультикультуральных
сообществ.
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